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  На уроках истории мы изучали творчество В. М. Васнецова. Мы выяснили, 

что он родом из Вятки, из священнической семьи. Дальний родственник 

Виктора Васнецова – Юрий Васнецов иллюстратор детских книг, также был 

сыном священника. Бывая в музеях, на экскурсиях, на занятиях в ОЗКШ, мы 

узнали, что многие известные вятчане были родом из семей духовенства 

(Васнецовы,  Спасские, Костровы и другие).  И это не случайно. На протяжении 

столетий духовное сословие Вятки давало стране и краю врачей, учителей, 

инженеров. Мы понимаем, какой большой вклад внесли священнослужители в 

развитие Вятского края, хотя, к сожалению, знаем о них слишком мало.  Изучив 

тематику исследований  государственного архива Кировской области (далее 

ГАКО)  за последние 5 лет, мы выяснили, что исследователи занимаются своей 

родословной, изучают известные роды, отдельных представителей вятского 

духовенства, но в целом вопросом о фамилиях священно - 

церковнослужителей, существовавших на Вятской земле, никто не занимался. 

Авторы столкнулись с тем, что полного списка фамилий священно – 

церковнослужителей не существует в каких-либо печатных изданиях. 

Это позволило сформулировать цель исследования: выявить,  

систематизировать и составить список фамилий священно – 

церковнослужителей Вятского края в середине 18 века (на основе клировых 

ведомостей)  для формирования исторической памяти молодежи. 

Для достижения цели необходимо: 



 изучить литературу о возникновении фамилий духовенства, 

 освоить методику работы с архивными документами, 

 расширить знания о фамилиях священно – церковно служителей Вятского 

края. 

Данная работа может быть выполнена только на основе письменных 

источников. 

О формировании фамилий духовенства мы узнали из словаря фамилий  О. Б. 

Унбегауна и книги А. В. Суперанской и А. В. Сусловой «О русских фамилиях». 

Информацию о фамилиях священно – церковнослужителей Вятки можно 

искать в различных архивных  источниках (исповедных росписях, метрических 

книгах, клировых ведомостях, фондах Вятской духовной консистории, Вятской 

духовной семинарии, духовного училища и епархиального училища). Авторы 

остановились на изучении клировых ведомостей, как наиболее полного 

источника сведений о священно – церковнослужителях.  

В ГАКО хранятся клировые ведомости с середины 18 до начала 20 века. Для 

исследования было решено взять самые ранние книги (за 1741, 1744, 1745, 

1749, 1752 гг.). Это позволило узнать первые фамилии священно – 

церковнослужителей и увидеть процесс формирования некоторых из них. 

Трудностью изучения клировых ведомостей было то, что они написаны на 

церковнославянском языке и разными почерками. Поэтому мы взяли не одну, а 

несколько книг, чтобы уточнить написание фамилий.  

Итогом работы стало составление алфавитного списка фамилии священно – 

церковнослужителей Вятского края в середине 18 века. Фамилии не расписаны 

по уездам, так как территориальные границы заказов не совпадают с границами 

уездов.  

  

Клировая ведомость – документ о службе лиц духовного сословия.  

Впервые они были введены в 1769 г. под названием «именных списков всем 

лицам духовного звания православного исповедания». Клировые ведомости 

состояли из трех частей: в первую часть вносили сведения о здании церкви, о 



церковном имуществе и доходах, о наличии школы и богадельни; во вторую 

часть включались послужные списки причта. В третьей части давались 

статистические данные по приходу. Обычно велось 2 экземпляра клировых 

ведомостей, один из которых оставался в приходе, а второй подавался в 

консисторию. 

Клировые ведомости середины XVIII века Вятского края содержали в 

себе много информации о священниках и их детях. Там указывали: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения (возраст указывался на основании метрических 

свидетельств), семейное положение, сословие, образование, место службы, 

должность, нахождение под судом.. В данном исследовании из этих данных 

взяты только фамилии. Указывались не только служащие, но и бывшие и 

умершие, а также постриженные в монастырь, в таких случаях бралась фамилия 

их детей. Следует отметить, что в данное десятилетие фамилии были не у всех 

представителей духовенства. Например, в Кайгородском уезде большинство 

служителей за 1752 год без фамилий. В некоторых уездах священники 

указывались без фамилий, а остальные - с фамилиями. Это зависело от 

составителя ведомости. В результате просмотра клировых ведомостей ГАКО  

было выделено 6 уездов Вятской епархии: Хлыновский, Котельнический, 

Орловский, Слободской, Шестаковский и Кайгородский. Количество заказов в 

разные годы неординарно. В 1741 году есть сведения об 11 заказах, в 1744 г. – о 

десяти, в 1745 г. – о девяти, в 1749 г. – о десяти и в 1752 г. – о восьми. Иногда 

указывались количество священно– и церковнослужителей и их детей за какой 

– либо год, а списки с фамилиями отсутствуют. Некоторых заказов нет в той 

или иной книге. К 1752 году присоединяются новые населенные пункты, 

появляются новые фамилии. К сожалению, в ГАКО отсутствуют клировые 

ведомости Соликамского, Чердынского и Кунгурского заказов, также 

входивших  в состав Вятской и Великопермской епархии. 

В клировых ведомостях составлялись списки священно– и 

церковнослужителей и их детей. Списки содержали имя, отчество и фамилия 

(если она имелась) служащих церкви, их возраст, должность, семейное 



положение, иногда сведения о грамотности. Лицами духовного сословия 

считались в то время и члены семей. Для данного исследования  авторы брали 

сведения только о фамилиях. Помимо служащих в церкви на данный момент в 

ведомости указывались также бывшие, умершие и взятые в солдаты священно– 

и церковнослужители. В таких случаях выписывались фамилии их детей и 

внуков. 

В1753 году по всей Вятской епархии было 313 церквей, в том числе: 

соборных 13, ружных 4, приходских 268 и приходских праздных 10. По штату в 

них должны были служить: 13 протоиереев, 478 священников, 220 диаконов, 

464 дьячка и 456 пономаря. В целом по епархии был некомплект 

священнослужителей: налицо было всего 1290 человек вместо положенных 

1631. В результате исследования были выявлены 370 фамилий священно– и 

церковнослужителей Вятской Епархии, существовавших в середине XVII в. 

 

 Фамилии священно – и церковнослужителей Вятского края. 

Первоначально слово «фамилия» имело значение «род, семья». По 

мнению Б. А. Успенского к 30-м годам XVIII века оно начинает использоваться 

как «наследственное имя семьи», но окончательно закрепляется в этом 

значении лишь в к. XVIII -  н. XIX вв.. Интересно, что до XVIII в. в русском 

языке даже не было подобного слова (такие слова как «прозвище», «прозвание» 

могли обозначать как род, так и отдельного человека). 

Процесс образования фамилий в России начался в XVI, а закончился во 

второй половине XIX в. Фамилии могли возникать по–разному. Одни 

образовывались от имени или прозвища предка, другие – от географических 

названий, третьи – от профессии или рода занятий предка, четвертые – созданы 

искусственно. 

Православное духовенство, пожалуй, единственная социальная группа в 

России, которая систематически вводила в употребление новые фамилии. «В 

духовном сословии фамилии, строго говоря, не были родовым наименованием, 

т.е. не наследовались от отца к сыну», - говорит Успенский в статье 



«Социальная жизнь русских фамилий». Со времен Петра I детям духовных лиц 

давалось, как правило, духовное образование. Именно при поступлении в 

духовное училище или семинарию они получали обычно новую фамилию. 

Позднее фамилия могла меняться еще несколько раз. Новую фамилию мог 

придумать сам ученик, его родные, или же она определялась ректором или 

архиереем. В любом случае стремились выбрать фамилию «поблагозвучнее». 

Таким образом, до середины XIX в. фамилии духовенства становятся родовым 

наименованием, т.е. передаются по наследству. Что касается духовенства на 

Вятской земле, следует отметить, что в более позднее время XIX века были 

случаи искусственно созданных фамилий (Беневоленский, Фаворский, 

Световидов). Однако ранние фамилии священно– и церковнослужителей 

являлись естественно сложившимися. По мнению авторов, это произошло 

потому, что многие служители церкви были выходцами из крестьянской среды 

и унаследовали родовые прозвания своих предков. Эти фамилии 

формировались по общим правилам. Большинство их образованы от имён 

(Агафонов, Власов, Юрьев, Михеев, Демин) и прозвищ предков (Свирепов, 

Черных, Безсонов). По таким фамилиям как Москвитинов, Вычагжанин, 

Двинянинов, Рязанцов мы можем судить, откуда пришли на Вятскую землю 

предки этих людей. Ведерников, Серебреников, Овчинников, Плотников, 

Решетников, Кузнецов Огородников – эти фамилии рассказывают нам о 

занятиях вятчан в давние времена. Встречаются и фамилии, связанные с 

церковью (Сочелников – церковный праздник Сочельник, Попов, Пономарев, 

Дьячков, Ключарев – должности священно– и церковнослужителей). 

Авторы выписывали фамилии не только священнослужителей 

(протопопов, попов, протодьяконов и дьяконов), но и фамилии 

церковнослужителей (дьячков, пономарей). В некоторых ведомостях 

указываются также и фамилии сторожей. Некоторые переписчики не писали 

фамилию священника, но указывали её у всех остальных служителей церкви. 

Так как в одной церкви часто служили родственники, то иногда это помогало в 

определении фамилии человека. 



По возможности авторы пытались проследить родословные связи 

носителей той или иной фамилии. Если это удавалось, то различные написания 

одной фамилии в списке располагаются в одной строке. Интересно проследить 

эволюцию некоторых фамилий. Каждый год они пишут с небольшими 

изменениями (Лумпов – Лунпов – Луппов). Самый интересный пример 

изменения фамилии в течение 5 лет: Шихчин – Сыкчин. Многие фамилии 

упоминаются лишь один раз (Мазалевской, Пшеничных, Гвоздев). Другие, 

наоборот, с годами становятся всё многочисленнее (Поповы, Мышкины, 

Зубаревы, Лупповы, Овчинниковы, Юферевы, Домрачевы, Сырневы, Лошкины, 

Анисимовы, Утробины, Шкляевы, Костровы, Свечниковы, Филимоновы, 

Васнецовы, Леонтьевы, Хорошавины, Тронины, Ардашевы). Есть очень 

красивые фамилии (Мстиславцов, Лебединских), а есть не слишком 

благозвучные (Негодяев, Бяков, Дуркин). Встречаются служители, вообще не 

имеющие фамилии. Особенно много таких «бесфамильных» в Кайгородском 

уезде. В некоторых уездах священники указывались без фамилий, а остальные 

служащие - с фамилиями. Это зависело от составителя ведомости.  

Василий Старостин в своей статье «Вятские роды» говорит, что около 

десяти тысяч фамилий – родовых имён  - было «взращено на Вятской Земле». 

Около 2000 вятских родов насчитывают почти четыреста лет своей истории. 

Судя по результатам нашего исследования, все эти фамилии, за исключением 

Краснопёрых, уже существовали в середине XVIII века. Скорее всего, эта 

фамилия появилась на Вятке позднее, когда к Вятской земле присоединились 

Сарапул, Елабуга. Однако, возможно, предки этих людей в середине XVII века 

уже служили в Вятских церквях, просто не имели пока фамилий. Из десяти 

тысяч Вятских фамилий мы знаем почти 400.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в середине 18 века еще шел 

процесс образования и формирования фамилий вятского духовенства. Многие 

фамилии встречаются единожды, а другие, наоборот, очень распространены.  

Изучив ранние клировые ведомости, авторы пришли к выводу, что все 

фамилии были образованы естественным путем. По мнению авторов, это 



произошло потому, что большинство фамилий получали выходцы из крестьян, 

сторожей.  

В написании фамилий много разночтений, причины которых еще 

предстоит выяснить 

К сожалению,  не удалось поработать с клировыми ведомостями 

Соликамского, Кунгурского, Чердынского заказов, которые в данный период 

входили в состав Вятской Епархии, так как их нет в ГАКО. 

       На многие вопросы ответы ещё не найдены: Что произошло с первыми 

фамилиями священно – и церковнослужителей? Какие из них исчезли навсегда, 

какие сохранились до наших дней? Представители, каких родов прославили 

свою фамилию на века, а какие остались незамеченными?  Какие фамилии 

появились позднее в XIX-XX веках? Всё это темы будущих исследований.  

 

 

 


