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Аннотация УДК 2-774
Статья посвящена исследованию источников содержания русского духовенства в 10–12 вв. 
На материалах княжеских грамот и церковных постановлений исследуется становление 
и развитие системы обеспечения духовенства в Древней Руси. Первоначально содер-
жание клириков взяла на себя государственная власть в лице князей, устанавливавших 
специальными документами часть, которую получали храмы, монастыри и представи-
тели духовенства области. С течением времени появляются и другие источники в виде 
пошлинных взносов за судопроизводство или доброхотные пожертвования. Особое зна-
чение приобрело наделение храмов и обителей землёй. По Византийскому обычаю эта 
земля не облагалась налогом, что обеспечивало стабильный и значительный доход цер-
ковным учреждениям. В целом нужно признать, что начальный этап церковной истории 
ознаменовался становлением церковной иерархии на Руси, что в плане обеспечения ду-
ховенства выливалось в большую роль государства. Однако в течении столетия система 
начинает меняться, появляются новые источники дохода для клириков, и князья посте-
пенно устраняются от содержания духовенства.
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Abstract. The article is devoted to the study of the sources of detention of the Russian cler-
gy in the 10–12 centuries. The materials of princely letters and church decrees examine the for-
mation and development of the system of providing clergy in Ancient Russia. Initially, the main-
tenance of clergy was assumed by the state power in the person of the princes, who established 
with special documents the part that the churches, monasteries and representatives of the cler-
gy of the region received. Over time, other sources appear in the form of duty fees for legal pro-
ceedings or kind donations. Of particular importance was the endowment of temples and monas-
teries with land. According to Byzantine custom, this land was not taxed, which provided a stable 
and significant income to church institutions. In general, it must be admitted that the initial stage 
of church history was marked by the formation of the church hierarchy in Russia, which, in terms 
of providing the clergy, resulted in a large role for the state. However, over the course of a centu-
ry, the system begins to change, new sources of income for clergy appear, and princes are gradu-
ally removed from the maintenance of clergy.

Keywords: sources of clergy maintenance, tithing, ruga, church court, Ancient Russia, prince-
ly statutes, Holy Prince Vladimir, Prince Yaroslav the Wise.
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Вслед за принятием христианства Русью начинается процесс 
устроения церковной структуры для вновь крестившегося на-
рода. Наряду с постройкой храмов, обеспечением их богослу-
жебной литературой и утварью было необходимо позаботить-

ся и о духовенстве. Для обширной и многолюдной страны требовалось 
много клириков. Однако у этого нового слоя людей, не существовавших 
до того на Руси, не было своего места в хозяйственной жизни страны, 
следовательно, вставал вопрос обеспечения духовенства. Поскольку кня-
зья активно участвовали в устройстве церковной жизни, заботы о со-
держании клириков берёт на себя государственная власть. Уже в пер-
вые века христианства законодательные акты и традиция отражают 
складывание системы обеспечения духовенства. В рамках данной ста-
тьи планируется рассмотреть основы этой системы, выявить достоин-
ства и недостатки.

Главным источником содержания православного духовенства, ста-
новится княжеская десятина, которая полагалась соборным церквям. 
Свидетельство этого находим в Уставе князя Владимира Святославо-
вича, а также в Уставе Ярослава Владимировича о церковных судах. 
Эти уставы сохранились в большом количестве поздних переработок 
ХIII–ХV вв. В них оговариваются источники, размеры и формы содер-
жания православного духовенства и Церкви, а также пределы церков-
ной юрисдикции в применении к Киевской митрополии.

В Церковном Уставе святого князя Владимира (конец Х — начало 
ХI вв.) сказано следующее:

«1. Во имя отца, и сына, и святого духа.

 2. Се аз, князь Василий, нарицаемый Владимир, сын Святославль, внук 

Игорев, блаженыя княгини Ольги, восприял есмъ святое крещение от грече-

скаго царя и от Фотия патриарха Царегородского, и взях перваго митропо-

лита Леона Киеву, иже крести всю землю Русскую святым крещением.

 3. По томъ же летом многим минушем создах церковь святыя Бого-

родицы Десятинную и дах ей десятину по всей земли Русской и с княжения 

в сборную церковь от всего княжа суда десятую векшу, и с торга десятую не-

делю, а из домов на всяко лето от всякого стада и от всякого жита чудному 

Спасу и чудней Его Матери»1.

Данное положение закрепляет за Православной Церковью на Руси 
в лице киевского Десятинного собора десятую часть поступлений от цен-
трализованной феодальной ренты и других доходов. Церковь Святой 

1 Церковный Устав святого князя Владимира. URL: https://sedmitza.ru/text/443883.html.
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Богородицы (Десятинная церковь) была освящена в 996 г. Согласно По-
вести Временных Лет, святой князь Владимир передал ей десятую часть 
от княжеского имения и от княжеских городов и «Даю церкви сей свя-
той Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть… по-
ложи, написав клятву в церкви сей с проклятьем тем, аще кто сего по-
судить (оспорит — автор)»2.

Данная статья из Устава князя Владимира послужила примером, 
которую он заповедал творить своим преемникам и удельным князьям 
при строительстве соборных церквей в своих уделах. В связи с этим, 
последователи Великого князя исполняли данное правило.

Приведем имена нескольких князей, которые действовали в со-
гласии именно с уставом князя Владимира: правнук крестителя Руси 
князь Владимирский (на Волыни) Ярополк (1086 г.) при освящении 
Успенского собора, великий князь Андрей Боголюбский для соборной 
церкви Богоматери (1158). Тоже наблюдается и со стороны Смоленско-
го князя Ростислава при устроении епископской кафедры в Смоленске 
(сер. ХII в.). Завершить список наследников Владимира можно именем 
святого благоверного князя Александра Невского, который постановил 
давать десятину Ростовской церкви. Такая традиция устоялась и поэто-
му уже в грамоте Новгородского Князя Святослава 1137 года, русские 
князья считали общим правилом, заповеданным от «прадед и дед сво-
их, чтобы имать пискуном десятину от даней и от вир и продаж, что вхо-
дит в княж двор всего»3.

Десятина, которая была дана святым князем Владимиром собор-
ной церкви в Киеве, отчислялась от всех его доходов, как тех, которые 
шли от государственной дани, судебных пошлин, так и от частного зем-
левладения и сельского хозяйства князя.

Повторение пунктов, изложенных в Уставе Владимира, есть в гра-
моте Святослава Олеговича. Десятина от продаж и вир4 приносилась 
архиерею в конце года из общей выручки судебных доходов. С частно-
го хозяйства князя десятина собиралась натурой: хлебом, домашними 
животными и другими продуктами сельского хозяйства.

Со временем проявилась тенденция к изменению в этом способе 
содержания в силу следующих обстоятельств. Дело в том, что десятина 

2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Православной Церкви. URL: https://azbyka.
ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi/2_3.

3 Устав Новгородского князя Святослава. URL: https://constitutions.ru/?p=5173.
4 Вира — древнерусская мера наказания за убийство, разбой и другие преступления, вы-

ражавшаяся в оплате виновником денежного возмещения.
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с оброков и даней, поступавшая в княжескую казну, собиралась особы-
ми людьми, помощниками епископов, они назывались десятинника-
ми. Во избежание различных затруднений и недоумений, связанных 
с долей епископа от налогов с селений, десятина определялась нарочи-
той податной и оброчной описью. Пример такой системы можно найти 
в Уставной грамоте Смоленского князя Ростислава Мстиславича Смо-
ленской епископии (1150 г.)5.

Это было связано с тем, что иногда размер десятины от сбора вы-
ручки судебных доходов давал повод к подозрению со стороны еписко-
па, не утаивают ли княжеские слуги настоящую сумму поступлений. 
В таких случаях князь договаривался с епископом платить фиксиро-
ванную сумму в качестве десятины. Размер такой средней величины 
десятины высчитывался из опыта прошлых лет. Такие условия содер-
жатся в грамоте Новгородского князя Святослава6 (1137 г.), подписан-
ной им по договору с епископом Нифонтом.

Таким образом, государственное содержание духовенства обеспе-
чивалось через систему налогообложения. Однако, в отличие от като-
лического мира, где десятина взималась представителями Церкви, рус-
ские князья предпочитали не устраняться от фискальных процессов 
и выделять на содержание клира десятую часть от общегосударствен-
ных налоговых сборов. С одной стороны, такая политика ставила Цер-
ковь в известную степень зависимости от правителей, но с другой — из-
бавляла клириков от необходимости смешивать в своей деятельности 
духовные дела с мирскими, что, безусловно, способствовало пастыр-
ской деятельности.

Однако десятиной содержание духовенства на Руси не ограни-
чивалось. Великий князь Владимир наряду с десятиной установил 
путь содержания духовенства ещё и через предоставление церков-
ным учреждениям возможности получать в дар недвижимое имуще-
ство. Как описывает Степенная книга7, просветитель Руси «стяжания 
земная довольно церквам святым даяти завеща». К числу пожерт-
вований великого князя можно отнести город Синелиц8, принадле-

5 Уставная грамота Смоленского князя Ростислава Мстиславича Смоленской епископии. 
URL: https://constitutions.ru/?p=5171.

6 Устав Новгородского князя Святослава. URL: https://constitutions.ru/?p=5173.
7 Рыбинский В. П. Киевская митрополичья кафедра с половины XIII до конца XVI века. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Rybinskij/kievskaja-mitropolichja-kafedra-s- 
poloviny-13-do-kontsa-16-veka/.

8 Там же.
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жавший митрополичьей кафедре, а также город Полонный, который 
упоминается под 1170 годом в составе владений Киевского десятин-
ного собора. В 1025 году Печерский монастырь, находящийся в Сузда-
ле, уже владеет многими деревнями, а в 1150 году князь Смоленский 
Ростислав Мстиславич пожертвовал на учреждённую им епископскую 
кафедру в Смоленске села со всеми, прилагающимися к ним, угодья-
ми. Князь Андрей Боголюбский в 1158 году заложил церковь Божи-
ей Матери во Владимире и наделил ее многими имениями и селами: 
«много имения вда и свободы купленыя с даньми и села лучшая и де-
сятое во стадехъ своихъ и торгъ десятый и верхъ ея позлати»9. Как сви-
детельствовал епископ Суздальский и Владимирский Симон, собор-
ные храмы Владимира и Суздаля владели в конце ХII века многими 
городами и селами10.

Княжеская десятина в пользу соборных церквей в первоначаль-
ном ее виде просуществовала недолго. По мере распространения хри-
стианства на Руси, а также возникновения новых епархий и приходов, 
она стала трансформироваться согласно новым обстоятельствам места 
и времени. Это видно на примере десятины от судебных пошлин, ко-
торые поступали в казну князя от суда. Десятина была замещена по-
шлинами, которые шли в счет архиерея за различные преступления 
светского характера, как уголовного, так и гражданского. Такую транс-
формацию десятины встречаем в грамоте князя Ростислава Мстисла-
вовича обращенной Смоленской епископии11. В ней уже не упомина-
ется о княжеской десятине от судебных пошлин в счет епископской 
кафедры. О том же свидетельствует и устав князя Ярослава о святи-
тельских судах. 

Постепенное исчезновение десятины от княжеских земель и сель-
ского хозяйства происходило по мере того, как монастыри и епархии 
стали получать недвижимое имущество от князей и частных лиц. Од-
нако это вовсе не значит, что пожертвования от государства в виде 
продукции сельского хозяйства не прекратились, они приобрели не-
постоянный характер. Такие пожертвования стали производится на до-
бровольной основе, из особенного благоволения к некоторым мона-
стырям или соборам, а также из чувства сострадания к бедственному 

9 Сказание об иконе Богоматери Владимирской. URL: https://sedmitza.ru/text/443493.html.
10 Любимов Г. М. Историческое обозрение способов содержания христианского духовен-

ства от времен апостольских до XVII–XVIII века. СПб., 1852. С. 123–124.
11 Уставная грамота князя Ростислава Мстиславовича, обращенная к Смоленской еписко-

пии. URL: https://constitutions.ru/?p=5171.
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положению некоторых из них. Эта помощь со стороны князей, в даль-
нейшем царей, монастырям и храмам получила название княжеской 
или царской руги12. 

В последствии традиция жертвовать имущество в пользу Церкви 
стала укореняться и в народе. Жертва на помин души в древней Руси 
считалась глубоко нравственным поступком среди православных хри-
стиан. Такие виды пожертвований особенно усилились ко времени та-
тарского ига, а также в связи с ожиданием Второго пришествия в кон-
це седьмого тысячелетия от сотворения мира.

Далее стоит подробнее остановиться на таком источнике содер-
жания как судебные пошлины. Церковный устав святого князя Вла-
димира разграничивает судебные дела, которые теперь подлежат рас-
смотрению не только светскому, но и церковному (епископскому) суду. 
Теперь вопросы брачного и наследственного права, преступления про-
тив веры и церкви, нанесения обиды и др. подлежат архиерейскому 
суду13. Уместно отметить что Устав святого князя Владимира также 
вверяет церкви надзор в сфере «мер и весов», которая в свою очередь 
также имеет возможность получать некоторые пошлины от торговцев 
«Еж искони уставлено есть и поручено есть святым епископом: город-
ский, торговый, веси и всякия мерила — от Бога искони тако уставлено 
есть, епископу блюсти без пакости — ни умножити, ни умалити, за все 
то даст он ответ во день (Великого) суда, яко и о душах человеческих»14.

Церковный Устав святого князя Ярослава расширяет список дел, 
также разграничивая судебную власть на княжескую и епископскую. 
В нем наравне с удержанием денежных средств появляется церковные 
прещения в виде церковной епитимьи или заключения в церковном 
доме «Аще два брата будут с одиною жонкою, митрополиту 100 гри-
вень; а жонка в (церковный — автор) дом»15.

Такая практика распространилась и в последующих церковных 
уставах удельных княжеств таких как Всеволодов Устав, Устав новго-
родского князя Святослава и др.

Другой источник содержания клира имел под собой возможность 
получать в дар от князей, а в последствии и всех состоятельных людей 
драгоценные дары в виде сосудов, шитья церковных облачений, списков 

12 Любимов Г. М. Историческое обозрение способов содержания христианского духовен-
ства от времен апостольских до XVII–XVIII века. СПб., 1852. С. 153.

13 Церковный Устав святого князя Владимира. URL: https://sedmitza.ru/text/443883.html.
14 Там же.
15 Церковный Устав святого князя Ярослава. URL: https://sedmitza.ru/text/443928.html.
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Священного Писания, богослужебных книг: «Въ ней же (Владимирской 
церкви — автор) постави и сию пречюдную Богоматери икону и обложи 
ю златомъ съ камениемъ многоценнымъ и з драгимъ жемьчюгомъ»16.

Еще одна статья содержания духовенства состояла из платы за тре-
бы. В последствии, когда народ древней Руси, воцерковляясь, участво-
вал в таинствах и требах и за это благодарил духовенство в виде ка-
нунов или приношений. Они были в виде денежных вознаграждений, 
продуктов сельского хозяйства: хлеба, масла, яиц, мяса и др. В послед-
ствии, появилась традиция сбора с приходской паствы продуктов пи-
тания на Пасху, Рождество Христово и в Петров пост.

Стоит упомянуть и особые пошлины архиереям за поставления 
духовенства, благословение браков и похоронных пошлин.

Подводя итог обзору содержания источников духовенства в древ-
ней Руси, можно сделать следующее обобщение. Существовало два ос-
новных источника финансирования духовенства: первый заключался 
в выплате определенного процента от доходов княжеской казны, вто-
рой представлял собой право епископских кафедр, церквей и монасты-
рей получать в дар недвижимое имущество. Прослеживается эволюция, 
главным образом, первого способа содержания духовенства — десяти-
на с княжеских доходов. Под влиянием различных условий со време-
нем превращается в более-менее фиксируемую сумму. Относительно 
второго способа стоит отметить, что зачинателями такой традиции 
были князья, народ же включился в такое направление содержания 
клира позднее. 

Со временем десятина со стороны князя вообще перестает быть 
постоянной и заменяется самостоятельным содержанием духовенства 
за счет подаренной церковным учреждениям земли. Данный способ 
содержания духовенства не претерпевает значительных изменений 
на протяжении дальнейшего времени.

Таким образом, система содержания духовенства на Руси в Х–ХII вв. 
представляет собой сложную систему, в рамках которой комбиниро-
валась государственная и частная помощь с платой самих прихожан 
за совершение богослужебных и небогослужебных действий предста-
вителями клира. По степени обязательности в системе содержания ду-
ховенства присутствовали как обязательные, так и доброхотные ста-
тьи. При этом приблизительно с середины XI в. обеспечение высшего 
духовенства начинает отличаться от способов содержания рядовых 

16 Сказание об иконе Богоматери Владимирской. URL: https://sedmitza.ru/text/443493.html.
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клириков. Кроме того, почти с самого крещения Руси имеет место обе-
спечение конкретных церковных учреждений. Всё это характеризует 
систему материального обеспечения духовенства в первые века после 
крещения Руси как сложную и до известной степени стабильную — раз-
нообразие статей дохода привносило стабильность в финансовое со-
стояние клириков. В случае временного оскудения одного источника, 
можно было рассчитывать на другие.

Если с начала львиную долю расходов на содержание духовенства 
несла на себе казна, то по мере укрепления Православия на Руси, князья 
стараются освободить государственный бюджет от церковных расходов. 
Это выражалась в предоставлении пошлинных доходов для предста-
вителей епископата, передаче в собственность церквей и монастырей 
земельных наделов и переходу обеспечения клириков за счёт требои-
сполнения. Такая тенденция свидетельствует о некотором отступлении 
государства от финансирования Церкви. Причиной выступает, как ка-
жется, обременительность для государственного бюджета статей, свя-
занных с содержанием клира, с одной стороны. Оборотной стороной 
монеты в данном случае представляется особенность исторического 
процесса крещения Руси и роли в нём государства. Поскольку инициа-
тива широкого распространения христианства исходила от правителей, 
то и обеспечение на первых порах приходилось нести им. Но по мере 
укрепления Церкви, Её «врастания» в русское общество, начали появ-
ляться иные источники доходов, что делало «экстренные» вливания со 
стороны государства не необходимыми.

Библиография

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Православной Церкви. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi/2_3 
(дата обращения 11.07.2022).

Любимов Г. М. Историческое обозрение способов содержания христианского духовенства 
от времен апостольских до XVII–XVIII века. СПб.: тип. Трусова, 1852.

Рыбинский В. П. Киевская митрополичья кафедра с половины XIII до конца XVI века. 
[Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Rybinskij/kievskaja-
mitropolichja-kafedra-s-poloviny-13-do-kontsa-16-veka/ (дата обращения 11.07.2022).

Сказание об иконе Богоматери Владимирской. [Электронный ресурс]. URL: https://sedmitza.
ru/text/443493.html (дата обращения 11.07.2022).

Устав Новгородского князя Святослава. [Электронный ресурс]. URL: https://constitutions.
ru/?p=5173 (дата обращения 11.07.2022).



228 ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ БОЧАРНИКОВ

Уставная грамота Смоленского князя Ростислава Мстиславича Смоленской еписко-
пии. [Электронный ресурс]. URL: https://constitutions.ru/?p=5171 (дата обраще-
ния 11.07.2022).

Церковный Устав святого князя Владимира. [Электронный ресурс]. URL: https://sedmitza.
ru/text/443883.html (дата обращения 11.07.2022).

Церковный Устав святого князя Ярослава. [Электронный ресурс]. URL: https://sedmitza.
ru/text/443928.html (дата обращения 11.07.2022).


