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Аннотация УДК 2-444.4
Статья посвящена специфике конфликтов между клиром (и внутри клира) вотчинных хра-
мов Троице-Сергиева монастыря в Рождественском и Серебожском станах Переславского 
уезда в ХVIII в. В древнем селе Махра, переданном монастырю Ловчиковыми в 1572 г., на-
стоятельское место передавалось от отца к сыну на протяжении полутора столетий, так же 
обстояло дело и с другими церковными должностями. Но в середине 1750 г., после разборов 
церковных штатов, на должности в храме Рождества Пресвятой Богородицы стала претен-
довать семья Григория Заболотского (отца будущего ректора Троицкой семинарии), не при-
надлежавшая с. Махра, но которого поддержало поместное дворянство. За наследственные 
места развернулась продолжительная борьба, завершившаяся в 1770-х гг. в пользу искон-
ной священнической династии священника Наума (Орлова). Кадровый и территориаль-
ный вопрос легли в основу конфликтов в селе Константиновском, клир которого боролся 
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не только за свои наследственные права, но и за границы своего прихода (в разное время 
конфликты приобретали как межприходской, так и внутриприходской характер). Архие-
реи Переславско-Дмитровской епархии решали замену штатных должностей, как прави-
ло, в пользу коренной священнической династии, учитывая также и настроение прихожан. 

Ключевые слова: приходские конфликты, раздел территорий, наследственное место, настоя-
тель, Лавра, село Константиновское, село Махра, Заболотские, поп Макарий, Иоасаф (Константи-
новский), поместное дворянство, консистория, семинария, епископ Переславский, причетники.
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Abstract. The article is devoted to the particular features of the 18th-century conflicts among 
the clergy of the churches belonging to the Holy Trinity-St. Sergius Lavra which were located in the 
districts (Russ.: stan, volost) Rozhdestvensky and Serebozhsky of Pereslavl uyezd. In the old village 
(Russ.: selo) of Makhra, donated to the monastery in 1572 by Lovchikov family, the position of Father 
Superior was hereditary for a century and a half; as for the other church positions, the situation was 
similar. But in the mid-1750, after an allotment of church positions, a conflict arose as the family of 
Grigoriy Zabolotsky, father of the future rector of the Trinity Seminary, also aspired to the positions 
in Makhra’s Church of the Nativity of the Theotokos (this family did not pertain to Makhra but was 
supported by the local nobility). The long-lasting struggle for the hereditary positions finished in the 
1770s when the positions eventually remained with their original obtainers — the family of Priest 
Naum Orlov. In Konstantinovskoye village (Russ.: selo) the matters of positions and land also became 
the ground of the conflicts between clergymen who struggled for hereditary rights and for the bor-
ders of their respective parishes (parish conflicts would be internal or inter-parish at different times). 
The bishops of the diocese of Pereslavl-Zalessky and Dmitrov would nearly always solve questions of 
position in favour of the ab-original clergy family, also taking into account the parishioners’ feelings.

Keywords: allotment (division) of land, Bishop of Pereslavl-Zalessky, Father Superior, hered-
itary position, Holy Trinity-St. Sergius Lavra, Joasaph (Konstantinovsky/Popov), Konstantinovskoye 
village (selo), local nobility (pomestnoye dvoryanstvo), Makhra village (selo), parish conflicts, Priest 
Makariy (Makary, Macarius) Naumov, seminary, Spiritual consistory, vergers (minor orders, prichet
niki), Zabolotsky family.
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Подведомственность клира сёл Махра и Константиновского вла-
стям Троице-Сергиева монастыря помогала решать многие 
спорные административно-территориальные вопросы с со-
седними приходами и поместным дворянством, но, как и по-

всеместно, неоднозначным оставалось разрешение более серьёзных 
внутрисельских конфликтов.

Село Махра на реке Дубне было пожертвовано Троице-Сергиеву мо-
настырю братьями Ловчиковыми (Матвеем, Григорием и Юрием) в 1572 г.1

Формирование подмонастырского прихода происходило в тече-
ние второй половины ХVI в., одновременно с комплектацией крупной 
феодальной вотчины Троицкого монастыря в Рождественском стане. 
К 1595 г. церковный приход во главе с Махрой состоял как из принад-
лежавших монастырю, так и из поместных, независимых от него селе-
ний (д. Селехово и др.).

Согласно данным писцовых книг, в 1593 г. при церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы находился монастырский двор, скотный («ко-
ровий») двор и двор попа2 Прохора, в самом селе — 6 крестьянских дво-
ров3. Сведения о клировом составе махринского прихода в ХVII–ХVIII вв. 
находятся в актах Переславского духовного правления и переписных 
книгах (списках с них), хранящихся в фондах Российского государствен-
ного архива древних актов (РГАДА), Государственного архива Ярослав-
ской области (ГАЯО), Государственного архива Владимирской области 
(ГАВО), Отдела рукописей Российской государственной библиотеки 
(ОР РГБ). В конце ХVII в. состав причта Богородице-Рождественской 
церкви был записан в составе: попа Макария Наумова с двором, дьячка 
Андрея Наумова, так же со своим двором (с детьми (Иваном 3 лет, Сте-
паном 1 года)), и просфирницы Антонины Федотовой с двором4. Тот же 
состав клира упоминается в Списке с выписей 1678 г.5

1 Данная [грамота] Матвея Ловчикова с братьями Архимандриту Троице-Сергиева мона-
стыря Варлааму с братиею, на пустошь Махру со всеми угодьями // РГАДА. Ф. 281 (Гра-
моты Коллегии-экономии). Оп. 14. Д. 8976. Л. 231 об.–232.

2 Здесь и далее приводится нормативно-правовое именование степеней священства, ха-
рактерное для актовой, государственно-церковной, документации до конца ХVIII в.

3 Писцовыя книги Московскаго государства. Ч. 1. Писцовыя книги XVI века. 1872 г. Выпи-
ски с писцовых книг по Рождественскому стану. СПб., 1872. С. 826.

4 Книга переписная посадских людей, сокольих, помытчиков, кирпичников, рыбных лов-
цов Рыбной слободы г. Переяславля-Залесского, помещичьих, патриарших, монастыр-
ских крестьян монастырских слуг и работников, церковнослужителей Новосельского, 

 Муромского, Замыцкого, Слободского, Сербужского, Мишутина, Михайловского, Верхду-
бенского, Кинельского, Борисоглебского, Кодяева, Никитского, Конюцкого, Кистемского, 
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В переписных книгах, включенных в Ф. 350. Д. № 313, отмечен сле-
дующий состав «церковников» сельского храма: поп Ларион Макарьев 
45 лет (с женой Матреной Ивановой 37 лет и детьми, а также родной 
сестрой Дарьей Макаровой 42 лет), дьячок Андрей Наумов 70 лет (с же-
ной Матреной Петровой 62 лет, тремя сыновьями, с семьями, и двумя 
дочерями). В другой избе, но в том же дьячковом дворе жил его сын по-
номарь Степан 42 лет. Всего в двух церковных дворах жили 22 челове-
ка (6 мужского пола и 16 женского)6.

На основе приведенных актовых материалов можно заключить, 
что поп Макар (Макарий) Наумов, сын дьякона или же священника На-
ума, был настоятелем церкви Рождества Богородицы в 1660–1690-х гг., 
ему преемствовали его сын Иларион (Ларион) Макарьев (с сер. 1690 гг. 
до 1725 г.) и внуки: поп Иван Ларионов (в 1710–1740-х гг.), Илья Ива-
нов (с 1740-х до 1757 г.). В 1758 г. священником с. Махры числился Гри-
горий Иванов, 40 лет (с детьми, родными племянниками и матерью 
вдовой Анной Степановой 72 лет). 

Почти столетие (если учесть настоятельство иерея Наума, то и бо-
лее) с 1650-х гг. до 1750-х гг. настоятельское место в Махре переходило 
по наследству от отца к сыну, согласно издревле установившейся тра-
диции. К середине ХVI в. в центре Московского государства сложилась 
практика сословной замкнутости духовенства, наследственности цер-
ковно-приходских должностей. «Профессиональный интерес семейств 
духовенства создавал стремление не уступать никаким посторонним эле-
ментам своих мест, как мест родовых, подобных другим государствен-
ным и владельческим сословиям <…>. “Поповичи” вступали в духов-
ный чин, как “бы по праву рождения”. Стоглавый Собор уже для ХVI в. 
считает эту наследственность священства общим бесспорным поряд-
ком»7. Монастырские власти эту традицию, как правило, поддерживали. 

Зубова, Нерского, Большева, Нильского, Гулятина станов Переяславль-Залесского у[ез-
да]. Перечневые выписки итогов переписи. 1709 г. // РГАДА. Ф. 350 (Ландратские книги 
и ревизские сказки). Оп. 1. Д. 312. Л. 265.

5 Списки с выписей из переписных книг 1678 г. // ОР РГБ. Ф. 303.I (Сборник грамот и дру-
гих актов). Д. 591. Л. 157 об.

6 Книга переписная церковнослужителей, помещичьих, монастырских, патриарших, двор-
цовых крестьян Нильского, Пневицкого, Михайловского, Рождественского, Серебужского, 
Верхдубенского, Замыцкого, Гулятина, Большева, Пневицкого, Кодяева, Кистемского, Кну-
герского, Борисоглебского, Колотского станов, Сотинской, Ивановской дворцовых воло-
стей Новоалександровой дворцовой слободы Переяславль-Залесского у[езда]. 1717 г. // 
РГАДА. Ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки). Оп. 1. Д. 313. Л. 320 об.–321.

7 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1992. С. 502–503.
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После церковной секуляризации, во второй половине ХVIII в. и нача-
ле ХIХ вв. настоятельское место, по свидетельству А. А. Орлова, под-
тверждённое данными метрик и исповедных книг, так же сохранялось 
за семьей Орловых — потомками попа Макария Наумова.

До середины 1750-х гг. подобным образом обстояло дело с диакон-
ским и причетническими должностями, пономарским и дьячковским, — 
они сохранялись за членами той же семьи, но чаще по второй линии 
(за потомками дьячка Андрея Наумова, родного брата попа Макара). 
Однако рост церковной семьи приводил к количественному избытку 
наследников должностей. Сверхштатные клирики, в реестре 1725 г. за-
писанные как «недействительно служащие излишние церковные при-
четники», исключались из нетяглового сословия (оставаясь в причте) 
и записывались в подушное, с обязательной выплатой оклада. «Излиш-
ними причетниками» в 1720 г. в с. Махра записаны: сын дьячка Степан 
Андреев 57 лет и его дети: Михайло 37 лет, Иван 7 лет, Алексей 4 лет8. 
Та же семья была «положена в подушный оклад» и в дальнейшие годы. 
Семья священника не подлежала окладу, хотя заметно и разрослась. 
По замечанию А. В. Карташева, правительство к тому времени (1720 г. 
и позже) нашло способы изымать излишки церковников, мобилизуя их 
в армию и в семинарии (т. н. разборы). От подушного оклада были осво-
бождены священнические дети, служившие при церквах, «все осталь-
ные дьячки и пономари с семьями шли в подать»9.

Церковно-государственные требования об образовании духовен-
ства, его же стремление уйти от подушного оклада и очередного «раз-
бора» (мобилизации) подвигли «поповичей» к поступлению в духовные 
школы. Дети священно- и церковнослужителей села Махры направля-
лись в Троицкую семинарию при Лавре, учреждённую в 1742 г. Сыно-
вья настоятеля Ефим и Николай Ильины обучались в лаврской семина-
рии в 1740-х гг.10 В 1747 г., после сыска11, был призван к семинарскому 
обучению 9-летний Николай Ильин (биографию которого кратко при-
водит в своих мемуарах его внук, публицист Александр Орлов), по до-
кументам начавший обучаться только в 1750 г. Успешное завершение 

8 Списки с выписей из переписных книг 1725–1728 г. разных уездов // ОР РГБ. Ф. 303.I 
(Сборник грамот и других актов). Д. 592. Л. 103.

9 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. С. 526, 527.
10 Дело о составлении реестра учеников, закончивших семинарию или находящихся на ва-

кации // ОР РГБ. Ф. 757 (Архив Лаврской Духовной семинарии (1736–1814)). К. 4. Д. 13. 
Л. 5.

11 Сыск лиц духовного сословия производился в целях пополнения состава учащихся, сре-
ди которых желающих добровольно обучаться было немного.
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обучения в Троицкой семинарии давало возможность поступления в Мо-
сковский университет и на гражданскую службу, чем и воспользовал-
ся старший сын священника Ильи Иванова Ефим. В связи с этим штат 
храма села Махра, ранее численно перегруженный, приобрел вакансии. 
В 1750 г. скончался настоятель церкви Илья Иванов12, на его место был 
назначен его брат Григорий Иванов, 40 лет (рукоположен 8.04.1750)13. 
Временное отсутствие племянников нового настоятеля (учившихся 
в семинарии) и малолетство собственных детей открыло возможность 
для занятия вакантных церковных должностей лицами инородными 
(не принадлежавшими ни его семье, ни селу).

В 1755 г. при разборе на штатное диаконское место в село Махра 
был определен студент Троицкой семинарии, сын предыдущего насто-
ятеля − Ефим Ильин Орлов. Продолжив обучение в Московском уни-
верситете, Ефим Орлов оставил диаконское место вакантным, которое 
оставалось таким более 10 лет14. В означенный период быть на празд-
ном церковном месте, помимо Е. Орлова, объявили желание три пре-
тендента: дьячок Григорий Иванов (по прозвищу Заболоцкий), поно-
марь той же церкви, племянник настоятеля Николай Ильин и студент 
Троицкой семинарии Василий Михайлов (четвероюродный брат на-
стоятеля, правнук дьячка Андрея Наумова), которые подали соответ-
ствующее прошение на имя епископа Переславского и Дмитровского 
Сильвестра (Страгородского)15. 

За назначение на диаконскую вакансию развернулась борьба со-
искателей и поддерживающих их партий. Священник Григорий Иванов 
лоббировал кандидатуру племянника Н. Ильина. Имея административ-
ный ресурс и духовный авторитет, настоятель активно (и небезуспеш-
но) добивался поддержки от паствы16. Однако местные помещики, 

12 Документы об осмотре и выявлении неисправностей в церквах Александровского и Пе-
реславского у[ездов] (указы Переславской духовной консистории, доношения, рапорты, 
ведомости о церквах // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная консистория Переслав-
ской епархии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 6 мая 
1788 г.)). Оп. 1. Д. 485. Л. 14 об.

13 Исповедные ведомости (росписи) церквей Переславского уезда за 1758 год // ГАВО. 
Ф. 556 (Владимирская духовная консистория). Оп. 107. Д. 9. Л. 1055.

14 Дело об определении дьячка Григория Иванова Заболоцкого в дьяконы церкви с[ела] 
Махра Переславского уезда // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная консистория Пе-
реславской епархии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 
6 мая 1788 г.)). Оп. 3. Д. 420. Л. 1–1 об.

15 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 35.
16 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 38–38 об.
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поддерживая кандидатуру Григория Заболоцкого (который временно 
занимал место Е. Орлова, исправляя должность дьячка), подали в Духов-
ную консисторию отрицательную характеристику на Николая Ильина: 
«он по худому его житию и невоздержному состоянию предусмотрен 
и производства во диакона неспособен»17. За неуточненные проступки 
Николай Ильин, принятый в 1750 г. в Лаврскую семинарию и дошедший 
до класса риторики, был отчислен (со свидетельством ректора иеромо-
наха Гедеона, «которое потерял»). Сам же церковник Николай Ильин 
утверждал, что был отчислен в 1757 г. «за крайнею болезнью»18. (В ре-
естре лаврских учеников записано, что Николай Орлов обучался в се-
минарии 3 года 4 месяца: с сентября 1751 г. по сентябрь 1754 г. до клас-
са пиитики, потом был переведен в класс риторики, где учился 2 года 
4 месяца и был отчислен в январе 1757 г. за «непристойные при семи-
нарии поступки, а какие не показано»19.)

Взамен ему поместное дворянство предложило епархиальным 
властям кандидатуру дьячка Григория Иванова, «состояния доброго, 
жития постоянного, никаких худых поступках не предусмотренного 
и по должности своей прилежного»20. В 1767 г. означенный клирик был 
свидетельствован в консистории и «оказался читать по-церковносла-
вянски не худо, церковный устав знающ, пишет посредственно»21. По-
мимо рекомендации помещиков, по их же совету, Григорий Заболоц-
кий стал обходить приходские деревни с агитацией и сбором подписей 
в свою пользу. Соседние приходы в лице настоятелей — благочинного 
Андрея Иванова (с. Хрептово) и Василия Григорьева (с. Шеметово) — 
так же оказали ему поддержку, а последний — тем, что поставил свою 
руку под подписями крестьян махринского прихода22. 

Священник Григорий Иванов и поддерживающие его предприня-
ли контрмеры по двум направлениям: 1) выдвинули новую, точнее — 
запасную фигуру сына дьячка с. Бакшева (того же уезда) Николая Ва-
сильева, «желающего с девицей Евдокией Ильиной в брак вступить»23; 
2) путем разъяснения среди населения подорвали поддержку дьячка 

17 Дело об определении дьячка Григория // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 39 об.
18 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 37.
19 Дело о составлении реестра учеников, закончивших семинарию или находящихся на ва-

кации // ОР РГБ. Ф. 757 (Архив Лаврской Духовной семинарии (1736–1814)). К. 10. Д. 16. 
Л. 14 об.

20 Дело об определении дьячка Григория // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 39 об.
21 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 42.
22 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 37–39.
23 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 39 об.



97ОСОБЕННОС ТИ ПРИХОДСКОЙ КОНФЛИК ТОЛОГ ИИ

Григория Заболоцкого. Первая мера оказалась возможной при хода-
тайстве настоятеля и его племянника Ефима Орлова, преподавателя 
французского языка Московского университета, просившего сохранить 
место диакона за его сестрой Евдокией24 путем вступления ее в назна-
ченный брак. Но этот план не был осуществлен из-за неожиданного 
отказа в 1767 г. Николая Васильева «вступать в брак с Евдокией Ильи-
ной» и «диаконом быть за семейством дому их»25. Второе направле-
ние противодействий махринского причта было более успешно. Сами 
крестьяне резко воспротивились предпринятой Заболоцким агитации 
и последующим подлогом с заручными актами. 

После того как старосты приходских деревень и сотский Степан Иванов 
поддержали Г. Заболоцкого (после чего на их прошении поставил роспись 
настоятель Казанского храма с. Шеметово Василий Григорьев26), крестья-
не направили в Духовную консисторию коллективную жалобу. В рассле-
довании, проведенном консисторией, ход событий указывался подробно: 
Григорий Иванов обходил д. Дмитровская, д. Богородское, д. Козино «по 
дворам, без мирского сходу». Свое согласие ему объявили старосты и не-
которые крестьяне, с оговоркой — «до общего сходу». Но серебужский «за-
кащик»27 священник Андрей Иванов, опросив мнение помещиков — май-
ора Ивана Самойлова, капитана Василия Закрюковского, поручика Андрея 
Ярославлева, затем местных старост и сотского, резюмировал в докладе, 
что «все махрищские прихожане быть ему Григорию диаконом желают»28. 
Такое отношение вызвало ропот среди прихожан, которые и без лишних 
уговоров настоятеля Григория Иванова, на мирском сходе в доверии дьяч-
ку Г. Заболоцкому отказали, пояснив, что «до того мирского схода не бы-
вало, о ручном рукоприкладывании села Шеметова попа Василия Гри-
горьева не просили, руки давали токмо до мирского сходу»29. При очных 
ставках и письменных докладных показания разнились: майор Самойлов 
утверждал, что в 1765 г. заказчик о. Никита Степанов (с. Константинов-
ское) прихожан о кандидатуре Заболоцкого спрашивал и получил утвер-
дительный ответ; старосты и сотский отрицали факт приезда благочин-
ного (из с. Хрептово) и просьбу шеметовскому настоятелю в визировании 

24 Дело об определении дьячка Григория // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 39–39 об.
25 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 39 об.
26 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 38–38 об.
27 Должность «закащика» в ХVIII в. являлась эквивалентом позже сменившей её должно-

сти благочинного.
28 Дело об определении дьячка Григория // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 38 об.
29 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 38–38 об.
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актов голосования30. Пономарь Николай Ильин показывал, что «Григорий 
Иванов просит о произведении во диакона ложно, потому что прихожане 
быть ему в том звании прошения никогда не давали». Ефим Орлов из Мо-
сквы пояснял, что Григорий Иванов «обижает его сестру сироту Евдокию 
и без желания приходских людей просится во диаконы»31.

Дело замещения диаконского места с. Махры длилось более 10 лет, на-
чиная с 1755 г. (когда диаконом должен был стать Ефим Орлов) и заканчи-
вая временем монастырской секуляризации. За это время доход от вакант-
ной диаконской должности разделялся между настоятелем и пономарем32. 

Переславская Духовная консистория в 1767 г. предоставила на рас-
смотрение правящего архиерея нижеследующий доклад: «…Николай 
Ильин, сверх свидетельства от вышеозначенных помещиков нежелаю-
щих за худое его невоздержное состояние произведенным ему во диако-
на быть, подал сочинительство о своем благосостоянии, <…> приходские 
люди, при следствии хрептовского священника о том, только отпира-
ются, что якоб иные о произведении первого просителя руку не давали, 
а другого, хотя-де по домам и давали, да со сходу отказали <…> не иное 
как вышеписанного отца их духовного священника с племянником <…> 
происк оказуется, а по процессам лучше свидетели разумеются знатные 
паче худых, и духовные от светского почтеннейшие. Утвердить желание 
о взятии дьяконом Григория Иванова, о непроизводстве Николая Ильи-
на, за худосостоянием, учинить ему дьячку в с. Махре во диакона про-
изводство»33. За пользование диаконским доходом и землей и за долгое 
приискание диакона священнику и пономарю было велено составить 
объяснительные и «взять штраф на дела богоугодные». Архиерейская 
резолюция гласила: «учинить по мнению консистории 1767 г.»34.

Григорий Заболотский был со временем посвящен в диаконы 
и в священники, но служить в Махре ему не пришлось, — он был пере-
веден в свое родное село Заболотье. Окончание затяжного кадрового 
конфликта произошло в марте 1771 г.: Николай Ильин был рукополо-
жен в сан диакона (в 1783 г. — священника35).

30 Дело об определении дьячка Григория // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 38 об.–39.
31 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 37–37 об.
32 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 420. Л. 41.
33 Там же.
34 Там же.
35 Дело об определении дьякона Николая Ильича Орлова в священники к церкви с. Махра // 

ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная консистория Переславской епархии г. Переслав-
ль-Залесский Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 6 мая 1788 г.)). Оп. 3. Д. 948. 
Л. 1–2.
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Внук Николая Ильина, писатель Александр Анфимович Орлов (1790–
1840) в своей книге «Моя жизнь, или Исповедь…» даёт отличную от кон-
систорских отчётов оценку своего деда: «Дед мой Николай Ильич <…> 
священник экономического богатого прихода <…> был человек с боль-
шими сведениями, ибо в Семинарии кончил курс. Природные его да-
рования были весьма обширны <…> во всей округе не было его ни уче-
нее, ни умнее. До конца своей жизни занимался он науками, а особенно 
углублялся в таинство натуры. Он искал для дочерей своих женихов 
добродетельных»36. В 1789 г. он выдал свою дочь Прасковью за дьяч-
ка с. Выпуково Ефима Сергеева, который и сменил его на посту насто-
ятеля (после смерти ок. 1814 г.), а позже был назначен благочинным37.

После смерти священника Григория Иванова (1783), в Махре про-
изошёл новый виток борьбы за церковные должности. Диакон Николай 
Ильин в своем рапорте, отправленном в консисторию, сообщал о смерти 
настоятеля и о желании быть на его месте38. В том же месяце прошение 
епископу Феофилакту (Горскому) о назначении настоятелем подал сту-
дент Троицкой Семинарии Михаил Заболотский (сын Григория Заболот-
ского), который ранее, в марте 1782 г., безуспешно просился на дьяческое 
место того же села39. Поскольку прошение Николая Ильина было подкре-
плено коллективной челобитной прихожан (дворян, старост и крестьян), 
проявивших на сей раз единодушие во взгляде на церковную должность, 
то иных претендентов на настоятельство не было. Михаил Заболоцкий, 
вероятно, по совету же своего старшего брата проректора Троицкой Се-
минарии Мелхиседека (Заболотского, которого на 1-м курсе обучения 
звали «Махровский» — по месту рождения)40, настаивать и на диакон-
ское место перестал и просил благословения епископа о продолжении 

36 Орлов А. А. Моя жизнь, или Исповедь: Московские происшествия Александра Орлова. 
Ч. 1. М., 1832. С. 20–21.

37 Там же. С. 63.
38 Дело об определении певчего Переславского архиерейского дома Кондрата Егоровича 

Удальцова в дьяконы к церкви с. Махра // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная конси-
стория Переславской епархии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния (16 июля 
1744 г. — 6 мая 1788 г.)). Оп. 3. Д. 950. Л. 3; Дело об определении дьякона Николая Ильи-
ча Орлова // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 948. Л. 2.

39 Дело об определении певчего Переславского архиерейского дома Кондрата Егоровича 
Удальцова // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 950. Л. 3–3 об.

40 Мелхиседек (Заболотский), архим. (1749–1793) — ректор Троицкой семинарии (с 12.12.1783 
по 09.10.1785) и Славяно-греко-латинской академии (18.12.1788–1791), настоятель Вы-
сокопетровского (1787), Саввино-Сторожевского монастырей (1788), наместник Трои-
це-Сергиевой Лавры (1783–1787).
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дальнейшей учебы в Троицкой семинарии («предвидя многие и разные 
неудобства, как в землепашестве, так и в домостроительстве в оное село 
Махру во диаконы идти согласия не имею, прошу <…> дозволить паки 
обучаться в Троицкой семинарии»)41. Епископ Феофилакт оставил свою 
резолюцию: «по его прошению на волю отдать, и куда хочет и куда по-
желает, а впредь в просьбах должен быть основателен и небезрассуден»42.

На вакантное диаконское место поступило прошение от махров-
ского дьячка Федора Петрова и студента Переславской семинарии Кон-
дратия Удальцова. Последний пел в хоре кафедрального собора и, во-
преки ходатайству прихожан за Ф. Петрова, был посвящен во диакона 
к селу Махра 21 ноября 1783 г., с обязательством быть при архиерее 
на богослужениях в г. Переславле. Одновременно с этим номиналь-
ным назначением К. Удальцов получал реальный «доход и пользова-
ние землею от диаконского места с. Махра». Самого Удальцова такая 
служебная география не устраивала, и 22 апреля 1784 г. он добился пе-
ревода в кафедральный собор кн. Александра Невского в Переславле43. 

С прошением прихожан о замещении священнического места епи-
скоп Феофилакт был согласен и 14 октября 1783 г. рукоположил диако-
на Николая Ильина, по прозванию Орлова, к церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы села Махра44. Выдержав период долгой борьбы, семья 
махровских священников отстояла свое родовое наследственное пра-
во на церковные места.

Относительно мирной, на фоне происходивших в Махре собы-
тий, выглядела картина замены церковных должностей в другом лавр-
ском селе — Константиновском. В 1650 г. царь Алексей Михайлович пе-
редал это дворцовое село обители преподобного Сергия45. На момент 

41 Дело об определении певчего Переславского архиерейского дома Кондрата Егоровича 
Удальцова // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 950. Л. 5.

42 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 950. Л. 11.
43 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 950. Л. 9, 13–14, 25, 27.
44 Дело об определении дьякона Николая Ильича Орлова // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 948. Л. 7, 

12.
45 Послушная грамота царя и великого князя Алексея Михайловича архимандриту Трои-

це-Сергиева монастыря Андрияну с братией на село Константиновское // РГАДА. Ф. 281 
(Грамоты Коллегии-экономии). Оп. 14. Д. 9246. Л. 64; Книга копий с жалованных грамот, 
закладных, купчих и меновых записей, выданные из Поместного приказа стряпчему Тро-
ице-Сергиева монастыря Ивану Гущину на недвижимые монастырские имения в Перес-
лавль-Залесском уезде. 1684 г. // РГАДА. Ф. 281 (Грамоты Коллегии-экономии). Оп. 14. 
Д. 9370. Л. 421. См. также: Послушная грамота царя Алексея Михайловича (список) // 
ОР РГБ. Ф. 303.I (Сборник грамот и других актов). Д. 535. Л. 64–64 об.
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передачи в селе числилось два прихода: святителей Александрийских 
Афанасия и Кирилла и Архистратига Михаила46 (в первой церкви был 
записан поп Алексей Петров47, во второй — поп Иван Дмитриев, с бра-
том «вдовым попом Василием»48). В 1690 г. ветхий деревянный храм 
в честь александрийских святителей разобран, вместо него была воз-
ведена каменная церковь в честь Сретения Господня49. Строителем 
ее стал бывший настоятель Иван Попов (Алексеев), принявший пост-
риг в Троице с именем Иоасаф50. Два его сына с именем Григорий про-
должили руководство приходом (старший Григорий до своей смерти 
в 1694 г.51, младший Григорий — до сер. 1730-х гг.). Настоятельские ме-
ста в обоих приходах с. Константиновского переходили, по традиции, 
бесконфликтно — от отца к сыну или зятю — в течение всей второй по-
ловины ХVII в. до конца ХVIII в. Во время вакации, в связи с смертью 
26.09.1746 г. законного («природного») настоятеля Сергия Иванова (зятя 
Степана Григорьева), священническое место занимал вдовый поп Иван 
Иванов из села Иудино, назначенный по прошению прихожан собором 
Лавры52. В 1755 г. настоятельская должность вернулась в семью Попо-
вых: Никита Степанов стал пятым настоятелем Сретенского храма, же-
нившись на правнучке иеромонаха Иоасафа Мавре Степановой53. 

Проблемной, как и в соседнем приходе с. Махра, была тема замены 
младших церковных должностей. Переполненность штата вынуждала 
епархиальные власти к разбору и принуждению поповичей к школь-
ному образованию, и в это время замещению появившихся праздных 
мест людьми не только местными. 

46 Приходная о сборе с церквей и земель их оброчных денег. 1627 г. // РГАДА. Ф. 235 (Па-
триарший (Синодальный) казенный приказ, г. Москва). Оп. 2. Д. 2. Л. 335; Приходная о сбо-
ре церковных доимочных денежных доходов. 1628 г. // РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 4. Л. 92 об.

47 Списки с крепостей, писцовых, межевых и отказных книг Переславльского уезда // ОР РГБ. 
Ф. 303.I (Сборник грамот и других актов). Д. 626. Л. 570.

48 Там же // ОР РГБ. Ф. 303.I. Д. 626. Л. 569.
49 Протоколы Учрежденного собора 1748 г. // ОР РГБ. Ф. 303.I (Сборник грамот и других ак-

тов). Д. 721. Л. 98 об.
50 Иоасаф (Константиновский/Попов), иером. — насельник Троицкого монастыря, в 1673 г. 

упоминается библиотекарем, с 1674–1700 гг. — ризничим. См.: Летопись наместников, 
келарей, казначеев, ризничих, экономов и библиотекарей Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. СПб., 1868. С. 47, 65.

51 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 286.
52 Протоколы Учрежденного собора 1748 г. // ОР РГБ. Ф. 303.I. Д. 721. Л. 97 об.
53 [Исповедные ведомости (росписи) церквей Переславского уезда за 1758 год] // ГАВО. 

Ф. 556 (Владимирская духовная консистория). Оп. 107. Д. 9. Л. 1030.
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При разборе причтов в 1755 г. сын бывшего диакона Архангельской 
церкви Дмитрия Иванова Федор (рукоположенный в диаконы в 1753 г.54) 
был определен священником к церкви Обновления Храма Воскресения 
Христова села Нушполы. В мае 1754 г. прихожане церкви Архангела Ми-
хаила (староста Прокофий Федоров, сотские Трифон Ерофеев, Семен 
Марков «и все крестьяне») соборно просили епископа Переславского 
Амвросия (Зертис-Каменского) о возведении в сан диакона причетни-
ка Петра Федорова. В челобитной объяснялись причины: «избран нами 
<…> вотчины капитана Сергея Федорова сына Волконского села Мака-
рова <…> священников сын Петр Федоров, принятый в дом того села 
дьячка Ивана Алексеева дочери девице Екатерине, от роду ей 31 год. 
О нем, избранном, свидетельствуем, что он состояния доброго, не пи-
яница, не бийца, в домостроении своем исправен и рачителен, некле-
ветник, несварлив, в мотовствах и в плутовствах, и воровских и других 
подозрительностей необличен, и к расколу неподозрителен. Книжно-
му и письменному чтению також церковному уставу, чтению и писать 
довольно обучен. В подушном окладе ни за кем не положен»55. Проше-
ние прихода было отправлено одновременно в Учрежденный собор 
Лавры и Переславскую духовную консисторию56. В сравнении с полу-
грамотным Федором Дмитриевым, не учившимся в семинарии, кан-
дидатура П. Федорова импонировала прихожанам. «К церковной служ-
бе ближайших и достойнейших к тому чину, кроме онаго избранника 
не имеется, — свидетельствовали они. — По новоизбранному ставлен-
нику споров никаких нет и не будет»57. Но собор Лавры и епископ Пе-
реславский Амвросий решили иначе: в село Нушполу был рукоположен 
диакон того же села Савва Онуфриев58, а Ф. Дмитриев остался на диа-
конской должности в родном селе. 

54 Документы об осмотре и выявлении неисправностей в церквах Александровского и Пе-
реславского у[ездов] (указы Переславской духовной консистории, доношения, рапорты, 
ведомости о церквах // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная консистория Переслав-
ской епархии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 6 мая 
1788 г.)). Оп. 1. Д. 485. Л. 10.

55 Прошение прихожан об определении сына священника церкви с[ела] Макарово Перес-
лавского у[езда] Петра Фёдорова в дьяконы к церкви с[ела] Константиновское // ГАЯО. 
Ф. 1200 (Переславская духовная консистория Переславской епархии г. Переславль-За-
лесский Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 6 мая 1788 г.)). Оп. 2. Д. 174. Л. 1–1 об.

56 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 2. Д. 174. Л. 1.
57 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 2. Д. 174. Л. 2.
58 Дело о приписке двадцати трёх дворов Сретенского прихода в Михаило-Архангель-

ский приход церкви с[ела] Константиновское Переславского у[езда] // ГАЯО. Ф. 1200 
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Несколькими года позже, в феврале 1763 г., Федор Дмитриев просил 
консисторию и Учрежденный собор Лавры об оставлении его в должности 
диакона Архангельской церкви. Подкрепляя свое прошение, он указывал 
на чрезмерно большой состав Сретенского прихода (164 двора) и необхо-
димость его сокращения в пользу Архангельского. Многие дворы Архан-
гельского прихода стояли поблизости от Сретенской церкви, «за неиме-
нием при той Михайловской церкви 100 дворов ему быть неможно, <…> 
и что ему, диакону, произойдет в переносе из того села в другое место дому 
своего изнурение, а при означенной Сретенской церкви <…> остановиться 
в 130 дворах, на содержание которого священника с причтом будет доволь-
но»59. Таким образом, диакон Федор просил церковные власти не только 
оставить его в диаконском сане, но и увеличить его доход за счёт укрупне-
ния Михайловского прихода. Епископ Сильвестр (Страгородский) дал по-
ложительную резолюцию этому прошению. В 1763 г. Сретенский приход 
был сокращён за счёт передачи 23 дворов (деревень: Кисляково, Прика-
щиково, Грашково) Архангельскому приходу60. Так возник межприходской 
конфликт внутри одного села. В течение 1763–1764 гг. настоятель Сретен-
ского храма Никита Степанов продолжал совершать требы на территории 
отторгнутых деревень и не допускал к ним священника Михаила Нико-
лаева, о чем в консисторию была направлена соответствующая жалоба 
(от клира Михайловской церкви). В объяснительной записке Никита Сте-
панов сообщал, что бывшие его прихожане сами не пошли на Исповедь 
и Причастие к попу Михаилу Николаеву, «потому что при михайловской 
церкви пашенной земли имеется более, чем в сретенской»61. Отказ прихо-
жан ходить в Архангельскую церковь имел характер не столько многолет-
ней привычки или личной неприязни, а более всего — нежелания работать 
на новый клир (обработка земли которого означала, в данном случае, ав-
томатическое включение в состав прихода). Консистория признала нару-
шения священника Н. Степанова и обязала его впредь не нарушать при-
ходские границы села Константиновского62. Спор этот был непригляден 
еще и тем, что Никита Степанов приходился, по жене, дальним родствен-
ником настоятелю Михаилу Николаеву (возможно, поэтому челобитная 
о пределе приходов принадлежала официально не ему, а диакону Федору). 

(Переславская духовная консистория Переславской епархии г. Переславль-Залесский 
Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 6 мая 1788 г.)). Оп. 3. Д. 353. Л. 3.

59 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 353. Л. 3 об.
60 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 353. Л. 5.
61 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 353. Л. 5, 8.
62 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 353. Л. 9.
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В 1771 г. место отца в Архангельском храме занял священник Сте-
пан Михайлов, который под фамилией Безсонов был сослан за пьян-
ство в 1781 г. в Николо-Сольбинский монастырь63 (туда же, двумя года-
ми ранее, отправлен за пьянство и ссору с мергусовским попом Василий 
Григорьев из с. Шеметово64).

Среди межприходских конфликтов стоит упомянуть о ссоре сретен-
ского настоятеля Степана Григорьева со священником соседнего Николь-
ского храма села Шеметово65 Матвеем Михайловым. 8 декабря 1737 г. поп 
Матвей Михайлов, «ходя в приход свой совестно и для молебного пения», 
заехал и в деревню Посевьево, находившуюся во владениях Троицкого 
монастыря, к крестьянину Семену Яковлеву, где сам совершил молебен66. 
В то же время к Семену Яковлеву приехал настоятель Сретенской церк-
ви. На крестьянском дворе между двумя священниками состоялся разго-
вор, перешедший в ссору и драку. Во время драки, свидетелями которой 
стали местные жители, Степан Григорьев отнял и изломал у шеметовско-
го священника «Животворящий благословенный деревянный Крест»67, 
который вернул позднее через подьячего Стефана Стефанова. На коло-
кольный звон, «устроенный в располохе в Шеметово», приехал сотский 
староста Тарас Федоров, но на месте драки никого не застал; ему же при-
шлось провести первичный расспрос. Свидетелем поповской драки вы-
звался быть хозяин двора Семен Яковлев и сам поп Матвей Михайлов, 
который жаловался в нападении на него, «изувечье и отнятие креста»68. 

63 Дело о временной отсылке священников церкви с. Нушпола Саввы Ануфриева в Лукиа-
нову пустынь за нерачение к своей должности и церкви с[ела] Константиновское Степа-
на Михайлова в Солбинскую пустынь за пьянство // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духов-
ная консистория Переславской епархии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния 
(16 июля 1744 г. — 6 мая 1788 г.)). Оп. 3. Д. 901. Л. 1.

64 Дело об отдаче свящ[енником] церкви с[ела] Мергусово Переславского у[езда] Андреем 
Ивановым пономарю Алексею Васильеву ржи и временной отсылке священника церкви 
с[ела] Шеметово Василия Григорьева в Переславскую Солбинскую пустынь за непристой-
ные поступки // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная консистория Переславской епар-
хии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния (16 июля 1744 г. — 6 мая 1788 г.)). 
Оп. 1. Д. 216. Л. 1 об.–2.

65 Вотчина стольника Алексея Милославского.
66 Дело о прекращении разбирательства о ссоре священника церкви с. Шеметово Алек-

сандровского у[езда] Матвея Михайлова со священником церкви с. Константиновское 
Степаном Григорьевым по причине их смерти // ГАЯО. Ф. 1200 (Переславская духовная 
консистория Переславской епархии г. Переславль-Залесский Владимирская губерния 
(16 июля 1744 г. — 6 мая 1788 г.)). Оп. 3. Д. 899. Л. 3.

67 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 899. Л. 3–3 об.
68 Там же // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 899. Л. 4.



105ОСОБЕННОС ТИ ПРИХОДСКОЙ КОНФЛИК ТОЛОГ ИИ

Показаний константиновского пресвитера и иных лиц в официальном 
расследовании не оставлено. Для расследования скандала из Переслав-
ской провинциальной канцелярии был выслан коприст69 Илья Гаври-
лов, который открыл не больше нового, чем местный сотский, — дело 
так и осталось нерешенным70.

Очевидной причиной вышеозначенных конфликтов служило тер-
риториальное разграничение приходских владений. От количества при-
писных дворов и душ зависело благосостояние семьи священника. Поп 
Василий Григорьев, известный своей скандальностью, не был замечен 
в участии в подобных драках лишь потому, что находился на ижди-
вении патронатной семьи Нарышкиных (Казанский храм с. Шемето-
во был богат, как и его ктиторы). Некогда царская деревенька с ябло-
невым садом Посевьево стала самым отдаленным пунктом в приходе 
села Константиновского (вместе с д. Тарбинская). Ближайшей же цер-
ковью (через дорогу) была Казанская в Шеметово. Номинально оста-
ваясь в приходе с. Константиновского, посевьевцы были действитель-
ными прихожанами села Шеметово, что и показал конфликт 1737 г.; 
записываясь в ведомостях по Архангельскому храму, крестьяне тем 
не менее ходили в храмы ближнего села (о чем свидетельствует цер-
ковная отчётность 1750-х гг.). После секуляризации церковных земель 
деревни Посевьево и Тарбинская сразу же были приписаны к Николь-
скому (позже Казанскому) храму села Шеметово.

На протяжении ХVII–ХVIII столетий клировый состав прихода села 
Махра представлял собой сословно-замкнутую, моносемейную кор-
порацию. Церковный штат состоял из членов двух ветвей одной се-
мьи — священника Наума, его сыновей — священника Макара и дьяч-
ка Андрея и их потомства. Согласно актовым материалам, с середины 
ХVII в. и до секуляризации 1764 г. приход возглавляли 5 настоятелей: 
Макар (Макарий) Наумов (1660–1690), Иларион (Ларион) Макарьев 
(с сер. 1690 г. до 1725 г.), Иван Ларионов (в 1710–1740-х гг.), Илья Ива-
нов (с 1740-х гг. до 1750 г.), Григорий Иванов (с 1750 г. до 04.08.1783).

Монастырские власти, проявляя лояльность, сохраняли сложивше-
еся веками клировое устройство. Попытка окружного поместного дво-
рянства и деревенских старост в 1750-х гг. ввести своего протеже (Гри-
гория Заболотского — отца ректора МДА и наместника Лавры) в штат 

69 Одна из низших канцелярских должностей в ХVIII в.
70 Дело о прекращении разбирательства о ссоре священника церкви с[ела] Шеметово 

Матвея Михайлова со священником церкви с[ела] Константиновское Степаном Григо-
рьевым по причине их смерти // ГАЯО. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 899. Л. 9–11.
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Рождественского храма закончилась неудачей: династия священни-
ков отстояла свою наследственно-семейную замкнутость и продолжи-
ла службу и после секуляризации, до первой половины ХIХ в.

Той же вековой традиции придерживались церковные власти и в от-
ношении клира села Константиновского, иногда изменяя ей в отноше-
нии многочисленного низшего духовенства (при ограниченности по-
ложенных штатных мест).

В основе внутриприходских конфликтов подмонастырских сел ле-
жал, по преимуществу, кадровый вопрос: расширение состава церков-
ных семей и обязательное семинарское образование приводило к пере-
смотру претендентов на причетнические должности. Священнические 
династии боролись за традиционные права своей семьи наследовать 
старшие и низшие штатные должности и недопущения к ним инород-
цев. Епархиальное и монастырское руководство решало любые кадро-
вые затруднения по своему усмотрению, но опираясь, как правило, 
на традиции сословной замкнутости и интересов коренного священ-
ства и прихожан.

Причиной споров между приходами служила неопределенность 
церковных границ между ними, а вернее сказать — территориальные 
претензии одного прихода (настоятеля) к соседнему. Такими были кон-
фликты между Шеметовским и Константиновским приходами (из-за 
села Посевьево) и между клиром Сретенской и Архангельской церк-
вей самого села Константиновского (из-за передачи 23 дворов от од-
ного клира к другому).
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