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Мои предки -  священнослужители

«Любовь к родине начинается с семьи».
Фрэнсис Бэкон

Введение
История... Что же это такое? В моем понимании: судьбы человеческие, 

их корни, традиции семьи, народа, а в целом -  история твоей страны, твоего 
Отечества. История -  это вечные непреходящие ценности: трудолюбие, 
честность, совестливость, чувство уважения к старшим поколениям, любовь к 
малой и большой Родине. В течение многих веков нравственные ценности 
русского народа формировались через православие.

Особенность русского человека: через православную веру «пропускать» сквозь себя 
все те новшества, которые вводились в общество на изломах исторического развития, 
сохраняя всё то, лучшее, что называется «душой народа». Любовь к своей многострадальной 
земле, удивительная способность концентрировать свои силы в тяжёлые для страны времена 
и какая-то «русская православная» вера в лучшее будущее для своих потомков -  главные 
черты, которые давали силу народу жить, сражаться и созидать.

История моей семьи, как и многих других, тесно переплетена с историей 
своей страны и с православной верой, о связи с последней я даже до 
определенного момента не догадывалась... Теперь уже четыре месяца я 
исследую генеалогию своей семьи. Знать историю своего рода, знать, откуда 
пошел твой род, чем занимались твои предки. Разве это не важно нам, 
современным школьникам? Ещё А.С. Пушкин говорил, что «гордиться славою 
своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное 
малодушие».

Актуальность темы  исследования: в настоящее время повышенный интерес 
современных людей к изучению истории, составлению фамильного древа и значению своего 
рода в истории своей Родины. Целью моей работы стало исследование генеалогического 
древа, описание судьбы моего прапрадеда П.В. Воронцова и обобщение материалов о 
священнослужителях в моей династии. Задачи, которые были поставлены: собрать 
материалы о священнослужителях в моей семье и среди родственников; соединить воедино 
воспоминания родственников и односельчан, положив начало семейной родословной;
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изучить печатные источмики информации в государственных и ведомственных архивах 
(библиотеки, музеи, интернет); определить значимость семейных духовных ценностей в 
жизни моих родственников; уяснить неразрывность событий истории страны и судьбы нашей 
семьи. Методы исследовании: анализ документов, интервьюирование. Предмет
исследования: генеалогическое древо моей семьи.

Передо мной портрет прапрадедушки Павла Васильевича Воронцова.

;

Мне передала его из личного семейного архива его дочь Анна Павловна 
(1923 г.р.) Именно с этого портрета началась моя исследовательская работа. 
Вглядываясь в лицо моего предка, я задумалась: «А каким он был, мой 
прапрадед? За что его любили, уважали, чем он запомнился людям, с которыми 
он общался, кому помогал»?

С этими и другими вопросами я обратилась к своим родственникам. Большую помощь 
в поисках мне оказал Анатолий Спартакович Воронцов. Он предоставил мне документы из
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личного архива. Также я использовала материалы Всликоустюгского центрального архива, 
Сольвычегодского историко-краеведческого музея и ресурсы интернет. Постепенно у меня 
сложилась сложная, по интересная история моей семьи.

Судьба моего прапрадеда и его семьи
От моего дяди А.С. Воронцова я узнала, что мой прапрадед был 

церковнослужителем в деревне Нюба Сольвычегодского уезда в начале XX 
века.

Церковь па Нюбе была основана не позднее XVII века, когда по грамоте 
митрополита Ростовского Варлаама был построен Николаевский храм. В 1818 
году вместо деревянной церкви построена каменная. Церковь двухэтажная, в 
одной связи с колокольней. Она и сегодня возвышается над деревней. Издалека 
проезжающим и проходящим людям видны полуразрушенные купола 
Николаевской церкви.

К сожалению, уже никто не помнит из деревенских жителей, что 
последними священнослужителями были священник Виктор Ермолин,
псаломщик Павел Воронцов, священник Тихон Чулков (о чем свидетельствует 
запись за 1915 год в клировой ведомости) [2]. Благодаря сохранившемуся 
документу («Летопись или Историко-статистическое описание, Прихода и 
Церкви Св. Николая Мирликийского Чудотворца, что на Нюбе
Сольвычегодского уезда») и другим церковным документам, можно 
восстановить имена моих родственников, их годы службы в церкви.

Священники относились к духовному сословию. Духовенство было устойчивым, 
очень влиятельным общественным сословием в царской России. Они почти никогда не 
покидали среду, где они состоялись, своих детей они старались учить в духовных 
семинариях, и нередко церковные посты передавались по наследству от отца к сыну.

Мой прапрадед Павел также был потомственным церковнослужителем: в 
его семье не только он служил в церкви, а и его отец, дед и прадед, дяди и 
племянники. Основал династию дьячок (церковнослужитель низшего разряда в 
православной церкви, не имеющий степени священства) Петр Воронцов. Он 
упоминается в записях Всликоустюгского центрального архива; «...1787 году -  
дьячок Нюбской Николаевской церкви Усольского уезда» [1].

Удалось установить, что у Петра было два сына, служившие в церкви -  
Артемий Петрович и Феодор Петрович Воронцовы. Старший сын -  диакон 
Шеномской Богоявленской церкви Яренского уезда Вологодской губернии 
(1827). Умер до 1844 года. Младший же остался на службе при Нюбской 
Николаевской церкви Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (пономарь 
в 1810-1847 годах). Захотелось выяснить -  кто такой пономарь?

В Большой советской энциклопедии: служитель православной церкви, 
обязанный звонить в колокола, петь на клиросе и прислуживать при 
богослужении. В исповедной росписи Ямской Воскресенской церкви 
Сольвычегодского уезда за 1822 год в разделе «Духовные и их домашние» 
значатся: «Нюбской Николаевской церкви ... Пономарь Федор Петров 
Воронцов, 28 лет. Жена его Настасья Иванова, 27 лет. Дети их: Евфония, 9 лет, 
Анна, 7 лет, Мария, 6 лет, Петр, 1 год...» [4].
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Федор Петрович упоминается и в клировой ведомости Николаевской церкви до 1868 
года. Закончил службу мой предок в возрасте 78 лет [2]. Выписки из летописи (находится в 
Великоустюгском филиале ГАВО) позволяют проследить историю моей семьи дальше.

15 июля 1850 года из Устюжского Духовного Училища высшего отделения был 
отчислен Василий Федоров Воронцов. А 18 апреля 1851 года определён для отправления 
пономарской должности на место своего отца. Какая причина отчисления из училища -  
установить сейчас сложно, можно только предполагать.

В 1859 году Василий Воронцов определён в дьячки Нюбской церкви, на место 
бывшего дьячка Иоанна Следникова, отказавшегося от службы по старости. В 1860 году 
посвящен в стихари Христофором Епископом Вологодским и Устюжским (стихарь -  длинная 
одежда с широкими рукавами, с разрезами от подмышек до низа, скрепленными пуговицами, 
символизирует одежду спасения) [6].

В 1874 году В.Ф. Воронцов уже служит псаломщиком. Псаломщик -  
церковнослужитель, на него возлагается исполнение клиросного чтения и 
пения, сопровождение священника при посещении прихожан. Кроме 
упомянутых обязанностей на псаломщика дореволюционной России также 
возлагалось всё письмоводство по церкви и приходу: метрические книги, 
обыскные книги для записи повенчанных браков, исповедные росписи, 
клировые ведомости с подробным обозначением всех данных относительно 
храма, средств содержания причта, количества земли, библиотеки, а также 
семейств всех членов причта [6].

Получается, мой предок вел также и клировую летопись Никольской 
церкви, на факты из которой я сейчас опираюсь. В 1901 году мой предок был 
награждён золотой медалью с надписью «За усердие» -  для ношения на шее на 
Аннинской ленте (за 50-летнюю службу).

В 1909 году в документах Василий Федорович уже записан как псаломщик-диакон -  
лицо, проходящее церковное служение на первой (низшей) степени священства. В 1910 году 
в составе причта произошла перемена. Псаломщик-диакон В.Ф. Воронцов, прослужив 59 
лет при церкви, согласно прошения уволен, а на место его назначен сын его Павел Воронцов 
(1887-1940), мой прапрадед.

В семье было двое детей: сын и дочь. Николай Павлович Воронцов (1912- 
1984) был раскулачен, после войны работал на лесозаготовках. Анна Павловна 
Воронцова, 1923 г.р., в 87 лет проживает одна в Сольвычегодске. Бережно 
хранит единственную фотографию отца, одетого в мундир солдата Первой 
мировой войны. Когда и как Павел Васильевич оказался на войне, остается 
загадкой, её еще предстоит разгадать.

По рассказам Анны Павловны семья Воронцовых ничем не отличалась от 
местных крестьян. Они как все держали скотину: коров, свиней, кур, чтобы 
прокормить свою семью. Отец Павел был очень добрым человеком. За это его 
и полюбили односельчане. Он никому не отказывал в помощи, в любой момент 
мог придти к умирающему или больному домой.

Сельские священники играли важную роль и в деле распространения образования. 
Слова внушения и убеждения о пользе обучения провозглашались в церкви постоянно. 
Специальным указом 1836 года священникам и дьяконам православного вероисповедания 
разрешалось обучать в частных домах арифметике, чтению, письму и другим предметам, 
обозначенным в аттестатах. В каждом учебном заведении были обязательными каждодневное 
пение утренних молитв, посещение с учащимися храма Божия во время церковных служб, 
чтение святого Евангелия и статей религиозно-нравственного содержания.
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В Николаевской клировой ведомости ведется регулярный учет: «Школ в 
приходе две: церковно-приходская одноклассная на погосте, открыта 1887 года 
Октября 14 дня; в ней окончили курс 4 мальчика, обучаются 23 мальчика и 4 
девочки, содержится она на средства Отделения братства и на проценты с 
капитала школы в 10 ООО руб.; учительницей состоит Устюжская мещанка 
девица Агния Васильева Ковшевникова. Другая земская в деревне Заболотье, 
открыта в 1905 году сентября 19-го дня, в ней кончили курс 3 мальчика, 
обучается 12 мальчиков и 2 девочки содержится на средства земства, учителем в 
ней состоит Губернский Секретарь Александр Васильев Савваитов. 
Законоучительствует в обоих школах приходской священник Виктор Ермолин. 
При церкви с 1870 года существует приходское попечительство, председателем 
его с сего 1914 г. состоит крестьянин Савватий Иванов Петров, а членами — 
крестьяне Сергей Иванов Веснин и Сергей Васильев Слеозунов. Священник 
Виктор Ермолин. Псаломщик Павел Воронцов» [2].

Пять поколений династии Воронцовых
Родоначальником (первым представителем нашего рода) считается 

посадский усолец Воронцов, который ориентировочно родился в 1690 году в 
Сольвычегодске.

Сын посадского усольца Воронцова, Максим Воронцов (примерно 1728 
г.р.) в 1748 году, после окончания школы риторики в Великом Устюге, был 
направлен в Лальск -  для создания духовного училища.

От сына Максима Воронцова, Петра (поколение 1) -  ориентировочно 1750 
пр., пошла ветка под условным наименованием: Воронцовы. У Воронцова 
Петра, как я писала ранее, два сына были церковнослужителями (поколение 2) -  
сыновья Артемий Петрович Воронцов и мой предок Феодор Петрович.

Африкан Артемиевич, г. р, -  1810 (поколение 3), учился в нижнем 
отделении Вологодской духовной семинарии. 12.4.1831 -  был посвящен в 
дьячки в Усть-Сысольский Троицкий собор (1-й дьячок), 1848 -  переведен на 
диаконскую должность (умер в 1852 году).

Говоря о следующем поколении, я вновь обращаюсь к своему прямому 
родственнику Василию Федоровичу, служившему в Нюбской Николаевской 
церкви. Он дал духовное образование всем своим детям (поколение 4): моему 
прапрадеду Павлу Васильевичу, Николаю Васильевичу, и Иоанну Васильевичу.

Мне удалось собрать сведения и о двух братьях моего прадеда: Иоанн Васильевич 
(возраст на 1914 год -  50 лет). Образование: Устюжское ДУ (1882); Вологодская медицинская 
фельдшерская школа. В 1884 году служил псаломщиком в Ямской Воскресенской церкви 
Сольвычегодского уезда. 1897 -  учитель пения Ямской ЦПШ. 1905 -  рукоположен в диакона 
к Киберской церкви Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 1909 -  законоучитель и 
учитель Гутгрездской ЦПШ. 1911 -  член местного церковно-приходского попечительства, 
1912 -  законоучитель и учитель пения при Гутгрездской ЦПШ (1916).

Николай Васильевич Воронцов (дата рождения: 15.8.1877) учился в 
Вологодской духовной семинарии. До 1908 года учительствовал в разных 
школах Яренского уезда. 1901 -  учитель церковно-приходской школы в д. 
Шешецкая Яренского у. Вологодской губ. В 1904 году состоял учителем при
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Ямской второклассной образцовой школе того же уезда. 1.12.1909 -  
рукоположен в сан священника епископом Великоустюгским Алексием 
(Бельковским) к Шалимовской церкви Архистратига Михаила 
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии [3].

Последнее пятое поколение, где в нашем роду есть церковнослужители, -  
Пётр Иоаннович Воронцов, сын диакона Киберской церкви Усть-Сысольского 
уезда Вологодской губернии Иоанна Васильевича Воронцова.

Родился: 28.09.1887. В 1914 году состоял псаломщиком при Ямской 
Воскресенской церкви Сольвычегодского уезда. Василий Иоаннович Воронцов 
(01.01.1895). В 1915 году окончил полный курс Вологодской духовной 
семинарии.

Михаил Иоаннович Воронцов родился 3 ноября 1897 года, в 1916 году 
окончил курс Вологодской духовной семинарии. Авенир Иоаннович Воронцов 
(3 ноября 1899) в 1916 году окончил курс Усть-Сысольского духовного училища 
[3J-

Тяжелые годы испытаний
Пришёл 1917 год, а с ним и революция. В 20-е годы XX века Советское государство 

интенсивно формировалось. Однако сам тип его в основных чертах определился. Атеизм стал 
одной из основ его официальной доктрины. Вытеснение религии из сознания и быта 
большинства населения страны -  крестьянства, замену ее собственной идеологией 
центральное руководство относило к числу наиболее важных политических задач. В 20-е 
годы закрывались и разрушались церкви, имущество разворовывалось. В 1923 году была 
закрыта церковь и на Нюбе, превращена в склад.

В годы коллективизации, когда кулачество уничтожалось как класс, мой 
прапрадед Павел Васильевич и его сын Николай Павлович были внесены в 
списки кулаков и подлежали раскулачиванию. Павел Васильевич был дважды 
арестован, а имущество конфисковано. При раскулачивании отобрали лошадь, 
корову, сельхозинвентарь. Мой прадед после раскулачивания работал на 
лесозаготовках.

В конце 1930-х годов террор вновь усилился, были арестованы почти все 
священнослужители и многие верующие миряне, закрыто более 2/3 действовавших в 1935 
году храмов, существование церковной организации оказалось под угрозой. В послевоенные 
годы храмы продолжали закрываться, хотя число арестов и смертных приговоров в 
отношении священнослужителей сократилось.

Мой родственник Николай Васильевич Воронцов в 1935 году был судим 
за неуплату налогов. 1937 год стал черным для многих священнослужителей. 
Николай Васильевич 12.11.1937 вновь арестован. Обвинялся: что убеждал 
молиться, бодрствовать, ходатайствовал об открытии церкви. Осуждён тройкой 
при УНКВД 23.11.1937 по обвинению в контрреволюционной агитации. 
Приговор -  10 лет исправительно-трудовых лагерей. Заключён в ИТЛ. 
Освобождён досрочно. Проживал в д. Беляевская Вилегодского района 
Архангельской области. Арестован 21.11.1942. Обвинение при аресте: 
«ходатайствовал об открытии церкви». Осуждён Особым Совещанием при 
НКВД СССР. 13.02.1943 -  обвинён в контрреволюционной агитации (как 
участник контрреволюционной группировки церковников...) Приговор -  10 лет
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ИТЛ. Скончался 9.9.1943 в ИТЛ. Долгое время семья жила надеждой, что он 
жив. Трудно было в те годы -  не столько страдали от голода, сколько от страха 
быть снова репрессированными. Трудности не сломили, а только закалили их 
семью.

В 70-80-х годах гонения приняли почти исключительно административный характер, 
аресты священнослужителей и мирян стали единичными. Окончание гонений можно отнести 
к концу 80-х -  началу 90-х гг., что было обусловлено изменением политического строя в 
стране. Реабилитирован Николай Васильевич 15 сентября 1989 года [4].

Заключение
Итогом моей работы над данной темой стал сбор информации пяти 

поколений династии церковнослужителей Воронцовых по мужской линии. 
Мною составлено генеалогическое древо нашей семьи.

Собирая материал, и не предполагала, что эта работа так будет интересна и важна для 
меня. Я много узнала об истории церкви, в которой служил мой прадед, о судьбах моих 
далеких родственников церковнослужителей. Я узнала, какой тяжелой была жизнь 
прапрадеда, прадеда и их семей.

Изучая историю своей семьи понимаешь, что она является частью истории моей 
страны. Приходит осознание: несмотря на трудности и тяюты жизни, сопровождавшие 
династию Воронцовых, она не озлобилась, а сохранила лучшие свои человеческие качества. 
И всегда думала о своих прихожанах, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей в трудные 
годы гонений и репрессий.

Сейчас мы живем в другой стране, думаю, мы не повторим ошибок 
прошлого. На месте разрушенных храмов и церквей появляются новые, к 
сожалению, восстанавливаются не все храмы. Все сразу исправить невозможно.

Но самое главное осознание для меня: нельзя строить будущее, не зная 
своего прошлого. Для себя я сделала вывод, что любовь к своей стране 
начинается с малого: с любви к своему селу, городу, к своей семье, к своим 
предкам. И поэтому всем нам необходимо знать историю своей семьи.
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