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СОБОРНЫЕ ПРОТОИЕРЕИ РЖЕВА И ОСТАШКОВА 

В XVIII ВЕКЕ 

А. В. Матисон 

Главное архивное управление города Москвы, Москва 

В сообщении рассматриваются история и генеалогия настоятелей собор-

ных церквей двух городов Тверской епархии в XVIII в. – Ржева и Ос-

ташкова. На основе архивных источников анализируются происхожде-

ние, прохождение службы, семейные связи городских протоиереев. 

Ключевые слова: Тверская епархия, соборные протоиереи, генеалогия, 
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Настоятели городских соборов в России всегда являлись цен-

тральными фигурами в среде белого духовенства и их статус сущест-

венно превосходил статус остальных клириков
1
. Первенствующее место 

среди священнослужителей епархии традиционно занимали протоиереи 

кафедрального собора, а в уездах главное место отводилось настоятелям 

городских соборов. Особое положение соборных протоиереев (прото-

попов) было характерно ещё для доимперского периода, но оно сохра-

нялось и позднее, в частности в XVIII в. – во время окончательного 

складывания в России духовного сословия и перехода от существовав-

ших ранее традиций в области подготовки клириков и прохождения 

службы к новым стандартам. 

В контексте изучения Тверской епархии нам уже приходилось 

рассматривать историю и генеалогию кафедральных протоиереев Твери 

в XVIII в.
2
 В настоящей статье аналогичные аспекты исследуются при-

менительно к двум городам епархии – Ржеву и Осташкову. 

В первой половине XVIII в. Ржев и Осташковские слободы, кото-

рые несколько позднее составили самостоятельный город, входили в со-

став Московской епархии, а в 1744 г. были включены в Тверскую епар-

хию. В свою очередь, названные слободы – Осташковская Синодальная 

(до этого – Патриаршая, ещё ранее – Митрополичья) и Осташковская Ио-

сифова, названная по принадлежности Иосифо-Волоцкому монастырю, 

долгое время были частью Ржевского уезда, но после учреждения в 1770 
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г. города Осташкова вскоре образуется отдельный уезд, центром которо-

го стал этот город
3
. 

В Ржеве в начале XVIII в. источники упоминают два собора: 

«большой» и «меньшой». В первом из них – соборе Успения Пресвятой 

Богородицы причт, в который входили несколько священников, возглавлял 

протопоп, а другой являлся собором только по названию, на самом деле 

это была небольшая церковь Великомученицы Параскевы Пятницы с од-

ним священником
4
. 

В Осташковских слободах до 1740-х гг. отдельного собора не бы-

ло. В 1680-е гг. в Патриаршей (позднее – Синодальной) слободе была 

заложена, а в 1697 г. освящена Троицкая церковь (ранее на её месте на-

ходился Георгиевский храм). В 1746 г. Троицкая церковь получила ста-

тус собора, а её настоятель стал именоваться протопопом
5
. 

Первым известным нам соборным протопопом Ржева в XVIII в. 

является Алексей Аврамов. В 1676 г. он служил при Успенском соборе 

священником, а в 1710 г. был здесь протопопом
6
. Его брат Василий Ав-

рамов также состоял при соборе священником, а их потомки в первой по-

ловине XVIII в. были здесь же причетниками и сторожами
7
. Некоторые 

из них в 1730–1740-е гг. оказались записаны в ржевский посад под фами-

лией Протопоповы
8
. 

Следующим настоятелем ржевского собора был Фёдор Иванов – 

сын священника села Бернова Ржевского уезда. Он был рукоположен к 

Успенскому собору в 1714 г. и упоминается здесь как соборный прото-

поп во время проведения 1-й ревизии и позднее – в 1730-е гг.
9
 

Его преемником стал Семён Львов, служивший в 1720-е гг. свя-

щенником Успенского собора, а в 1742 г. уже бывший протопопом
10

. 

Нам не известно звание его отца, однако можно предположить, что и он 

был связан с городской «духовной» средой, т. к. двоюродным братом 

Семёна Львова в источниках назван сторож Успенского собора Семен 
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Савин – внук упомянутого выше протопопа Алексея Аврамова
11

. По-

томки Семёна Львова, получившие фамилию Протопоповых, также 

служили в Ржеве: сын Степан – священником Успенского собора, дру-

гой сын Михаил – дьячком собора (в 1764 г. выбыл в посад), а внуки и 

правнуки – клириками при Христорождественской, Богородицерожде-

ственской (Ильинской), Оковецкой церквях. Один из них – Иван Алек-

сеевич в 1790 г. был рукоположен в сан священника к Успенскому со-

бору, а его брат Петр Алексеевич назван диаконом при «Доме Его Пре-

освященства». Дочери Семёна Львова были выданы за ржевских посад-

ских
12

. 

Во время 2-й ревизии в 1745 г. протопопом Успенского собора 

значится уже Иосиф Корнильев. Сын диакона и внук священника Ус-

пенского собора, он и сам первоначально служил здесь диаконом, а в 

1741 г. был рукоположен во священника. Место протопопа Иосиф за-

нимал очень недолго: в 1746 г. он уже служил настоятелем Никольской 

церкви Ржева, где и состоял в последующие десятилетия (часто имено-

вался «бывшим протопопом»). В 1772 г. Иосиф был приговорён к от-

правке в Житенный монастырь за проступки, но из-за глазной болезни 

«высылкою оставлен» и вышел за штат. При Успенском соборе клири-

ками служили также его брат Семён и дядя Исай, а сестра была выдана 

замуж за ржевского посадского
13

. 

На место Иосифа Корнильева был назначен священник Алексей 

Васильев. Данных о нём очень мало. В 1745 г. его вовсе не было при со-

боре, а в 1746 г. он уже указывается здесь как исправляющий должность 

протопопа. Позднее Алексей Васильев стал полноправным настоятелем 

собора и последний раз упоминается здесь в 1751 г.
14

 

В 1751 г. в должности протопопа его сменил священник Иван 

Алексеев, служивший до этого ключарем Преображенского кафедраль-

ного собора Твери. Он пробыл в Ржеве чуть более десяти лет и в 1762 г. 

вновь был переведён в Тверь – настоятелем Борисоглебской церкви
15

. 
                                                           

11
 Там же. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2730. Л. 1. В 1638 г. протопопом Успенского собора был 
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На его место опять был прислан один из тверских клириков: в 

1762 г. протоиереем Успенского собора Ржева стал Петр Козьмич Чес-

нов (Чесной). Сын священника погоста Воскресенского на Понизовье 

Кашинского уезда, он окончил Тверскую духовную семинарию, с 1752 

г. служил преподавателем в семинарии и в 1758 г. был рукоположен в 

сан священника к Симеоновской церкви Твери. Через четыре года он 

стал настоятелем ржевского собора и занимал эту должность до своей 

смерти в 1775 г. (служил также благочинным)
16

. Его сын Иван в 1778 г. 

был учеником Тверской духовной семинарии (дальнейшая судьба неиз-

вестна), а дочери стали жёнами купца и мещанина Ржева
17

. 

После смерти Петра Чеснова его вдова просила архиерея о выдаче 

в замужество одной из дочерей за какого-либо семинариста, рукоположе-

нии его в сан священника и назначении протоиереем на место покойного 

мужа. Однако архиепископ Тверской и Кашинский Арсений (Верещагин) 

намеревался назначить протоиереем священника Преображенской церкви 

Ржева Михаила Семёновича Посникова, а дочь Чеснова выдать за семи-

нариста и рукоположить его на место Михаила к Преображенскому хра-

му
18

. Посников был выпускником класса философии Тверской духовной 

семинарии, состоял преподавателем там же, а в 1753 г. был рукоположен 

к Преображенской церкви в Ржев и в 1770-е гг. служил также благочин-

ным
19

. Одновременно прошение о рукоположении в сан священника и 

назначении на должность протоиерея подал преподаватель Тверской ду-

ховной семинарии Тимофей Алексеевич Ильинский. Однако ему было 

отказано (через некоторое время он стал кафедральным протоиереем 

Преображенского собора Твери), а за Михаилом Постниковым обнару-

жились некоторые проступки, и на должность ржевского протоиерея был 

определён совсем другой человек
20

. 

Им стал сын священника села Шевелева Кашинского уезда, 

окончивший Тверскую духовную семинарию Афанасий Никифорович 

Носов. Он не был женат на дочери предыдущего протоиерея, однако в 

документах назван «ближайшим родственником» Петра Козьмича Чес-

нова. Будучи рукоположен во священника и назначен настоятелем со-

бора в 1777 г. (таким образом, около двух лет должность была не заме-

щена), он стал последним соборным протоиереем Ржева в XVIII в. и 

служил здесь более трёх десятилетий. С 1790 г. (по другим данным, не-

посредственно с 1777 г.) он также занимал должность благочинного в 
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Ржеве (с 1806 г., кроме того, в Зубцове) и удостоился нескольких высо-

ких наград: в 1798 г. – камилавки, в 1809 г. – синодального наперсного 

креста
21

. 

Как уже упоминалась выше, Осташковская Троицкая церковь по-

лучила статус собора в 1746 г. и настоятель храма именно тогда стал 

именоваться протопопом. 

Первым известным настоятелем Троицкой церкви в XVIII в. был 

Климент (Клим, Климонт) Мокеев (по крайней мере, в списках троиц-

ких священников он всегда указывается первым). Он упоминается здесь 

в последний раз во время проведения 1-й ревизии и умер до её оконча-

ния в 1723 г. Двое его сыновей и внук также служили при Троицкой 

церкви: Дмитрий Климентьев – пономарём, Гаврила Климентьев – 

дьячком, Зот Дмитриев – пономарём
22

. 

В том же 1723 г. настоятелем Троицкой церкви стал священник 

Петр Максимович Суворов. Он же был произведён на место протопопа в 

1746 г. (служил также «поповским старостой») и занимал эту должность 

до 1750 г. (очевидно, непосредственно до своей кончины). Под его нача-

лом было образовано Осташковское духовное правление, существовав-

шее до 1752 г.
23

 

История рода Суворовых была тесно связана с Троицким собо-

ром. Дед Петра – Яков Суворов ещё в XVII в. был священником Георги-

евской церкви (на месте которой была построена Троицкая церковь), а 

отец – Максим Яковлевич служил при Троицкой церкви в начале XVIII 

в. священником, сам Петр до рукоположения в сан священника был при 

храме диаконом (упоминается в 1717 г.). На протяжении всего XVIII в. 

потомки Петра Суворова были клириками при Троицком соборе, хотя 

некоторые из них выбывали на службу и к Воскресенской церкви Ос-

ташкова
24

. 

Следующим протопопом Троицкого собора стал сын Петра Мак-

симовича Игнатий Суворов. Первоначально он служил при храме дьяч-

ком, потом был рукоположен в сан священника, а в 1751 г. назначен 

протопопом и одновременно «поповским старостой». Игнатий Петрович 

был протопопом до свой смерти в 1762 г. В период его настоятельства в 

1751 г. было открыто Осташковское духовное училище, предписание об 
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Д. 2738. Л. 510; Д. 3538. Л. 92–92 об. 
23

 Там же. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2738. Л. 85; 510–510 об.; Успенский В. П. Записка о про-
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24

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 332. Ч. 1. Л. 554; Оп. 2. Д. 2730. Л. 209; Д. 2747. Л. 11–11 

об.; Д. 3538. Л. 92 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 12. Д. 25. Л. 1–1 об.; Д. 457. Л. 1–1 об.; Д. 485. 
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учреждении которого последовало ещё в 1748 г.
25

 Из числа его сыновей 

наиболее известен Прохор Суворов, учившийся в Тверской духовной 

семинарии, окончивший Оксфордский университет и получивший там 

звание действительного магистра наук. В России Прохор Игнатьевич 

служил преподавателем и инспектором Морского кадетского корпуса и 

профессором Московского университета
26

. В свою очередь, внук Игна-

тия Петровича – Василий Никитич стал третьим протоиереем Успенско-

го собора Ржева, происходившим из рода Суворовых. Он был назначен 

на это место уже в XIX в. – в 1803 г.
27

 

Священно-церковнослужительский род Суворовых был тесно 

связан с осташковскими крестьянами и посадскими. Так, за крестьян 

были выданы: сестра протоиерея Петра Максимовича, его собственная 

дочь и дочь протоиерея Игнатия Петровича. Кроме того, на осташков-

ской крестьянке был женат и сам Игнатий Суворов
28

. 

Вместе с тем Суворовы состояли в тесных семейно-родственных 

отношениях и с другими осташковскими клириками. Например, вторая 

дочь протопопа Игнатия Петровича стала женой Семёна Ивановича Ве-

рещагина, сменившего Игнатия на месте протопопа (т. е. фактически 

наследовавшего место). Семен Верещагин, очевидно, происходил из 

древней священно-церковнослужительской семьи Тверской епархии и 

был сыном дьячка Никольской слободы Троицкого Калязина монастыря 

Кашинского уезда. Он окончил Тверскую духовную семинарию и до 

1762 г. подвизался там преподавателем. В том же году Семён Иванович 

был рукоположен в сан священника и произведён в протоиерея к Тро-

ицкому собору, где и служил более двадцати пяти лет до своей кончины 

в 1788 г. Одновременно он также состоял благочинным и с 1772 г. – 

надзирателем (т. е. главой) Осташковского духовного училища
29

. 

Сам Семён Иванович не оставил наследников мужского пола, но 

его ближайшими родственниками оказались шесть соборных протоиере-

ев Тверской епархии. Первым был дед его жены Пётр Максимович Суво-

                                                           
25

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 332. Ч. 1. Л. 554; Оп. 2. Д. 2747. Л. 11–11 об.; Д. 3538. 

Л. 92 об.; ГАТО. Ф. 160. Оп. 12. Д. 446. Л. 3; Д. 473. Л. 1–1 об.; Успенский В. П. Запис-

ка… С. 63, 68; Успенский В. П. Исторические сведения о духовном училище города Ос-

ташкова Тверской епархии // Тверские епархиальные ведомости. 1878. № 4. Ч. неоф. 

С. 98–99, 101–102. 
26

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15563. Л. 253 об.; Русский биографический словарь. 

М., 1996 [репринт]. Т.: «Суворова-Ткачев». С. 96–97. 
27

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 12. Д. 544. Л. 2–2 об., 9; Ф. 312. Оп. 6. Д. 293. Л. 399. 
28

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3546. Л. 423 об., 449, 510, 744. 
29

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16307. Л. 110 об.; Д. 16308. Л. 96; Д. 17476. Л. 1; Д. 18325. 

Л. 1; Оп. 12. Д. Л. 1–1 об.; Д. 516. Л. 1; Д. 523. Л. 1–1 об.; Успенский В. П. Исторические 

сведения… // Тверские епархиальные ведомости. 1878. № 5. Ч. неоф. С. 122. Ранее была 

опубликована роспись рода Верещагиных, однако в неё не включены данные о биогра-

фии С. И. Верещагина (Матисон А. В. Духовенство Тверской епархии XVIII – начала 

XX веков: Родословные росписи. СПб., 2004. Вып. 3. С. 6–26). 
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ров, вторым – его тесть Игнатий Петрович Суворов, третьим – племянник 

Василий Никитич Суворов, четвертым – один из братьев, Иван Иванович 

Верещагин, служивший протоиереем Николаевского собора Калязина. 

Одна из дочерей Семёна Ивановича была выдана за Дмитрия Фёдорова 

Верещагина (однофамильца Семена), произведённого в протоиереи Ус-

пенского собора Кашина, а вторая дочь – за Андрея Николаевича Коло-

колова, ставшего вместо Семёна Ивановича протоиереем Троицкого со-

бора Осташкова
30

. 

Преемник и наследник Верещагина Андрей Николаевич Колоко-

лов был сыном священника Преображенской церкви Осташкова, жена-

того на дочери осташковского посадского. Он учился сначала в Твер-

ской духовной семинарии, а потом в Московском университете. В 1788 

г. Андрей Колоколов был рукоположен в сан священника и произведён 

в протоиерея, но состоял в этой должности менее пятнадцати лет – до 

1802 г., когда скончался, не достигнув 50 лет. Его брат Дмитрий Нико-

лаевич Колоколов также учился в Тверской семинарии и в Московском 

университете, а в 1793 г. был рукоположен в сан священника к Преоб-

раженской церкви
31

. По свидетельству некоторых авторов, Дмитрий 

был назначен к поступлению в академию, но именно Андрей настоял на 

учёбе брата в светском университете. Более того, считается, что сам 

Андрей Колоколов был в «близких сношениях с тогдашними масонами 

и кружком Новикова»
32

. 

Завершая обзор соборных протоиереев Ржева и Осташкова, необ-

ходимо отметить, что при сравнении их с кафедральными протоиереями 

Твери, можно обнаружить много общего. Как и в епархиальном центре, 

настоятели уездных соборов обычно являлись потомками духовенства 

Тверской епархии, нередко – потомками клириков этих городов, а ино-

гда их предки служили непосредственно при самих соборах. Однако ес-

ли в Твери родственные связи играли лишь некоторую роль при опреде-

лении в протоиереи, то в уездах мы наблюдаем прямую зависимость от 

родства при назначении на место настоятеля собора, т. е. должности 

фактически наследовались (в Ржеве – в некоторых случаях, в Осташко-

ве – всегда, начиная с протоиерея Петра Максимовича Суворова). 

Можно отметить, что в Ржеве и Осташкове протоиереи были связа-

ны матримониальными узами не только между собой и с другими предста-
                                                           

30
 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 18325. Л. 1–1 об.; Матисон А. В. Духовенство… Вып. 3. С. 14. 
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что И. П. Суворов был протопопом до 1761 г., С. И. Верещагин – до 1787 г., а А. Н. Ко-

локолов – с 1787 г. Также он ошибочно называл внуками А. Н. Колоколова протоиерея 

Исаакиевского собора в Петербурге Ивана Дмитриевича Колоколова и протоиерея Ка-

занского собора в Петербурге Андреяна Дмитриевича Колоколова. На самом деле они 

были его племянниками и сыновьями его брата Дмитрия (Токмаков И. Ф. Указ. соч. 

С. 37, 81). 
32
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вителями городского духовенства, но и с местными посадскими. Соответ-

ственно и их потомки поступали не только на службу к городским церк-

вям, в том числе и к самим соборам, но и выбывали в ржевские и осташ-

ковские посадские. 

Несмотря на наличие фактора родственных связей, соборными 

протоиереями в уездах все же назначались, как правило, наиболее спо-

собные священники (как и в Твери). Если вначале на эти места ещё на-

значались лица, не имевшие образования, как и в доимперский период 

(потому что других кандидатов просто не было), то во второй половине 

XVIII в. все занимавшие должность протоиерея при соборе имели пол-

ное богословское семинарское образование, а Андрей Колоколов учился 

в Московском университете. При этом некоторые из кандидатов на про-

тоиерейскую должность были преподавателями в семинарии. В Ржев 

архиереи два раза даже посылали опытных тверских священников для 

замещения должности настоятеля при местном соборе. 

После производства в протоиереи к уездному собору священники 

наделялись также административной властью, занимая должности «по-

повских старост», а позднее – благочинных и являлись, таким образом, 

«доверенными лицами» архиереев на местах. 
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