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ВВЕДЕНИЕ 

Метрические книги являются одним из основных источников при 

исполнении генеалогических запросов. Поиск информации о рождении, браке и 

смерти одного лица является, порой, не простой задачей для архивиста и может 

занимать значительный объем времени. Во избежание такой проблемы 

необходимо выбрать правильное направление поиска, для проведения которого 

требуются знания не только определенных сведений о человеке, но и 

особенностей ведения метрических книг той или иной конфессии. Для облегчения 

работы и сокращения время исполнения запросов в архиве с использованием 

метрических книг создаются различные базы данных. Однако обнаружение в 

метрических книгах записи о гражданском состоянии лиц не является 

завершением работы. Найденную информацию далее следует изложить в 

архивной справке в форме, понятной заявителю. Изучение опыта по составлению 

справок в других архивах показало, что в этом вопросе не существует 

единообразия. Ответы заявителям в архивах сильно отличаются друг от друга. В 

связи с этим стал актуальным вопрос выработки собственного шаблона и 

закрепления его в данном методическом пособии.  

Методическое пособие по исполнению запросов по метрическим книгам 

составлено на основании нормативных актов, а также с учетом методических 

разработок ВНИИДАД и Федерального архивного агентства, требований  

основных инструкций, рекомендаций, регламентов, правил, справочных пособий1.  

                                                           
1 «Правила передачи в государственные архивы книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 

состояния и метрических книг», утвержденные приказом Федеральной архивной службы 

России и Министерством юстиции Российской Федерации от 02.08.1999 № 38/230; 

«Рекомендации по использованию книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния и метрических книг, переданных в государственные архивы» (письмо Федерального 

архивного агентства (Росархива) от 11.10.2006 № 6/1875-к); «Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук», утвержденные приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19; 

Административный регламент по предоставлению Федеральным архивным агентством 

государственной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

http://docs.cntd.ru/document/1000001274
http://docs.cntd.ru/document/1000001274
http://docs.cntd.ru/document/1000001274
http://docs.cntd.ru/document/1000001274
http://docs.cntd.ru/document/1000001274
http://docs.cntd.ru/document/902025703
http://docs.cntd.ru/document/902025703
http://docs.cntd.ru/document/902025703
http://docs.cntd.ru/document/902025703
http://docs.cntd.ru/document/902025703
http://docs.cntd.ru/document/902025703
http://docs.cntd.ru/document/902171120
http://docs.cntd.ru/document/902171120
http://docs.cntd.ru/document/902171120
http://docs.cntd.ru/document/902171120
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Методическое пособие рассчитано на работников отдела использования и 

публикации документов Центрального государственного исторического архива 

Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб). Основные положения данного пособия 

могут быть использованы в работе по исполнению генеалогических запросов 

специалистами других архивов Российской Федерации, в фондах которых на 

хранении имеются метрические книги. Оно также может служить основанием для 

разработки аналогичных пособий, инструкций и рекомендаций для российских 

архивов. Теоретическая часть данной работы будет полезна не только архивистам, 

но и исследователям, занимающимся историей различных конфессий, и поможет 

выбрать правильное направление в поиске интересующей их информации. 

Цель пособия – оказать методическую помощь архивистам при поиске 

сведений по метрическим книгам и в составлении архивных справок по 

выявленным документам. 

Основной задачей, поставленной авторами в настоящей работе, является 

выработка основных правил оформления архивных справок на основе данных из 

метрических книг,  разработка форм справок, включая особенности передачи 

текста документа (имена, отчества, фамилии, названия населенных пунктов) и его 

полноту (краткие или полные справки). 

Данное пособие освещает методические вопросы работы по исполнению 

запросов генеалогического характера по метрическим книгам, хранящимся в 

фондах ЦГИА СПб. Пособие разделено на две части: теоретическую, 

посвященную описанию источника, и практическую, в которой основное 

внимание уделяется составлению архивных справок. I часть состоит из 9 глав. 

                                                                                                                                                                                                      
документов», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1216; Административный регламент Федерального архивного агентства по 

предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав 

и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства», утвержденный приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31.05.2012 № 566; Федеральный закон  «Об актах гражданского состояния» от 

15.11.1997 № 143-ФЗ; Биографическая и генеалогическая информация в государственных 

архивах Российской Федерации (1917 – 1991 гг.). Справочное пособие / Сост. Волкова И.В., 

Дегтярева И.А., Иноземцева З.П. и др. – М., 2010. 

http://docs.cntd.ru/document/902171120
http://docs.cntd.ru/document/902171120
http://docs.cntd.ru/document/902171120
http://docs.cntd.ru/document/9052520
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Внутри глав содержатся параграфы по темам: 1) наличие источника в фондах 

ЦГИА СПб, 2) законодательные акты, принятые в отношения ведения 

метрических книг, 3) особенности заполнения их формуляров.  

В I части дана характеристика источника, отражены его особенности, даны 

объяснения по наличию метрических книг в фондах архива, выявлены причины 

отсутствия некоторых метрических книг. Авторы провели не только 

источниковедческий анализ документов, а также проработали и осветили 

законодательную часть. В работе уделено внимание истории разных конфессий в 

Санкт-Петербурге, созданию общин и строительству первых церквей, что 

непосредственно связано с ведением метрических книг.  

 Во II части авторы обращаются к оформлению ответов на запросы граждан 

о рождении, браке и смерти по метрическим книгам представленных в архиве 

конфессий. В тексте приведены примеры составления архивных справок, включая 

спорные моменты, возникающие при написании имен, фамилий, населенных 

пунктов. II часть состоит из 10 глав. 

В связи с тем, что данное методическое пособие посвящено  запросам, 

исполняемым по  метрическим книгам, необходимо подробнее остановиться на 

описании этого источника, истории его создания.  

По конфессиональному признаку метрические книги делятся на:  

– христианские  

1. Православные 

2. Католические  

3. Протестантские (лютеранские, реформатские) 

4. Старообрядческие 

5. Армяно-григорианские 

- нехристианские 

1. Иудейские 

2. Мусульманские. 

При исполнении запросов в ЦГИА СПб чаще всего сотрудникам 

приходится обращаться к метрическим книгам православных, католических, 
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лютеранских церквей и синагог. Однако, кроме перечисленных конфессий, в 

архиве хранятся метрические книги армяно-григорианских, единоверческих, 

старообрядческих, реформатских церквей и мусульманской мечети. Несмотря на 

то, что запросы по этим метрическим книгам выполняются крайне редко, а по 

ряду конфессий метрические книги совсем не используется, в данном 

методическом пособии им также уделено внимание. 

Исполняя запросы по метрическим книгам, сотрудники архива применяют 

различные источниковедческие термины. Некоторые из них, на наш взгляд, 

требуют пояснения и описания.  

Далее приведем несколько основных определений терминов, которые будут 

употребляться в тексте данного пособия, в их современном архивоведческом 

понимании. 

 Основные термины 

Консисторский экземпляр метрической книги (у православных иногда 

употребляется термин «беловой») представляет собой копию с трех частей 

приходского экземпляра, выполненную приходским священником. Консисторские 

метрические книги – ежегодно формировались в местных консисториях из 

нескольких метрических тетрадей за предыдущий год, присылаемых 

приходскими священниками в начале следующего года. 

Краткий хронологический список венчавшихся (термин употребляется у 

лютеран) – представляет собой составленный в хронологическом порядке 

перечень венчавшихся с указанием даты венчания, фамилий жениха и невесты, 

номера страницы из метрической книги. Лютеранские пасторы отправляли его в 

местную консисторию вместе с копиями списков родившихся/крестившихся и 

умерших/погребенных. Все перечисленные списки включались в консисторский 

экземпляр. 

Метрическая книга – система персональных записей, расположенных в 

хронологическом порядке и фиксирующих культовое событие (крещение, 

венчание, погребение) и демографическое событие (рождение и смерть). Записи в 

этой книге имеют значение юридического факта и носят правовой характер, что 
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дает основание рассматривать номинативную часть документа (графы с 

персональными  сведениями о родившихся, венчавшихся и умерших) как 

актовую. Метрическая книга имеет статистическую часть, графы которой 

содержат цифровые данные, связанные с демографическими событиями, 

отраженными в номинативной части. Статистическая часть не имеет правового 

значения. Книги велись приходским священником. Среди метрических книг 

различают приходской и консисторский экземпляры. 

Метрическая запись – отдельная запись в метрической книге, 

удостоверяющая событие рождения (крещения), венчания (брака), смерти 

(погребения) конкретного лица. 

Метрическая тетрадь – составная часть консисторской метрической 

книги, содержащая записи трех видов регистрации (крещения, венчания, 

погребения) одного прихода. Количество тетрадей в консисторском экземпляре 

соответствовало количеству приходов в консисториальном округе. 

Метрический экстракт (ведомость, перечневый метрический экстракт) – 

сокращенный вариант метрических записей приходского экземпляра, 

подававшийся в консисторию. У католиков метрическим экстрактом иногда 

называли копию с метрической книги (консисторский экземпляр), которую 

священник заверял своей подписью с уверением в ее точности. 

Обряд – совокупность действий стереотипного характера, которым присуще 

символическое значение. Это слово используется при регистрации в метрических 

книгах христианских церквей крещений, венчаний и погребений. У православных 

и католиков обрядом считается погребение, у лютеран – бракосочетание и 

погребение. 

Приходской экземпляр метрической книги (у православных иногда 

употребляется термин «черновой») представляет собой книгу с первичными 

записями священника о событии. Они могли содержать пометы, поправки, 

уточнения, добавления информации сверх установленной законом нормы. Такая 

книга велась в церкви в течение нескольких лет до полной ее заполняемости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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Таинство – священнодействие, в котором, согласно учению христианских 

церквей,  христианам сообщается под видимым образом невидимая благодать 

Бога. У православных и католиков таинством считается крещение и венчание2, у 

лютеран – крещение. 

Формуляр метрической книги – учетный документ, имеющий графическую 

форму с набором обязательных элементов оформления метрической книги, 

расположенных в определенной последовательности. 

Части метрической книги – церковная метрическая книга имеет три части, 

каждая из которых соответствует одному из видов регистрации: родившихся/ 

крестившихся, венчавшихся и умерших/погребенных3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 В Православной и Католической церкви принято семь Таинств: крещение, миропомазание 

(конфирмация), евхаристия (причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака и 

елеосвящение. У лютеран существует четыре Таинства: крещение, Таинство Алтаря,  исповедь 

и священство. См.:  Таинство // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона :           

в 4 т. – СПб.,1907—1909. Таинство // Полный православный богословский энциклопедический 

словарь. CD-версия: «Богословская энциклопедия». – М., 2005.  Таинства христианские // 

Религиоведение. Энциклопедический словарь / Под ред. Забияко А.П. ,  Красникова 

А.Н.,  Элбакян Е.С. – М., 2006.  
3 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ) II. Т. IX. № 1561. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ЧАСТЬ I.  

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ – ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

I. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ  ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ 

1.1.Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

В ЦГИА СПб хранятся метрические книги следующих православных 

церквей. 

1) Церквей, находившихся на территории современной Ленинградской 

области и города Санкт-Петербурга с 1722 г. до 1917 г. (частично за 1918 и 1930-е 

гг.). К ним относятся метрические книги церквей Санкт-Петербургской 

(Петроградской) губернии, частей Новгородского и Тихвинского уездов 

Новгородской губернии и частей Лодейнопольского и Олонецкого уездов 

Олонецкой губернии.  

2) Православных церквей Финляндии за 1735 - 1891 гг. 

3) Русских православных церквей, находившихся заграницей с 1824 г. 

4) Некоторых военных церквей России с 1863 г.4. 

Они распределены по нескольким фондам. Основной массив метрических 

книг сосредоточен в фонде Петроградской духовной консистории (Ф.19). 

Метрические книги Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии 

находятся в оп. 111, 124 – 129;  Кронштадта – в оп. 111, 122, 124 – 128; 

Лодейнопольского и Олонецкого уездов Олонецкой губ. – в оп. 125, 127, 129; 

Тихвинского уезда Новгородской губ. – в оп. 125, 127, 129; Финляндии – в оп.111, 

120, 122, 125; а также  русских православных церквей заграницей – в оп. 123, 125, 

126; военных церквей России – в оп. 128. 

Метрические книги военных церквей составляют коллекцию в составе 

данного фонда и сосредоточены в одной описи (Ф. 19. Оп. 128). В описи 

находятся метрические книги церквей различных полков: гренадерских, 

                                                           
4 Кроме ЦГИА СПб метрические книги военных церквей находятся на хранении в РГВИА, 

РГИА и многих других. См.: Метрические документы церквей военного ведомства в архивах 

РФ, Украины, Белоруссии и Финляндии / Сост. Шумков А.А. и др. // Библиотека протоиерея 

Дмитрия Сазонова: сайт. URL: http://sazonow.ru/biblioteka/445-2014-04-26-18-18-01 (дата 

обращения: 15.09.2016). 

http://sazonow.ru/biblioteka/445-2014-04-26-18-18-01
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драгунских, пехотных, стрелковых, конно-казачьих, крепостных, лейб-

драгунских, резервных, а так же дисциплинарных батальонов, военных училищ 

(Пажеского и Первого кадетского корпусов), госпиталей. 

В фонде Петроградской духовной консистории имеется 16 книг Стола 

записей актов гражданского состояния Лодейнопольского уезда  Олонецкой 

губернии за 1918 г. с актовыми записями о рождении, бракосочетании и смерти. В 

формулярах этих книг отсутствуют графы, касающиеся церковных обрядов.  

289 метрических книг находятся в составе Коллекции метрических книг 

православных церквей Петроградской, Новгородской и Олонецкой губерний за 

1859 - 1922 гг. (Ф.2313). В коллекцию вошли приходские экземпляры 

метрических книг 70 церквей перечисленных выше губерний5.  

В фонде Благочинных Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии         

(Ф. 2250) содержится 136 книг за 1780 – 1885 гг. (имеются хронологические 

пропуски). 

Также исследуемый источник имеется в ряде фондов церквей (см. 

приложение № 55). Однако в этих фондах находится небольшое число 

метрических книг, и они имеют значительные хронологические лакуны. 

Метрические книги различаются по статусу церкви: 

1. Книги приходских церквей. 

2. Книги бесприходных церквей (домовых – устроенных при учебных 

заведениях, больницах, благотворительных и казенных учреждениях, заводах и 

фабриках; дворцовых, кладбищенских). 

3. Книги полковых священников. 

Метрические книги поступали в архив из нескольких учреждений. В      

1927 г. – из архива Ленинградского губернского отдела ЗАГС. В дальнейшем 

отдельные книги поступали из Центрального государственного исторического 

архива (соврем. РГИА), Государственных архивов Псковской и Новгородской 

                                                           
5 Коллекция составлена в 2010 г. на основе документов, поступивших в архив в 2009 – 2010 гг. 

из ЗАГСов муниципальных районов Ленинградской области. См.: Флек Е.В. Историческая 

справка к Ф. 2313 – Коллекция метрических книг православных церквей Петроградской, 

Новгородской и Олонецкой губерний. 1859 – 1922 гг. – СПб., 2010. 
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областей и ряда других.  Начиная с 1968 г. на хранение ежегодно принимались 

метрические книги из городского и областного архива отдела ЗАГС 

Леноблгорисполкомов и районных отделов ЗАГС. 

 

1.2 Законодательные акты, принятые в отношении ведения метрических книг 

Вопросы о ведении метрических книг стали решать на законодательном 

уровне с начала XVIII в. Первым светским узаконением ведения метрик можно 

считать указ   Петра I от 14 апреля 1702 г. «О подаче в Патриарший духовный 

приказ приходскими священниками недельных ведомостей о родившихся и 

умерших»6.  Однако период реальной метрикации в России начался с появлением 

в мае 1722 г. «Прибавлений к Духовному регламенту»7. 

В Прибавлениях метрическим книгам посвящена статья 29 «О правилах 

причта церковного и чина монашеского»8, в которой предписывалось всем 

священникам вести метрические книги. Последующие синодские указы от          

13 ноября 1723 г.9 и от 20 февраля 1724 г.10 закрепили это нововведение, а в 

последнем устанавливался формуляр метрической книги. Ниже помещены три 

вида упомянутого формуляра, с теми графами и подписями к ним, как он 

обозначен в Полном собрании законов Российской империи (далее – ПСЗ). 

 

 

 

                                                           
6 ПСЗ I. Т. IV. № 1908.  
7 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 40. (1721-1723). 
8 ПСЗ I. Т. VI. № 4022.  
9ПСЗ I. T. VII. № 4480 – «О содержании священникам метрических книг для записи 

рождающихся, браком сочетавшихся, и умирающих и о присылки ежегодно экстрактов к 

архиереям». А также: «О заведении по епархиям записных именных книг: о рождающихся, 

брачующихся и об умерших; о доставлении с сих книг экстрактов от закащиков к архиереям и 

от сих последних в Святейший Синод каждогодных, по сему предмету табелей» // Полное 

собрание постановлений и распоряжений по Ведомству православного исповедания Российской 

империи (ПСПР). 1723. СПб., 1875. Т. III. № 1143.  
10 О ведении приходскими священниками метрических книг: о рождающихся, брачующихся и 

умерших; о присылки из оных книг экстрактов каждогодно к архиереям, и о составлении из 

означенных табелей по установленной форме, для представления в январе месяце в Святейший 

Синод// ПСПР. 1724 - 1725. СПб., 1876. Т. IV. № 1218. С. 78-79, 332. Формы метрических книг. 
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Образец метрическим книгам 
 

Часть I. О рождающихся 

№ Число 

рождений 

У кого родился Число 

крещений 

Кто восприемники 

    

Месяц январь 

  

 

По вписании, у кого и кто родился и кто были восприемники, в то самое время показывать и имена священников 

молитвовавших и крестивших 

 
Часть 2. О бракосочетавшихся 

№ Кто именно венчаны Число 

венчания 

Кто были поручители или поезжаные11 

  

Месяц январь 

  

 

По учинении, по силе указов обыска и по вписании бракосочетавшихся и поручителей или поезжан, в то самое 

время показывать имена священников, венчавших браки 

 
Часть 3. О умерших 

№ Число 

умертвия 

Кто именно 

померли 

лета Какою 

болезнею 

Кем 

исповеданы 

и приобщены 

где  

погребены муже 

ска 

жен 

ска 

муже 

ска 

жен 

ска 

         

    

Месяц январь 

 

     

 

Екатерина I, продолжая начинание Петра I по ведению метрических книг, 

повелела в 1726 г. обозначать  в книгах лета умерших и сообщать эти сведения в 

Синод и Военную коллегию12. В целях защиты метрик от фальсификаций 

синодским указом от 4 марта 1740 г. в церквах были заведены печати13. 

Последующие указы и распоряжения в отношении ведения метрических 

книг были связаны с деятельностью Санкт-Петербургской (Петроградской) 

духовной консисторией (первоначально - Консистория епископа Петербургского, 

Шлиссельбургского и архимандрита Свято-Троицкого Александро-Невского 

монастыря), учрежденной указом Синода от 9 июня 1744 г., в 1760 г. 

переименованной в Санкт-Петербургскую духовную консисторию14. Она 

                                                           
11 Поезжаный – имеется в виду участвующий в свадебном поезде. См.: Словарь русского языка. 

T. III. П-Р. М., 1987. С. 233. 
12 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII - начала XX в. М., 2006. С. 52. 
13 ПСПР. СПб., 1911. Т. X. С. 351-355.  
14 В ЦГИА СПб, в фонде Петроградской консистории имеются документы, в том числе 

метрические книги, созданные при учреждениях-предшественниках: Новгородская 

архиепископия (1720-1721), Тиунская контора (палата или изба) при Синоде (1721-1727), 
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возглавлялась епархиальным архиереем и подчинялась Святейшему Синоду. 

Консистория ведала выдачей книг для ведения церковных документов, сбором их 

для установления правильности ведения, вносила соответствующие исправления 

и изменения в метрические книги. 

В 1775 г. метрические книги были признаны актами состояния. Синодский 

указ от 5 августа 1775 г. «О мерах к отвращению незаконного сочетания браков»15 

хотя и был посвящен частному вопросу, но смысл его заключался в развитии и 

укреплении в государстве правовых отношений (так как законность брака это и 

законность рождения от него детей и соответственно последующее их право 

наследования). Екатерина II приказала хранить консисторский экземпляр и 

требовала, чтобы  «сие установление и с  светской стороны по точной его силе 

исполнено было».16 По указу Синода 1775 г. для метрических книг была введена 

скрепа17. Текст скрепы записывался по одному слогу по средней части правого 

поля каждого листа и повторялся до конца книги. В указе Синода от 23 ноября 

1779 г. еще определенней говорится о предоставлении сведений из метрик 

светским учреждениям (в частности судам), поэтому следует, чтобы все 

приходские церкви «метрические книги неотменно имели», так как они «для 

справок неминуемо нужны»18. 

Указом от 17 мая 1802 г. Синод обязал священников относиться к 

метрическим книгам как к важному документу, поэтому вводился принцип 

персональной ответственности причта за каждую запись во всех трех частях 

книги через указания фамилии того, кто фактически совершал требу19. 

                                                                                                                                                                                                      

Санкт-Петербургский епархиальный заказчик (1727-1729), Санкт-Петербургское духовное 

правление (1730-1742), Санкт-Петербургская домовая архиепископская контора («домовая его 

преосвященства канцелярия») (1742-1744), Консистория («консистория епископа                

Санкт-Петербургского   и    Шлиссельбургского») (1744-1760). См.: Историко-статистические 

сведения о С.-Петербургской епархии. Вып.1. СПб., 1869. С.97, 159-160; Вып. 3. СПб., 1873.    

С. 13. 
15 ПСЗ I. Т. XX. № 14356. 
16 Там же.  
17 Там же.  
18 ПСЗ I. Т. XX. № 14948.  
19 ПСЗ I. T. XL. Общее приложение к собранию. К Т. XXVII. № 20266а.  
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К вопросу о ведении метрических книг в дальнейшем обращались 

несколько раз. 6 февраля 1831 г. издано высочайшее повеление об изготовлении и 

представлении его императорскому величеству образцовой метрической книги. 

Новые формы были высочайше утверждены указом Синода от 28 февраля 1831 г. 

Обновленная форма метрических книг была высочайше утверждена с 

изменениями и дополнениями 22 ноября 1837 г.20 и указом Синода от 7 февраля 

1838 г.21. Такой формуляр просуществовал всю дальнейшую историю метрик. 

При работе с метрическими книгами важно понимать структуру данного 

источника, поэтому далее мы остановимся на характеристике приходского и 

консисторского экземпляра. 

 

1.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг 

1.3.1. Приходской (церковный) и консисторский экземпляры метрической книги 

Под приходским экземпляром метрической книги понимается экземпляр, 

находившийся на хранении в приходе, как правило,  в церковной ризнице. Записи 

в эту книгу выполнялись священником, дьяконом или причетником22. Это 

изначальный или, точнее, рабочий документ. Главная отличительная особенность 

приходского экземпляра от консисторского заключается в структуре самой 

метрической книги. В ней присутствует постоянный географический фактор 

(регистрация жителей разных населенных пунктов в границах прихода) и 

продолжительный хронологический фактор (метрическая книга велась на 

протяжении нескольких лет). Объем такого экземпляра мог составлять от 20 до 

250 листов и до первой половины XIX в. отличался графлением от руки, наличием 

исправлений, подчисток. В XVIII в. каждый священник со своим клиром вел 

отдельную метрическую книгу, поэтому в одном приходе за один и тот же 

хронологический период их могло быть две или три. Каждый священник посылал 

в Консисторию свою метрическую тетрадь. Благодаря сведениям о числе клира 

                                                           
20 Нечаев П.И. Практическое руководство для священнослужителей или систематическое 

изложение полного круга их обязанностей и прав . СПб., 1900.  
21 ПСЗ II.T. XIII. Отд. 2. № 10956. Формы.  
22 Свод законов Российской империи (СЗРИ). СПб., 1857. Т. IX. Законы о состояниях. № 1566.  
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можно судить о полноте приходского экземпляра в XVIII в. Синодальным указом 

от 17 мая 1802 г. «О содержании в предписанном порядке метрических книг…»23 

многоклировость была отменена. 

До 1840 – 1850-х гг. записи рождений, венчаний и смертей следовательно 

вносились в одну общую метрическую книгу. С середины XIX в. в практику 

вошло разделение метрической книги по трем соответствующим частям. В 

государственных архивах приходской экземпляр, как правило, находится в 

фондах церквей.  

Например, в фонде церкви Воскресения Христова в Малой Коломне (Ф. 

421) хранятся приходские экземпляры метрических книг за 1849, 1858–1863, 1866, 

1916 гг. Ниже приведены примеры приходского24 и консисторского экземпляров 

метрической книги этой церкви за 1862 г.25  

Приходской экземпляр 
Счет родив 

шихся 

Месяц и день Имена 
родив 
ших 

ся 

Звание имя отчество 

и фамилия родителей 

и какого 

вероисповедания 

Звание имя отчество 

и фамилия 

восприемников 

Кто 

совершал 

таинство 

Рукоприк 

ладство 

свидетелй 

м ж Июль  

 

Ольга 

дочь 

 

Служащий в 

Департаменте 

Проэктов и Смет 

Главного Управления 

Путей Сообщения и 

Публичных зданий 

Титулярный советник 

Тимофей Иосифов 

Михайлов и законная 

его жена Пелагея 

Александрова оба 

православного 

исповедания 

 

С. Петербургский 

Почетный 

Гражданин Николай 

Федоров Баталин и 

Смотрителя 

С. Петербургского 

Почтового 

Отделения и 

Почтовых Карет 

Егора Петрова жена 

Наталия Алексеева 

 

Священник 

Александр 

Исполатов с 

Дьячком 

Николаем 

Новенским 

 
 115 Девят-

надцатого 

июня 

Перва 

 го 

[июля] 

Свидетельство выдано 1873 г. января 26 дня. 

Священник Александр Исполатов, Дьячек Николай Новенский 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 ПСЗ I. T. XL. Общее приложение к собранию. К Т. XXVII. № 20266а.  
24 ЦГИА СПб. Ф. 421. Оп. 2. Д. 8. Л. 84об.-85. 
25 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 827. Л. 424об.-425. 
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Консисторский экземпляр 

Счет 

родив 

шихся 

Месяц и день Имена 

родив 

шихся 

Звание имя отчество и 

фамилия родителей и 

какого 

вероисповедания 

Звание имя отчество 

и фамилия 

восприемников 

Кто 

совершал 

таинство 

Рукопри

кладство 

свидете 

лей 

м ж Июль  

 

Ольга, 

дочь 

 

 

Служащий в 

Департаменте 

Проэктов и Смет 

Главного Управления 

Путей Сообщения и 

Публичных зданий 

Титулярный советник 

Тимофей Иосифов 

Михайлов и законная 

его жена Пелагея 

Александрова оба 

православного 

вероисповедания 

 

 

С. Петербургский 

Почетный 

Гражданин Николай 

Федоров Баталин и 

Смотрителя 

С. Петербургского 

Почтового 

Отделения и 

Почтовых Карет 

Егора Петрова жена 

Наталия Алексеева 

 

 

Священник 

Александр 

Исполатов с 

Дьячком 

Николаем 

Новенским 

 
 115 Девят-

надцато

го июня 

Пер-

ваго 

Священник Александр Исполатов 

Дьячек Николай Новенский 

 

В данном случае наименование граф и их содержание в приходской 

метрической книге полностью соответствуют формуляру консисторской книги. 

Отличает ее только графление от руки и наличие пометы о выдаче свидетельства 

в 1873 г. Однако структура записи информации в приходском экземпляре 

необязательно четко совпадала с формуляром консисторского. Приходская книга 

служила черновым, рабочим вариантом, куда священник мог вносить пометы или 

дополнительные сведения, которые впоследствии не включались в содержание 

консисторского экземпляра. Можно привести пример так называемой «ручной» 

метрической книги священника той же церкви во имя Воскресения Христова в 

Малой Коломне Александра Сахарова за 1916 г., в которой помимо стандартных 

данных о крещении ребенка присутствует также информация о месте его 

рождения, проживания родителей, роде их деятельности и др.26 Документ 

представляет собой линованную тетрадь с условными графами. В первой графе 

указывается место рождения младенца, занятие отца, адрес проживания 

родителей, во второй графе – дата рождения, в третьей – имя младенца, имя и 

происхождение отца, имя его жены, вероисповедание родителей и в каком по 

счету браке родился младенец, номер паспорта отца, когда и кем выдан. В 

                                                           
26 ЦГИА СПб. Ф. 421. Оп. 4. Д. 16. Л. 6 об.-7. 
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четвертой графе (так же как и в первой) значение вписанных цифр установить не 

удалось. Пятая графа содержит сведения о восприемниках. 

Приходской экземпляр  
Январь 1916. 

42 

30-10-4 

43 

[где родился] в 

род[доме]. на 

Подъяческ. 

[занятие отца] 

почталион 

[адрес 

проживания]Английский

 [пр.]19 к. 57 

3 Георгий 

в честь св. Г[еоргия]. кр[ещен]. 

8 января 

Мещанин гор. Колпина 

Петроградской г[уберинии]. [отец] 

Платон Павлов Шаранин и 

з[аконная]. ж[ена]. его Александра 

Антониева оба пр[авославные]. и 

1бр[аком]. 

 

31  

[восприемники] 

Мещанин того же гор. Колпина 

Михаил Александров 

Александров и мещанская 

девица гор. Петрограда 

Екатерина Аполлонова 

Мыльникова 

Михаил Александрович 

Александров 

Пасп[орт выдан]. мест[ным]. 

пр[иставом]. 1915 г. Янв. 10 №15643 

33 

26-7-4 

39 

[где родился] 

дома 

[занятие отца] 

Шофер 

[адрес 

проживания]Пряжка 38, 

к. 37 

24 Зинаида – умерла 1916 г. 

8 февр. 

в честь св. З[инаиды]. 

кр[ещена]. 11 октября 

Крн Рязанской губ. 

Сапожковского у. Песочинской вол. 

села Поляк [отец] Флор Васильев 

Лазуткин и з[аконная]. ж[ена]. его 

Любовь Симеонова оба 

пр[авославные]. и 1бр[аком]. 

31  

[восприемники] Крн 

Петроградской 

губ. Петергофского у. 

Гостилицкой вол. д. Исаева 

Сергей Семенов Филиппов и 

крнская девица того же села 

Поляк Параскева Кузьмина 

Лазуткина 

Сергей Семенов 

Филиппов Пасп[орт выдан]. вол[остным]. 

пр[авлением]. 1915 г. Н. 12 №1377 

 

«Прибавления к Духовному регламенту» 1722 г. обязывало священников 

ежегодно подавать в органы епархиального управления краткие копии с 

метрических книг. Такие копии не содержали сведений о восприемниках, 

поручителях, свидетелях и местах погребения. В указе Синода от 20 февраля 

1724г. они именовались перечневыми экстрактами, которые положили начало 

формированию комплекса документов, предшествующего консисторскому 

экземпляру. Консисторский экземпляр стал соответствовать приходскому по 

полноте формуляра только после выхода указа Синода 1779 г. 

Приходский священник заполнял метрическую тетрадь, состоящую из 

списка с трех частей приходского экземпляра за истекший год. В первых числах 

января ее подавали через духовное правление в Консисторию, где тетради 

приходов города и уездов брошюровали погодно в одну книгу, которая получила 

название консисторского экземпляра. В первой половине XVIII в. метрические 
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тетради могли группироваться по два-четыре года в одну книгу, а в дальнейшем в 

консистории формировалось каждое дело только за один год. 

С ростом числа населения увеличивалось количество приходов. Это 

отразилось и на объеме метрических книг. Если в середине XVIII в. метрические 

тетради, присылаемые из приходов, состояли из двух-трех листов, то в середине 

XIX в. – из 30-50, а сама метрическая книга порой достигала объема более       

1000 листов. 

Важной составляющей метрической книги является ее формуляр, который 

на протяжении существования данного источника претерпевал ряд изменений (в 

контексте полноты наполнения).  

Первая графическая форма формуляра, как указывалось выше, была введена 

в 1724 г. на основании указа Синода от 20 февраля27. Записи в метрических 

книгах являлись результатом документирования культового события, поэтому 

наполнение формуляра напрямую зависело от правил совершения таинств, 

которыми при этом руководствовался священник. 

 

1.3.2.Формуляр для записи родившихся/крестившихся 

Наиболее ранняя метрическая книга, находящаяся на хранении в ЦГИА 

СПб, датируется 1722 г. Это метрическая книга церкви во имя Воскресения 

Христова на Васильевском острове, формуляр «о рождающихся» которой состоит 

из граф: порядковый номер, дата рождения и обозначение события с указанием 

имени родившегося, имени и социальной принадлежности отца28. Восприемники 

и дата крещения не указаны. 

№ числа родилися 

  в августе 

5

6 

20 Государыни царицы Параскевы Феодоровны у служителя Петра Пузикова сын 

Петр. 

5

7 

22 Архитектора Дрезина у денщика Гаврилы Алексеева сын Иван. 

5

8 

24 Коллегии иностранных дел у архивариуса Алексея Почаннова у человека его 

Федора дочь Наталия. 

                                                           
27 ПСЗ. I. T. VI. № 4397. Формы; ПСПР 1825 (12 дек.) – 1835. Пг., 1915. Т. I. № 357. Формы.  
28 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 770. Л. 3. 



17 
 

После того, как в 1724 г. были уточнены особенности ведения метрических 

книг, формуляр стал включать  в себе следующие графы:  

1. Порядковый номер 

2. «Число» (дата) рождения 

3. У кого кто родился (имя матери не указывалось) 

4. «Число» (дата) крещения 

5. Кто восприемники 

В этих формулярах отсутствовала графа «имя». Имя родившегося 

указывалось в графе «у кого родился», здесь же записывалось кем проводилось 

крещение. Одним из таких примеров может служить запись о рождении из 

метрической книги выборгской соборной церкви Рождества Христова за 1757 г29. 

 

п/п Число 

рождения 

 

У кого кто родился Число 

крещения 

Кто восприемники 

1 январь 

1  

Кюменегорского гарнизонного 

полку солдата Павла Баженова, дочь 

Доминика, молитвовал священник 

Александр Иоаннов, крестил 

Протопоп Андриан Флоров 

3  Того же полку солдат Захар 

Прокофьев, оно же полкусолдат 

Григорий Колчин, жена его Марья 

Степанова 

 

Утвержденный в 1831 г. формуляр внес некоторые коррективы в записи. 

Были уточнены названия отдельных граф. Дату события требовалось обозначать 

прописью (что не всегда исполнялось на практике), вводилась раздельная 

нумерация по полу. Нумерация по полу относилась к статистической части 

метрической книги и позволяла вести подсчет младенцев женского и мужского 

рода для составления отчетов. В название графы о родителях появилось 

требование указывать фамилию (прозвище), имя, отчество. Вводилась графа, в 

которой священники должны были указывать имя родившегося. В графе, где 

указывались родители, теперь требовалось обозначать имя матери младенца. В 

скорректированном формуляре 1838 г. добавлялись элементы удостоверения 

событий священнослужителем и свидетелями. Ниже приводится запись из 

                                                           
29 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 122. Д. 47. Л. 1. 
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метрической книги церкви св. апп. Петра и Павла Сестрорецкого оружейного 

завода за 1838 г.30 

Счет 

родив 

шихся 

Месяц и 

день 

Имена 

родившихся 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

родителей и 

какого 

вероисповедания 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилии 

восприемни 

ков 

Кто совершал 

таинство 

крещения 

Рукоприклад 

ство 

свидетелей 

записи по 

желанию 

М
у

ж
еск

о
го

 

Ж
ен

с
к
о

го
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

к
р

ещ
ен

и
я
 

 

  

январь Татиана Сестрорецкого 

оружейный 

мастер Федор 

Горбачев и жена 

его Елена 

Никитина, оба 

православного 

вероисповедания 

Оружейного 

оружейных 

мастер Козма 

Колесов и 

оружейного 

мастера 

Алексея 

Пучкова жена 

Евдокия 

Васильева 

Сестрорецког

о завода 

церкви св. 

апп. Петра и 

Павла 

священник 

Феодор 

Могильский с 

дьяконом 

Феофаном 

Виноградовы

м и дьячком 

Федором 

Щегловым 

 

 1 

1 

4 

 

5  

В начале  XX в. формуляр оставался без изменений, как относительно граф, 

так и по полноте заполнения. Примером может служить формуляр метрической 

книги церкви во имя Живоначальной Троицы деревни Марьино Новгородского 

уезда Новгородской губернии на 1916 г31. 

Счет 

родив 

шихся 

Месяц и день Имена 

родившихся 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

родителей и 

какого 

вероисповедания 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилии 

восприемник

ов 

Кто совершал 

таинство 

крещения 

Рукоприкла

д- 

ств

о 

свидетелей 

записи по  

желанию 
М

у
ж

еск
о

г

о
 

Ж
ен

с
к
о

го
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

к
р

ещ
ен

и
я
 

 

  

январь Татиана 

В честь мученицы 

Татианы 

празд.церк 12 

января. 

Новгородского уезда 
Марьинской волости 

деревни Тарасова: 

крестьянин 
Александр Яковлев 

Коротков и его 

законная жена 
Параскева Матвеева, 

оба православного 

вероисповедания 

Новгородского 
уезда 

Марьинской 

волости деревни 
Тарасова 

крестьянин 

Александр 
Анисимов 

Ерохин и той же 

волости деревни 
Адрианово 

крестьянская 

дочь девица 
Мария Васильева 

Боровская  

Священник 

Кирилл 

Светлов с 

дьяконом 

Василием 

Лукиным и 

и.о.псаломщи

ка Иваном 

Масловым 

 

  

1 

 

29 

декабр

я 

1915  

 

 

3 

 

 

                                                           
30 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 122. Д. 69. Л. 1 об.-2. 
31 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 3830. Л. 1об.-2. 
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Интервал между рождением и крещением чаще всего соответствовал двум 

дням, хотя по церковному обряду крещение должно было происходить на 

восьмой день. В православных метриках не указывался час и минута рождения, в 

отличие от аналогичных документов иностранных исповеданий. 

Правозаконность события в записи о рождении обозначалась в графе 

«родители» указанием на законность их брака словами «и законной жены его». 

Особое внимание уделялось законности рождения ребенка. 

Незаконнорожденность указывалась в графе «имя» или «родители», хотя это 

правило также не всегда соблюдалось. Обозначался также и порядковый номер 

брака родителей, отдельно для матери и отца. 

Особенности, встречающиеся при заполнении формуляра о 

рождении/крещении: 

1. Может быть пропущена запись о крещении. Это объясняется тем, что 

священник крестил младенца из чужого прихода, но не внес эту запись в 

метрическую книгу (хотя должен был это сделать). Он выдал свидетельство о 

крещении восприемникам для предъявления его приходскому причту, а они 

забывали его отдать. Иногда священник вообще не записывал в метрическую 

книгу «иноприходных» и не делал выписку для другого причта. 

2. Если ребенок при рождении был очень слаб, а священник находился 

далеко и не мог приехать, то крестить разрешалось любому мужчине мирянину и 

даже женщине (обычно в этой роли выступала повивальная бабка). В этих 

случаях в регистрации могут отсутствовать восприемники. Такой обряд был не 

полным без миропомазания, которое имел право совершать только священник. В 

часть о родившихся записывались и мертворожденные без имени, даты крещения 

и восприемников. Умерших без крещения вносили в первую и третью часть 

метрической книги32. 

3. Законными признавались все дети, рожденные в законном браке, даже 

если они появились на свет раньше естественного срока. Также законными 

                                                           
32 Чижевский И.Л. Церковное письмоводство: Собр. правил, постановлений и форм к 

правильному ведению оного. Харьков, 1881. С.62. 
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считались дети, родившиеся после прекращения или расторжения брака в том 

случае, если между днем рождения ребенка и днем смерти отца или днем 

расторжения брака прошло не более 306 дней33. 

4. Внебрачные дети узаконивались браком своих родителей. Дела об 

узаконениях рассматривались судами. После вступления решения об узаконении в 

силу суд делал запись о состоявшемся решении на метрическом свидетельстве о 

рождении узаконенного и сообщал об этом в духовную консисторию для 

внесения соответствующей отметки в метрическую книгу34. Отметим, что в 

метрические книги такие отметки своевременно вносились не всегда. Приведем 

пример внесения пометы об узаконении из метрической книги церкви во имя 

Входа Господня в Иерусалим (Знаменской) в Санкт-Петербурге за 1906 г.35: 

Счет 

родив 

шихся 

Месяц и 

день 

Имена 

родившихся 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

родителей и 

какого 

вероисповедания 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилии 

восприемников 

Кто 

совершал 

таинство 

крещения 

Рукоприкладство 

свидетелей записи 

по желанию М
у

ж
еск

о
го

 

Ж
ен

с
к
о

го
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

к
р

ещ
ен

и
я
 

 

  

июнь Павла, 

дочь 

Псковской 

губернии 

Великолуцкая 

мещанка девица 

Пелагия 

Родионова 

Михаилова 

Дворянин 

Вениамин 

Феодорович 

Яковенко и вдова 

2-й гильдии купца 

Анна Василиевна 

Кухнова  

Протоие 

рей Павел 

Космодемь

янский с 

…. 

Означ. в 318 ст. 

Павел (так в 

документе) Опр. 

Спб. Окр. Суда от 

5 мая 1907 г. призн. 

закон.дочер. 

потомственного 

почет. гражд. 

Александра Петрова 

Плотникова и жены 

его Пелагеи 

Родионовой. 

Отм. учин. 

по Указ. Конс. от 

15 янв. 1908 г. №529. 

  

3

318 

 

 

Чет 

верто 

го 

 

 

 

Пят 

надца 

того 

 

5.Отметки в метрические книги также вносились в случае усыновления 

ребенка (пример из метрической книги церкви во имя происхождения честных 

древ Всемилостивейшего Спаса за 1914 г.)36.  

                                                           
33 Генеалогическая информация в государственных архивах России: Справочное пособие / Отв. 

сост. Романова С.Н.; сост. Глуховская И.И., Дьячкова М.П. , Звавич В.И. М., 2004. С. 33. 
34 Там же. С. 34. 
35 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1834. Л. 164 об.-165. 
36 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2998. Л. 18 об.-19. 
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Счет 

родив 

шихся 

Месяц и 

день 

Имена 

родившихся 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

родителей и 

какого 

вероисповедания 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилии 

восприемников 

Кто 

совершал 

таинство 

крещения 

Рукоприкладство 

свидетелей записи 

по желанию 

М
у

ж
еск

о
го

 

Ж
ен

с
к
о

го
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

к
р

ещ
ен

и
я
 

 

  

январь Татиана 

в честь 

мученицы 

празд. церк. 

12 января 

Мещанин города 

Архангельска 

Василий 

Викентиев 

Козловский и 

законная жена его 

Анна Арефиева, 

оба православные 

и первобрачные 

Мещанин того же 

города Иван 

Василиев 

Козловский и 

Санкт-

Петербургской 

губернии города 

Луги вдова 

мещанка Мария 

Иванова 

Алексеева 

Священник 

Аполлина 

рий 

Волоцкой 

Родители 

Татьяны:Алексеев 

Павел Алексеевич 

и Алексеева Анна 

Арефьевна. Ст. 

25, 34, 115. код. 3. 

о б., с., о. запись 

№4 и свид. о 

рожд. (№ нет) 

Сообщ. Выб. р.  

25/I-29г. 

№65-220(15). 

 27  

11 

один 

надца 

того 

 

 

19 

девят

надца

того 

Пометы в метрические книги вносились не только в дореволюционный 

период, но и после 1917 г., когда книги поступили на хранение в отделы ЗАГС. 

 

1.3.3. Формуляр для записи венчавшихся (бракосочетавшихся) 

В отличие от записей о рождении/крещении и смерти/погребении, которые 

имели двойную регистрацию (и хронологию), записи о браке и венчании 

совпадали по времени и имели одну регистрацию. 

Запись о венчании в метрической книге церкви во имя Рождества Христова 

на Васильевском острове в Санкт-Петербурге за 1722 г. состояла из трех граф 

(порядковый номер, дата венчания, сведения о женихе и невесте без указания их 

возраста) и выглядела следующим образом37. 

№ Числа 

(дата 

венчания) 

1722 г. венчаны 

в мае 

9 18 Новокрещеный иноземец финской нации золотых дел мастер отрок Иван Иванов с 

посадскою Москвитина Михайловою дочерью Дмитриева девкою Евдокиею первым 

браком38. 

С уточнением в 1724 г. особенностей ведения метрических книг 

установленный формуляр второй части о бракосочетавшихся приобрел более 

четкую структуру и стал включать в себя данные о поручителях (свидетелях). 

                                                           
37 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 770. Л. 5 об. 
38 Следует читать: Новокрещеный иноземец финской нации золотых дел мастер отрок Иван 

Иванов венчан первым браком с посадскою девкой Москвитина Михаила дочерью Дмитриева 

Евдокиею.  
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Перед нами запись о бракосочетании из метрической книги выборгского 

Рождественского собора за 1763 г.39 

п/п Число и кто 

венчал 

Кто именно венчаны Кто под поруками подписались 

1

3 

В январе 

27 

Протопопом 

Феодором 

Яковлевым 

Капорского пехотного полка сержант Яков 

Куприянов и того же полка фурьера Прокофия 

Хахолина дочь девица Василиса 

Кюменегорского гарнизонного полка 

сержант Иван Куликов, Капорского 

пехотного полка полковой писарь 

Иван Гутков 

В этом формуляре имеется четыре графы: 

1. Порядковый номер 

2. Дата венчания и имя священника, совершившего обряд 

3. Краткие сведения о  женихе и невесте 

4. Поручители 

После утверждения новой формы в 1838 г. формуляр «о 

бракосочетавшихся» дополнился новыми графами и тем самым получил большую 

информативность. Сведения о женихе и невесте вносились в отдельные графы, 

появилась информация о возрасте обоих венчавшихся, их вероисповедании и 

порядковом номере указанного брака для жениха и невесты. В графу, где 

указывался возраст венчавшихся, вписывалось только количество полных лет. 

Лишь в случае венчания до наступления брачного возраста обозначались месяцы 

и дни. С 1830 г. брачный возраст для жениха стал составлять 18 лет, для невесты – 

16 лет (до 1774 г. – 15 лет и 12 лет, с 1774 г. до 1830 г. – 15 лет и 13 лет, 

соответственно).  

Для наглядности ниже представлена запись о бракосочетавшихся из 

метрической книги церкви во имя Спаса Нерукотворного образа при Придворной 

конюшенной части за 1839 г.40 

 

 

                                                           
39 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 122. Д. 53. Л. 10. 
40 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 648. Л. 65 об.- 66. 
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 С

ч
ет б

р
ак

ам
 

М
еся

ц
 и

 д
ен

ь
 

Звание, имя, 

отчество, 

фамилия и 

вероисповедание 

жениха и 

которым браком 

Л
ета ж

е
н

и
х

а 

Звание, 

имя, отчество, 

фамилия и 

вероисповедание 

невесты и 

которым браком 

Л
ета н

е
в
есты

 

Кто совершал 

таинство 

Кто были 

поручители 

Подпись 

свидетелей 

по 

желанию 

 

 

 

4 

январь 

 

22 

 

Придворной 

конюшенной 

команды конюх 

Владимир 

Шипов 

православного 

исповедания 

вдов по первом 

браке 

30 Жена умершего 

кучера той же 

команды Ивана 

Зернова вдова 

Евдокия 

Николаева 

православного 

исповедания 

вдова по первом 

браке 

25 Означенной 

церкви 

протоиерей 

Петр Дмитриев 

Песоцкий с 

дьяконом 

Александром 

Окиным и 

псаломщиками 

Стефаном 

Альбовым и 

Алексеем 

Светловым 

По женихе: 

придворной 

конюшенной команды 
шатерной части 

ставочник Дмитрий 

Прокопиев Титов и 
конюх Иван Иванов 

Лукин 

По невесте: 
той же команды 

коновальный ученик 

Петр Харитонов 
Бочкарев и конюх Иван 

Васильев Касицкий 

 

Новый формуляр содержал 9 граф и до 1917 г. практически не менялся не 

только по числу граф, но и по их заполнению. Примером может служить 

формуляр метрической книги церкви во имя Живоначальной Троицы деревни 

Марьино Новгородского уезда Новгородской губернии в 1916 г.41.  

С
ч

ет б
р

ак
ам

 

М
еся

ц
                                                                                                                                            

и
 д

ен
ь
 

Звание, имя, 

отчество, фамилия 

и вероисповедание 

жениха и которым 

браком 

Л
ета ж

е
н

и
х

а 
Звание, имя, 

отчество, фамилия 

и вероисповедание 

невесты и 

которым браком 

Л
ета н

е
в
есты

 

Кто совершал 

таинство 

Кто были 

поручители 

Подпись  

свидетелей по 

желанию 

1 Янв

арь 

 

17 

 

Новгородского 

уезда 

Апраксинской 

волости деревни 

Крутика 

крестьянский сын 

Михаил 

Константинов 

православного 

вероисповедания, 

первым браком 

30 Новгородского 

уезда Чудовской 

волости деревни 

Сенной Керести 

крестьянская дочь 

Анастасия 

Егорова 

православного 

вероисповедания, 

первым браком 

2

1 

Священник Петр 

Орлинский с 

причтом 

По женихе: 

Новгородского у. 
д. Сенной Керести 

крестьянин 

Василий Григорьев 
и Апраксинской 

волости деревни 

Кутика крестьянин 
Николай Тимофеев 

По невесте: 

Новгородского 
уезда Чудовской 

волости деревни 
Сенной Керести 

крестьяне Иван 

Егоров и Иван 
Тимофеев 

 

В случае расторжения брака в метрическую книгу, содержащую 

соответствующую запись о венчании/бракосочетании, могла вноситься помета. 

Далее – пример из метрической книги церкви во имя Успения Пресвятой 

Богородицы (Спасо-Сенновской) за 1907 г.42 

                                                           
41 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 3830. Л. 77 об.-78. 
42 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1954. Л. 582 об.-583. 
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 С

ч
ет б

р
ак

ам
 

М
еся

ц
 и

 д
ен

ь
 

Звание, имя, 

отчество, 

фамилия и 

вероисповеда

ние жениха и 

которым 

браком 

Л
ета ж

е
н

и
х

а 

Звание, имя, 

отчество, 

фамилия и 

вероисповеда

ние невесты и 

которым 

браком 

Л
ета н

е
в
есты

 

Кто совершал 

таинство 

Кто были 

поручители 

Подпись свидете 

лей по желанию 

 

 

1

01 

Апре

ль 

29 

 

Санкт-

Петербургской 

губернии 

Царскосельско

го уезда 

посада 

Колпино 

мещанин 

Николай 

Васильевич 

Спицын, 

православного 

исповедания, 

первым 

браком 

24 Дочь 

отставного 

канцелярского 

чиновника 

девица Ольга 

Михаиловна 

Виноградова, 

православного 

исповедания, 

первым 

браком 

18 Протоиерей 

Сергий Орлов 

с диаконом 

Михаилом 

Тимоновым 

По женихе: 

студент СПб 

Императорского 

университета 

математического 

факультета 

Владимир 

Васильевич 

Жданов и 

мещанин посада 

Колпина 

Василий 

Васильевич 

Спицын; по 

невесте: 

Саратовской 

губернии 

Балашовского 

уезда деревни 

Анно Успенской 

крестьянин 

Ефим Иванович 

Воинов и 

студент СПб 

Императорского 

университета 

математического 

факультета 

Павел 

Михаилович 

Петров 

Ц. р. Советом 

5/VII 23 г. 

№636 

зарегистр. 

растор. брака 

Спицыных; 

разведенная 

д. иметь 

фамилию 

Виноградова 

(пост. П. С. 3 

отд. г. 

Петрограда 

от 24/V 23 г.) 

(сообщ. 7/VII 

23 г., №1123). 

Отм. 

сдел. 5/VIII 

23 г. 

 

1.3.4. Формуляр для записи умерших/ погребенных 

Сведения о погребениях, независимо от условий смерти и чинов умерших, 

записывались в третьей части метрической книги. В православную метрическую 

книгу также могли заноситься данные о погребениях иноверцев, которых отпел 

православный священник43. Запрещалось хоронить мертвых до истечения трех 

суток после удостоверения в их смерти. В случае смерти от заразных болезней 

умершего полагалось хоронить немедленно. 

                                                           
43 Парвов А.И. Практическое изложение церковно-гражданских постановлений в руководство 

священнику на случай совершения важнейших треб церковных. СПб., 1868. С.179.  
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В метрической книге собора во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 

города Шлиссельбурга Санкт-Петербургской губернии за 1722 г. запись о смерти 

выглядела следующим образом44: 

№ Числа Часть третья умирающих 

в июле 

15 5 Четвертой роты солдат Еким Дмитриев 

 Формуляр записи сведений об умерших после уточнения 

особенностей заполнения метрических книг в 1724 г. предусматривал шесть граф: 

1. Порядковый номер (отдельный для мужчин и для женщин) являлся 

статистической частью формуляра 

2. Дата смерти 

3. Сведения об умершем 

4. Возраст (записывался в отдельный столбец для мужчин и женщин) 

5. Имя священника (который исповедовал и приобщал) 

6. Место погребения 

Ниже – пример установленного формуляра части «о умирающих» 

метрической книги выборгского Рождественского собора за 1763 г.45 

№  Число 

смерти 

Кто именно умер Лет от роду У кого и кто 

исповедывал и 

святых таинств 

приобщал 

Где 

погребен мужес

ка 

женска мужес

ка 

женска 

 1 В январе 

14 

Кюменегорского 

гарнизонного полка солдата  

Якова Лоскутова дочь 

Наталия 

- 2 Священником 

Стефаном 

Андреевым 

При 

соборе 

Утвержденный в 1838 г. новый формуляр был дополнен графами с датой 

погребения и причиной смерти. Возраст умершего лица обозначался в записях 

количеством полных лет на момент смерти. В записях, касавшихся детей и 

младенцев, возраст указывался более точно: с добавлением количества 

исполнившихся месяцев (до 7 лет), недель (для возраста менее месяца),  дней (для 

возрастов менее недели). В редких случаях указывалось количество прожитых 

часов. Таким образом, число граф было доведено до восьми. 

Ниже - запись из третьей части метрической книги «о умерших» церкви во 

имя Спаса Нерукотворного образа при Придворной конюшенной части за 1839 г.  

                                                           
44 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 770. Л. 18 об. 
45 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 122. Д. 53. Л. 10. 
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Счет 

умер 

шим 

Месяц и 

день 

 

Звание, имя, 

отчество и фамилия 

умершего 

Лета 

умер 

шего 

От чего 

умер 

Кто исповедовал и 

приобщал 

Кто совершал 

погребение и где 

погребены 

М
у

ж
. 

Ж
ен

. 

М
у

ж
. 

Ж
ен

. 

 

 

 

 

1 январь При церковной 

конюшенной 

команде конюха 

Антона Артамонова 

Гоголева дочь 

Екатерина 

 1 

г. 

От 

колотья 

Протоиерей Петр 

Дмитриев сын 

Песоцкий 

Протоиерей Николай 

Воцкий с дьячком 

Михаилом Образцовым 

на Волковском 

кладбище 

 

3 

 

5 

Как и формуляры первых двух частей метрической книги, формуляр 

третьей части с записями об умерших к 1917 г. не претерпел существенных 

изменений. 

Для наглядности – запись о смерти из метрической книги церкви во имя 

Живоначальной Троицы деревни Марьино Новгородского уезда Новгородской 

губернии на 1916 г.46 

Счет 

умер 

шим 

Месяц 

и день 

Звание, имя, отчество и 

фамилия умершего 

Лета 

умер 

ш

его 

От чего 

умер 

Кто исповедовал и 

приобщал 

Кто совершал 

погребение и где 

погребены 

М
у

ж
. 

Ж
ен

. 

август Спасско Полистьской 

волости деревни 

Ольневки крестьянка 

вдова Параскева Иванова 

М
у

ж
. 

Ж
ен

. 

От 

старости 

Священник Петр 

Орлинский 

Местный причт на 

кладбище деревни 

Ольховки 

 

 

 

16 1 3  67 

 

1.3.5. Обозначение фамилий в метрических книгах 

Важной составляющей для идентификации лица, найденного в записях 

каждой из частей метрической книги, кроме имени, отчества, даты рождения, 

венчания или смерти является его фамилия.  

Известно, что установление фамилий носило сословный характер. Раньше 

других фамилию приобрели представители дворянского сословия. Однако 

причины появления у них фамилий отличались от причин получения фамилий 

непривилегированными сословиями, на которых следует остановить свое 

внимание.  

Дольше всего без фамилий оставались крестьяне. Первыми крестьянами, 

получившими фамилии, являлись солдаты. Причина состояла в смене 

                                                           
46 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 3830. Л. 169 об.-170. 
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территориальной принадлежности. Как только человек был вынужден покинуть 

место постоянного проживания, сразу возникала необходимость в 

дополнительном персональном признаке, характеризующем личность – фамилии. 

Они ее не утрачивали и при возвращении к своему месту жительства в деревню. 

Документирование фамилий у остальных (помещичьих) крестьян наблюдается 

после отмены крепостного права в 1861 г., но процесс этот был не обязательным и 

не повсеместным. (До отмены крепостного права для владельческих крестьян 

указывалось имя помещика, собственностью которого они являлись). Со второй 

половины 1880-х гг. документирование фамилий крестьян в метрических книгах 

встречается чаще47.  

Установление документирования охватывает период приблизительно в два 

десятилетия. К концу XIX в. не только в крестьянской, но и в купеческой и 

мещанской среде еще не завершилось установление фамилий. Это подтверждает 

Циркуляр Министерства финансов №1812/1 - 1897 г. «О предоставлении 

купеческому и мещанскому обществам права разрешать в некоторых случаях 

купцам и мещанам переменять и принимать фамилии». В нем говорится, что 

среди лиц не только незаконнорожденных, но и рожденных в браке многие не 

имеют фамилий, т.е. носят так называемые фамилии «по отчеству». «Ходатайства 

таких лиц о принятии ими фамилий являются вполне законными, так как 

именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и 

обязанность всякого полноправного лица, и означение фамилий на некоторых 

документах требуется самим законом»48. Присвоение фамилий являлось 

обязанностью казенных палат по месту постоянного жительства просителя49. 

 

 

 

                                                           
47 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII - начала XX в. М., 2006.        

С. 138-140. 
48 Сборник циркуляров Министерства финансов казенным палатам и казначействам. Сост.    

Н.А. Дмитриев. Вып. 3. Киев, 1898. С. 485-486. 
49 Там же. С. 486. 
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II. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЕДИНОВЕРЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ50 

27 октября 1800 г. императором Павлом I были высочайше утверждены 

«Пункты о единоверии» митрополита Московского Платона51. В случае 

присоединения к Русской православной церкви московские старообрядцы 

просили в т.ч. об особом порядке ведения при храмах «троечастных книг» 

(метрических книг с записями рождений, браков, смертей), исповедных росписей 

и клировых ведомостей. Изучение единоверческих метрических книг показало, 

что их формуляр полностью совпадал с формуляром православных метрических 

книг52. 

2.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

В ЦГИА СПб в фонде Петроградской духовной консистории (Ф. 19) 

имеются на хранении следующие метрические книги единоверцев за период с 

1815 по 1918 гг. (с лакунами): 

1. церквей Благовещения Пресвятой Богородицы и Сретения Господня на 

Волковском единоверческом кладбище; 

2. церквей во имя Преподобной Марии, именовавшейся Марином, и вмч. 

Димитрия Солунского на Большеохтинском единоверческом кладбище; 

3. церкви во имя преподобного Алексия, Человека Божия, при 

Анастасиинской богадельне Тарасовых на Единоверческой ул. (совр. – ул. 

Партизанская), 1353; 

4. церкви во имя святителя Николая Чудотворца (Миловская) на 

Захарьевской ул., 1854;  

5. церкви во имя святителя Николая Чудотворца на ул. Николаевской     

(совр. – ул. Марата), 24а, (угол Кузнечного пер.)55.  

                                                           
50 Единоверие – направление в старообрядчестве, сторонники которого при сохранении древних 

богослужебных чинов (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.) и древнерусского 

бытового уклада признают иерархическую юрисдикцию Русской православной церкви. 
51 Православная энциклопедия. М., 2008. Т. XVIII. URL: http://m.pravenc.ru/text/189549.html 

(дата обращения: 22.09.2016).  
52 Подробнее см. здесь же: «Православные метрические книги». 
53 Святыни Санкт-Петербурга: Энциклопедия христианских храмов / Антонов В.В., Кобак А.В. 

3-е изд., испр., доп. СПб., 2010. С. 392. 
54 Там же. С. 393. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://m.pravenc.ru/text/189549.html
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Также имеются метрические книги отдельных единоверческих церквей, 

расположенных в Новоладожском, Лужском и Гдовском уездах Петербургской 

(Петроградской) губернии, за 1839, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852-1853, 1869-

1870, 1872, 1879, 1882, 1884-1892, 1894-1895, 1900, 1904-1913, 1917 гг.   

Отметим, что  метрические записи единоверческих церквей и православных 

велись в одной книге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
55 Там же. С. 394. 
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III. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ56 

3.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

В документах ЦГИА СПб метрические книги старообрядцев сосредоточены 

в Коллекции метрических книг старообрядческих церквей (Ф. 2295); документах 

архивного фонда Петроградского губернского правления (Ф. 254).  

В Коллекции метрических книг старообрядческих церквей Петрограда и 

губернии имеется одна опись, состоящая из 209 дел, за 1901–1919 гг. 

Представлены метрические книги следующих общин: 

1. Лиговская община старообрядцев; 

2. Христианская община старообрядцев Поморского согласия; 

3. Община Федосеевское согласие при Волковской молельне; 

4. Михалкинская Покровская община Поморского согласия; 

5. Никольская старообрядческая община; 

6. Ротковская старообрядческая община; 

7. Покровская община в Федоровском посаде Царскосельского  

уезда; 

8. Святоуспенская старообрядческая община Брачного согласия; 

9. Большеохтинская община старообрядцев Белокриницкой  

иерархии; 

10. Лавнийская старообрядческая община Новоладожского уезда; 

11. Община Красногорского волостного правления Опочецкого уезда Псковской 

губернии; 

12. Петербургская община евангельских христиан57. 

                                                           
56 Старообрядчество – совокупность религиозных течений и организаций в русле русской 

православной церкви, отвергающих предпринятую в 1650-х – 1660-х гг. патриархом Никоном и 

царём Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой была унификация 

богослужебного чина Русской Церкви с греческой Церковью и прежде всего — с Церковью 

Константинопольской. Приверженцы старообрядчества до 17 апреля 1905 г. в Российской 

империи официально именовались «раскольниками». 
57 Евангельские христиане – не являлись старообрядческой общиной; это – направление в 

протестантизме. Однако перечень метрических книг по данному разделу составлялся на основе 

существующей и утвержденной описи к фонду 2295 «Коллекция метрических книг 

старообрядческих церквей». В составе данной описи имеется 42 метрические книги 
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В документах архивного фонда Петроградского губернского правления в   

1-й описи имеется 5 дел58, содержащих незначительное количество копий 

метрических записей о рождении, бракосочетании и смерти старообрядцев по 

губернии (Лужский, Новоладожский, Петербургский, Шлиссельбургский, 

Ямбургский, Царскосельский уезды) за 1908 – 1910 гг.  

В документах архивного фонда Петроградского губернского правления в   

6-й описи имеется 23 дела59, содержащих метрические книги старообрядческих 

общин Новоладожского и Царскосельского уездов за 1915 – 1918 гг.  

Таким образом, при поиске сведений о рождении, браке, смерти 

старообрядцев необходимо знать точное название общины. Сохранность 

имеющихся на хранении метрических книг плохая, имеются значительные 

лакуны. В отличие от метрических книг других конфессий, в которых в одной 

книге имеются 3 части (о рождении, браке, смерти), в Коллекции метрических 

книг старообрядцев и документах архивного фонда Петроградского губернского 

правления имеются отдельные метрические книги о рождении, бракосочетании, 

смерти. 

3.2. Законодательные акты, принятые в отношении ведения 

старообрядческих метрических книг 

Раскольники начали селиться в Санкт-Петербурге с момента его основания, 

в основном в районе реки Охты. Их первые домовые моленные появились в 

середине XVIII в. у Малоохтинского кладбища и на Волковском кладбище. При 

Екатерине II получили официальное разрешение селиться в столице, при условии 

уплаты двойного налога. С 1883 г. раскольники получили право строить 

молитвенные здания, но без куполов и крестов. 

Раскольники, проживавшие в Санкт-Петербурге, делились на два основных 

течения – поповцы (белокриницкого согласия и беглопоповцы) и беспоповцы 

(поморского, федосеевского и филипповского согласий). Приверженцы 

                                                                                                                                                                                                      

петербургской общины Евангельских христиан (что составляет 20% от общего количества 

метрических книг, находящихся в указанном фонде). 
58 ЦГИА СПб. Ф. 254. Оп.1. Д. 9746, 13053, 13067, 13074, 13075. 
59 ЦГИА СПб. Ф. 254. Оп. 6. Д. 15 – 36. 
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белокриницкого согласия имели в столице шесть церквей. Их центром было 

Громовское кладбище, где в 1844 г. была сооружена Успенская церковь, а в    

1912-1915 гг. – Покровская церковь. Беглопоповцы имели домовой храм св. 

Николая (устроен в 1903 г.), церковь св. Петра митрополита при Чубыкинской 

богадельне (устроена в 1905 г.). Члены общины поморского согласия к 1917 г. 

имели в Петрограде три молельных дома. В 1906-1907 гг. была построена 

Знаменская церковь, в 1911 г. – создали Успенскую моленную. Федосеевцы имели 

три моленных: с 1780-х гг. при Волковском старообрядческом кладбище, с 1876 г. 

– в женском скиту на Волковской ул., 19, с 1911 г. – на Коломенской ул., 12. 

Филипповцы основали первую моленную в 1767 г. на наб. реки Фонтанки, 

которая была закрыта в 1848 г.; затем устроили новую моленную на Песках 

(официально разрешена в 1883 г.).     

Закон, вновь разрешающий60 ведение метрических книг для раскольников,  

был принят 19 апреля 1874 г.61 Метрические книги о рождении, браке и смерти 

раскольников должны были вестись в столице – участковыми приставами, в 

городах и уездах – помощниками исправников под наблюдением исправников, в 

городах, находящихся вне ведения уездной полиции – полицмейстерами или 

помощниками полицмейстеров по форме, утвержденной министром внутренних 

дел. Любая запись в метрических книгах подписывалась чинами полиции, а также 

лицами, сделавшими заявление о рождении, браке или смерти, и свидетелями 

(если они были грамотными). В конце каждого года метрические книги 

предоставлялись уездными полицейскими управлениями в губернское правление 

(в Санкт-Петербурге – в управление градоначальника) для «надлежащего 

обревизования и хранения оных». 

Выписи из метрических книг составлялись по формам, утвержденным 

министром внутренних дел, и выдавались как частным лицам согласно их 

просьбам, так и должностным лицам из полицейских управлений или губернских 

                                                           
60 Запрет на ведение метрических книг был введен в 1834 г., таким образом, с 1834 по 1874 гг. 

браки раскольников не признавались, а дети староверов являлись незаконнорожденными. Учет 

раскольников велся по ревизским сказкам. 
61 ПСЗ II. Т. XLIX. № 53391. 
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правлений (в Санкт-Петербурге – из управления градоначальника). При этом 

метрические выписи о рождении должны были выдаваться или самому лицу, чье 

рождение записано в книге, или его родителям, опекунам, попечителям. 

Посторонние лица для получения метрической выписи о чьем-либо рождении 

должны были иметь доверенность. Вторичная выпись из метрической книги о 

рождении выдавалась только в случае утраты или истребления первой. 

Сведения о рождении детей у раскольников вносились в метрическую книгу 

только в том случае, если брак их родителей был также записан в метрической 

книге. Дети, рожденные от раскольнических браков до 19 апреля 1874 г., могли 

быть записаны в метрическую книгу и в том случае, если родились прежде записи 

брака их родителей, но происхождение их от брачного союза, записанного 

впоследствии, как и время их рождения, должны были удостоверяться 

свидетелями. Записанные в метрической книге дети раскольников признавались 

законными. Заявление о рождении принимались полицией от самих родителей 

(или одного из них) лично, или по поручению их от какого-либо другого лица, но 

в этом случае обязательно в присутствии двух свидетелей. В случае смерти обоих 

родителей заявление принималось от опекунов детей или лиц, принявших их на 

воспитание. Действительность происхождения детей от брака, записанного в 

метрическую книгу, как и правильность заявления о времени рождения, должны 

были быть подтверждены показаниями не менее двух свидетелей. Для 

подтверждения записи брака родителей необходимо было предоставить выпись из 

метрической книги. Запись о рождении должна была быть сделана в течение года 

со дня рождения ребенка, в противном случае законность рождения могла быть 

доказана только по суду. 

Раскольник, желавший, чтобы его брак был записан  в метрическую книгу, 

должен был письменно или устно уведомить об этом полицейское управление или 

волостное правление по месту своего постоянного пребывания, назвав имена, 

фамилии и сословную принадлежность обоих супругов62. Эти учреждения 

                                                           
62 В архивном фонде «Полицейские участки Петрограда» (Ф. 1648) имеются дела «О записи 

актов гражданского состояния старообрядцев в полицейскую метрическую книгу» за            
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составляли каждый раз особое объявление и вывешивали его на видном месте при 

входе, где оно находилось в течение 7 дней. Лица, имевшие сведения о 

препятствиях к записи в метрическую книгу объявленного брака, были обязаны 

сообщить об этом письменно или устно полицейскому или волостному 

начальству. По истечении 7 дней полицейское управление или волостное 

правление выдавали лицу, желавшему записать свой брак в метрическую книгу, 

свидетельство. Оно содержало сведения о том, что было сделано объявление и о 

том, что с чьей-либо стороны не имелось заявлений о законном препятствии к 

записи (если заявление было, то каково его содержание). Для записи брака в 

метрическую книгу оба супруга должны были лично явиться к должностным 

лицам и представить выданное им свидетельство о сделанном объявлении. Также 

каждый из супругов представлял двух поручителей для удостоверения ими, что 

брак не принадлежит к числу воспрещенных законом. Показание давалось 

поручителями в письменной форме и подписывалось ими (в случае их 

неграмотности теми, кому они доверяли). До записи брака в метрическую книгу 

от обоих супругов бралась подписка в том, что они принадлежали к расколу от 

рождения и не состояли в браке, совершенном по правилам православной или 

иной признанной в Российской империи церкви. Исполнение соблюдаемых между 

раскольниками брачных обрядов, предшествовавшее записи брака, ведению 

полицейских чинов не подлежало. Если для регистрации брака в метрической 

книге имелось законное препятствие, то полицейское управление составляло об 

этом определение. Оно могло быть обжаловано брачующимися. Если определение 

признавалось неправильным, то брак по просьбе одного или обоих супругов 

считался законным не со дня действительного внесения в метрическую книгу, а со 

времени первоначального заявления о нем. Об этом делалась особая отметка в 

метрической книге. В иных случаях брак раскольников считался доказанным со 

                                                                                                                                                                                                      

1894 – 1895, 1899 – 1906 гг., которые содержат документы, необходимые для записи в 

метрическую книгу (Ф. 1648. Оп. 1. Д. 84, 142, 869, 884, 1140). Метрические книги – 

отсутствуют. 
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дня записи в метрической книге. Брак, записанный в метрической книге, мог быть 

расторгнут только по суду.  

Запись о смерти вносилась в метрическую книгу по заявлению 

родственников умершего или посторонних лиц, но в этом случае заявление 

должно было быть подтверждено показаниями не менее двух свидетелей. 

Согласно высочайше утвержденному положению Комитета министров «Об 

укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г.63 приверженцев 

раскольничества стали именовать старообрядцами. Религиозным обществам 

старообрядцев было присвоено наименование «община». Ведение метрических 

книг для записей рождений, браков и смерти старообрядцев возлагалось на их 

духовных лиц под наблюдением правительственных или общественных 

учреждений по особым правилам. Также старообрядцам разрешалось для 

погребения умерших иметь особые кладбища64.  

В 1907 г. были утверждены «Временные правила для узаконения 

незаписанных в метрические книги браков старообрядцев, а также происшедшего 

от сих браков потомства»65. Согласно им старообрядцы признавались 

состоявшими в законном браке, а дети от данных браков признавались 

законнорожденными, если они были записаны как муж и жена в сословные 

посемейные списки66 или в документы иного рода, заменявшие списки, еще до 

издания данного закона. Внесение в метрические книги браков старообрядцев, 

совершенных по обрядам их вероучений, но не внесенных к моменту издания 

закона  в метрические книги и не записанных в посемейные списки, а также 

детей, рожденных в этих браках, допускалось только по определению окружного 

суда. 

                                                           
63 ПСЗ III. Т. XXV. № 26126. 
64В Санкт-Петербурге это были: Громовское старообрядческое кладбище (Белокриницкого 

согласия), Малоохтинское старообрядческое кладбище (старообрядцы Поморского согласия), 

Волковское старообрядческое кладбище.  
65 СЗРИ. М., 1910. Кн. IV. Т. XIII-XVI.  
66 Посемейные списки составлялись на лиц податных сословий - крестьян и мещан. Велись с 

1858 года казенными палами и волостными правлениями. Составлялся посемейный список 

один раз, потом дополнялся новыми сведениями, а когда внесение поправок становилось 

затруднительным, заводился новый список.   
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3.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг  

3.3.1.Формуляр для записи родившихся/крестившихся 

Согласно высочайше утвержденным «Правилам о метрической записи 

браков, рождения и смерти раскольников» от 19 апреля 1874 г.67 в метрической 

записи о рождении указывались: имя ребенка; имена, отчества, фамилия и звание 

родителей; время заявления в полицию о рождении; «лица, заявившие об оном, и 

бывшие при том свидетели». Печатного формуляра не было, запись велась от 

руки единым текстом. Этим правилам следовали не всегда. 

Приведем пример записи о рождении младенца из метрической книги 

Петроградской Лиговской общины старообрядцев за 1901 – 1906 гг., находящейся 

на хранении в Коллекции метрических книг старообрядческих церквей68: 

«№ 3. Родилась младенец Мария, дочь Ивана Ивановича Филькина, города 

Мещовска мещанин Калужской губернии. Родилась 19 января, день ангела          

26 января 1901 г. Восприемник Мирон Васильевич Карчагин. Восприемница тетка 

Капеталина Тихоновна Карчагина». 

Имеются пометы: «крещена 22 января»; «жена – Евдокия Тихоновна».  

Таким образом, видны расхождения в заполнении данной записи с 

общепринятыми правилами: в ней указаны порядковый номер (единый для 

младенцев обоих полов), даты рождения, крещения и день ангела; при этом не 

указаны время заявления в полицию о рождении и «лица, заявившие об оном». 

Подобная запись метрик о рождении характерна для всей книги. 

Данная метрическая книга является самой ранней из хранящихся в архиве 

книг раскольников и единственной за период до 1906 г. В связи с этим определить 

является ли только данная книга исключением из правил или нет не 

представляется возможным. 

 Формуляр записи о бракосочетании и смерти раскольников в «Правилах…» 

1874 г. не указывался. Метрические книги раскольников о бракосочетании и 

                                                           
67 ПСЗ II. Т. XLIX. № 53391. 
68 ЦГИА СПб. Ф. 2295. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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смерти до 1906 г. на хранение в архив не поступали, поэтому привести примеры 

записей не представляется возможным.  

17 октября 1906 г. было высочайше утверждено положение Совета 

министров «Об утверждении книг гражданского состояния старообрядцев и 

отделившихся от православия сектантов»69. Согласно нему вводился печатный 

формуляр книг о родившихся, бракосочетавшихся и умерших старообрядцах. До 

1917 г. он не претерпел никаких изменений. 

В метрической записи о рождении указывались: порядковый номер (единый 

для младенцев обоего пола); число, месяц и место рождения; число и месяц 

крещения «или связанного с рождением обряда»; имя младенца; пол ребенка 

(отдельно «мужского пола» и «женского пола»); имена, отчества, фамилия, 

исповедание, звание и место жительства родителей или незамужней матери; 

имена, отчества, фамилии и звания восприемников; подпись родителей, 

восприемников и духовного лица, совершавшего обряд.  

Ниже помещен пример записи о рождении младенца из книги о родившихся 

Общины старообрядцев Федосеевского согласия при Волковской молельне в 

Санкт-Петербурге за 1907 г., находящейся на хранении в Коллекции метрических 

книг старообрядческих церквей70: 

№ Месяц

число 

и 

место 

рожде

ния 

Месяц 

и 

число 

креще

ния 

или 

связан

ного с 

рожде

нием 

обряда 

Имя 

младен

ца 

Муж

ского 

пола 

Женск

ого 

пола 

Звание, имя, отчество, 

фамилия, исповедание 

и место жительства 

родителей или 

незамужней матери 

Звание, имя, 

отчество и 

фамилия 

восприемников 

Подпись 

родителей, 

восприемников и 

духовного лица, 

совершавшего 

обряд 

7 Авгус 

та 

тридца

того 

С.-

Петер

бург 

Сентяб 

ря 

второго 

Иоанн Муж

ского 

------- Люцинский мещанин 

Витебской губернии 

Степан Филаретович 

Иванов и законная 

жена его Ульяна 

Федоровна, 

жительствующие в С.-

Петербурге по 

Лейхтенбергской улице 

в доме № 35. 

Крестьянин 

Витебской 

губернии 

Режицкого уезда 

Солуонской 

волости деревни 

Пальши Михаил 

Минов и 

крестьянка 

Витебской 

Мещанин Степан 

Филаретов 

Иванов 

А по его 

неграмотности и 

личной просьбе 

расписался 

крестьянин 

Афонасий 

Миронович 

                                                           
69 ПСЗ III. Т. XXVI. № 28425. 
70 ЦГИА СПб. Ф. 2295. Оп. 1. Д. 6. Л. 5об. – 6.  
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Неграмотные губернии 

Режицкого уезда 

Бокашаньской 

волости деревни 

Вишкари 

Феврония 

Аверьянова. 

Неграмотные  

Контуненко. 

Мещанка Ульяна 

Федорова 

Иванова, а по 

неграмотности и 

личной просьбе 

расписался 

мещанин Полоцка 

Варфоломей 

Сысоев Шпак. 

Восприемники: 

крестьянин 

Михаил Минов,  а 

по неграмотности 

и личной просьбе 

расписался 

крестьянин Иван 

Миронович 

[фамилия 

неразборчиво]  

Крестьянка 

Феврония 

Аверьянова, а по 

её неграмотности 

и личной просьбе 

расписался 

крестьянин 

Трофим Зиновьев 

[фамилия 

неразборчиво] 

Настоятель Иван 

Зуев 

 

3.3.2. Формуляр для записи венчавшихся (бракосочетавшихся) 

В метрической записи о бракосочетании указывались: порядковый номер; 

число, месяц и место бракосочетания; фамилия, имя, отчество, исповедание, 

звание и место жительства жениха «и которым браком»; возраст жениха; 

фамилия, имя, отчество, исповедание, звание и место жительства невесты «и 

которым браком»; возраст невесты; имена, отчества, фамилии, звания и места 

жительства свидетелей (в числе не менее двух); где и когда произведены 

оглашения; подпись супругов, свидетелей и совершавшего обряд духовного лица. 

Примером может служить запись о бракосочетании из книги брачных 

записей общины старообрядцев Федосеевского согласия при Волковской 

молельне в Санкт-Петербурге  за 1909 г., находящейся на хранении в Коллекции 

метрических книг старообрядческих церквей71: 

                                                           
71 ЦГИА СПб. Ф. 2295. Оп. 1. Д. 22. Л. 2об. – 3.  
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№ Месяц, 

число и 

место 

бракосо

четания 

Звание, 

имя, 

отчество, 

фамилия, 

исповедани

е и место 

жительства 

жениха и 

которым 

браком 

Лета 

жениха 

Звание, 

имя, 

отчество, 

фамилия, 

исповедани

е и место 

жительства 

невесты и 

которым 

браком 

Лета 

невесты 

Звание, имя, 

отчество, 

фамилия и место 

жительства 

свидетелей 

бракосочетания, 

в числе не менее 

двух 

Где и когда 

произведены 

оглашения 

Подпись 

супругов, 

свидетелей  

и 

совершавше 

го обряд 

духовного 

лица 

3 Января 

восемна

дцатого. 

С.Петер

бург. 

Крестьянин 

Витебской 

губернии, 

Себежского 

уезда, 

Соинской 

волости, 

деревни 

Яковцево 

Сафрон 

Андреев 

Белобок. 

С. Петербург, 

Боровая  

улица,  дом  

№ 88. 

Первая 

запись. 

 

21 Уроженка 

Великого 

Княжества 

Финляндског

о, 

Выборгской 

губернии, 

прихода 

Сальмис, 

деревни 

Тулема 

Парасковия 

Алексеева 

Матвеева. 

С. 

Петербург, 

Боровая  

улица,  дом  

№ 88. 

Первая 

запись. 

18 Свидетели по 

жениху: 

крестьянин 

Витебской 

губернии, 

Себежского уезда, 

Соинской 

волости, деревни 

Аничиково 

Прохор Андреев 

Назаров. С. 

Петербург, 

Боровая  улица,  

дом № 88. 

Крестьянин 

Витебской 

губернии, 

Себежского уезда, 

Шумихинской 

волости, деревни 

Усохи Сергей 

Минов Минов. 

С. Петербург, 

Боровая  улица,  

дом № 74. 

По невесте: 

Мещанин города 

Невеля Витебской 

губернии  Егор 

Богданов Быков. 

С. Петербург, 

Боровая  улица,  

дом № 88. 

Крестьянин 

Витебской 

губернии, 

Себежского уезда, 

Соинской 

волости, деревни 

Яковцево 

Григорий Иванов  

Белобок,  С. 

Петербург, 

Боровая  улица,  

дом № 74. 

 В Канцелярии 

Совета Общины 

седьмого января 

тысяча 

девятьсот 

девятого года. 

Кристанин 

Сафрон 

Андреев 

Белобоков 

уроженка 

великого 

княжества 

финляндског

о  

Парасковия 

Алексеева 

Матвеева 

Свидетели 

по жениху: 

крестьянин 

Прохор 

Андреев 

Нозаров 

крестьянин 

Сергей 

Минов 

Минов 

По невесте: 

Мещан 

Егор 

Богданов 

Быков 

Крестьянин 

Григорий 

Иванов 

Белобок 

Староста 

Общины 

Николай 

Визгунов     
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3.3.3. Формуляр для записи умерших/погребенных 

В метрической записи о смерти указывались: порядковый номер (единый 

для лиц мужского и женского пола); число и месяц смерти; звание, фамилия, имя, 

отчество, исповедание, место жительства умершего (для несовершеннолетних – 

звание, фамилия, имя, отчество и место жительства родителей); возраст умершего 

(отдельно мужской и женский пол); семейное положение (в случае смерти 

замужней женщины или вдовы – звание, фамилия, имя, отчество и место 

жительства мужа); причина смерти; звание, фамилия, имя, отчество и место 

жительства лица, сделавшего заявление о смерти; кем и где совершено 

погребение; подпись лица, ведущего книгу.        

Проиллюстрируем примером записи о смерти из книги об умерших       

санкт-петербургской Никольской старообрядческой общины за 1911 г., 

находящейся на хранении в Коллекции метрических книг старообрядческих 

церквей72: 

№ Месяц и 

число 

смерти 

Звание, имя, отчество, 

фамилия, исповедание, 

место жительства 

умершего, если 

несовершеннолетний, 

то звание, имя, 

отчество, фамилия, 

место жительства 

родителей 

Лета 

умершего 

Состоял ли 

умерший в 

браке, в 

случае 

смерти 

замужней 

или вдовы 

звание, 

имя, 

отчество, 

фамилия и 

место 

жительства 

мужа 

Причина 

смерти 

Звание, имя, 

отчество, 

фамилия и 

место 

жительства 

лица, 

сделавшего 

заявление о 

смерти 

Кем и где 

совершено 

погребе 

ние 

Под 

пись 

лица, 

веду 

щего 

книгу 

Муж 

ского 

пола 

Женс 

кого 

пола 

3 Июня 

шест 

над 

цатого 

Крестьянин 

Смоленской губ., 

Гжатского уезда, 

Субботниковской 

волости, деревни Дубы 

Митрофан Леонов, 

проживающ. В.О. 

Кожевенная лин. Д. № 

24/25, кв.94  

23  Нет Убит при 

спуске 

дредно 

ута 

«Севасто

поль» на 

Балтийск

ом 

Судостро

ительном 

заводе 

Крестьянин 

Смоленской 

губ., Гжатского 

уезда, 

Субботниковско

й волости, 

дерев. 

Конищево 

Сергей 

Николаевич 

Николаев, 

проживающий: 

Невская застава, 

проспект села 

Смоленского 

65, кв.14  

Старообряд. 

дьячком 

Н.В.Лопухо 

вым на 

Старообряд

. Громовск. 

Кладбище  

[под 

пись 

нераз 

борчи 

ва] 

 

                                                           
72 ЦГИА СПб. Ф. 2295. Оп. 1. Д. 46. Л. 1об. – 2.  
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IV. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ  ЛЮТЕРАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

 

4.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

В фондах ЦГИА СПб хранятся метрические книги лютеранских церквей 

Петербургского консисториального округа. Округ охватывал 20 губерний 

Российской империи, включая Санкт-Петербург и губернию. В его состав 

входили приходы северо-западного региона России, Украины (исключая 

западную часть) и ряда центральных губерний. Метрические книги лютеранских 

церквей Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии в ЦГИА СПб 

имеются за период с первой трети   XVIII в. до конца 1930-х гг., церквей других 

губерний – за 1892 – 1917 гг. 

Основной массив документов сосредоточен в «Коллекции метрических книг 

лютеранских церквей Петрограда, Петроградской губернии и городов России 

(1849 – 1918)» (Ф. 2294) (далее – Коллекция). Большая часть из них это 

консисторские экземпляры, однако, имеется небольшое число приходских 

экземпляров книг приходов Петербурга и губернии. 

Консисторские экземпляры в ЦГИА СПб имеются за период с 1892 по 

1917гг. (две метрические книги – за 1918 г.)73 и составляют 173 книги. Все они – 

на русском языке. Исключение составляют три копийных экземпляра 

метрических книг церквей Санкт-Петербурга, охватывающих период с 1888 по 

1891гг. (1890 г. отсутствует), на немецком языке.  

На хранении в ЦГИА СПб имеются консисторские экземпляры метрических 

книг не всех губерний, входивших в состав Санкт-Петербургского 

консисториального округа. В Коллекции хранятся экземпляры книг губерний 

Новгородской, Ярославской, Смоленской, Псковской, Костромской, Вологодской 

(1894-1916), Олонецкой (1894-1917) и Архангельской (Александровский уезд, 

приход Мурман) (1899-1917), а так же городов Ростова–на-Дону и Рыновки 

Донской области (1908, 1909).   Ряд книг - из некоторых приходов Украины за 

                                                           
73 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 162 (приходы Хиетамяки, Ингрис, Шидлово 

Екатеринославской губ.), 181 (городские приходы св. Петра, св. Анны, шведский св. 

Екатерины, финский св. Марии). 
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разрозненные годы, например: Беловеж Черниговской губернии (1894-1916), 

Радомысль (1904-1915), Кременчуг       (1894-1915) и губерний Киевской, 

Полтавской (1894-1916), Екатеринославской (Мариупольский, Славяносербский 

уезды) (1908-1909), Бессарабской (Аккерманский уезд) (1908-1910). Здесь же 

хранятся три консисторские метрические книги, не относящиеся к Санкт-

Петербургскому консисториальному округу: со списками родившихся за 1906 и 

1911 гг. и умерших за 1910 г. составленные дивизионным проповедником 

Кавказского военного округа (место пребывания проповедника находилось в 

Тифлисе)74.  

После 1917 г. консисторские экземпляры метрических книг были изъяты из 

архива Петербургской консистории и переданы в архив ЗАГС. Начиная с 

середины 1960–х гг. они поступали в фонды двух архивов: ЦГИА СПб и РГИА.75 

В то время как консисторские экземпляры сосредоточены в Коллекции, 

большинство приходских экземпляров книг находится в составе фондов церквей.  

ЦГИА СПб является основным хранилищем приходских экземпляров 

метрических книг приходов Петербурга и губернии. Часть из них, которые велись 

до 1892 г. составлены на немецком языке, позднее – на русском языке. Ряд книг за 

XVIII в. – на шведском языке. 

Они хранятся в 12 фондах церквей: городских - св. Петра (Ф. 708), св. 

Михаила (Ф. 1005), св. Анны (Ф. 1896), немецкой св. Екатерины (Ф. 1010), 

эстонской св. Иоанна (Ф. 1824), а также сельских - св. Иоанна прихода Тирис 

(Ф.21), св. Иоанна прихода Лисино (Ф. 34), св. Андрея прихода Шпаньково        

(Ф. 37), св. Екатерины прихода Скворицы (Ф. 1971), св. Михаила прихода 

Жеребятки (Ф. 1972), св. Иоанна прихода Вуолы (Ф. 1981), св. апостолов Петра и 

Павла прихода Токсово  (Ф. 1983).  

                                                           
74 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 73 - 1906г. (рожд.). Д.100 – 1910г. (умерш.). Д. 117 - 1911г. 

(рожд.). 
75 Консисторские экземпляры метрических книг за 1833-1885 гг. составляют отдельную опись 

фонда Генеральной евангелическо-лютеранской консистории в РГИА (Ф. 828. Оп. 14). 
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Самые ранние находятся: с записями за период 1728-1740 гг. - в фонде 

городской немецкой церкви св. Екатерины и с записями за период 1729-1743 гг. -  

в фонде церкви св. Иоанна прихода Вуолы76.   

Наиболее поздние приходские экземпляры книг с записями за 1919-1930-е 

гг. хранятся как в фондах церквей, так и в составе Коллекции. Среди них книги с 

записями о рождении: городских церквей - св. Петра (1907-1927), латышской 

Христа Спасителя (1916-1920), эстонской св. Иоанна (1914-1919); сельских 

церквей - св. Иоанна прихода Губаницы (1914-1919), св. Екатерины прихода 

Новосаратовка (1919-1920), св. Троицы прихода Дудергоф (1909-1919), св. Петра 

прихода Петергоф (1918-1937), св. Михаила прихода Жеребятки (1892-1919), св. 

Петра и Павла прихода Стрельна (1913-1924).  

Записи о бракосочетании сохранились в метрических книгах церквей: 

городской - латышского прихода Христа Спасителя (1917-1927); сельских - св. 

Иоанна прихода Лисино (1899-1924 гг.), св. Екатерины прихода Скворицы (1907-

1919), Рябово (1908-1919); св. Екатерины прихода Новосаратовка (1912-1920), св. 

Троицы прихода Дудергоф (1901-1919), св. Петра прихода Петергоф (1892-1923). 

За указанный период наименьшее количество сохранилось записей о смерти: 

только в метрической книге городской эстонской церкви св. Иоанна (1914-1920) и 

св. Иоанна прихода Губаницы (1908-1919). 

 

4.2. Законодательные акты, принятые в отношении лютеранских 

метрических книг 

 Церковный учет лютеран в России проводился пасторами со времени 

образования первой лютеранской общины в Москве. Первые метрические книги 

лютеран назывались приходскими регистрами. Приходские книги этой общины не 

сохранились, они погибли при пожаре в 1812 г. До нас дошел лишь экземпляр 

кратких извлечений из метрической книги за 1620 – 1692 гг. записанный 

историком Г.Ф.Миллером.77 В то время не существовало закона, который бы 

                                                           
76 ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 1.  
77 Цветаев Д.В. Памятники к истории протестантизма в России. Ч. I. М., 1888. С. 178-186. 
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регламентировал действия пасторов, поэтому в общинах часто возникали споры 

по вопросам управления приходом. Чтобы упорядочить действия духовных лиц, 

лейб-медик Лаврентий Блюментрост78, будучи членом церковной коллегии, 

разработал подробный проект церковного устава в 1678 г. для Новомосковской 

общины и представил его на обсуждение прихожан. Данный документ прихожане 

отвергли, но он послужил прототипом так называемого «Справного устава» 

(Revidirtes instrumentum pacis...), принятого лютеранами для всеобщего 

употребления. В уставе Блюментроста о приходских книгах говорится в 6-ом 

пункте.79 Пастор был обязан держать приходскую книгу, в которую должен 

заносить для сведения данные о крестившихся, венчавшихся и умерших в своей 

общине. Эти обязанности закреплены и в упомянутом выше «Справном уставе», 

разработанном в 1717 г. по указу Петра  I.80 В этом документе излагался первый 

правительственный закон и устав для всех лютеранских общин в России. Однако 

он касался только внутрицерковной жизни лютеран и не требовал отчетности о 

составе приходов перед государственными учреждениями. Этот устав вскоре 

вышел из употребления. Представители данной конфессии вновь остались без 

регламентирующего документа.  

С 1734 г. духовные дела протестантов вела Юстиц-коллегия эстляндских, 

лифляндских и финляндских дел. Из-за удаленности многих приходов и 

                                                           
78 Блументрост (Блюментрост) Лаврентий Алферьевич (1619-1705), доктор медицины (1648). 

Прибыл с семьей в Москву 24 мая 1668 г. по приглашению царя Алексея Михайловича в 

качестве его личного врача. Пользовался большим влиянием на дела лютеранской общины.С 

1683 г.–староста церковного совета Новомосковской общины. Считался строгим экзаменатором 

врачей, прибывавших из-за границы для поступления на русскую службу. Пользовался 

расположением и милостью царя Алексея Михайловича и его детей: Федора, Петра и Софьи. 

Один из его 4-х сыновей, Лаврентий был первым президентом Академии наук. См.: Русский 

биографический словарь. В 25 т. Т. II. СПб., 1900. С.101-102. Немцы России. Энциклопедия. Т.1 

(А-И). С. 218-219. Изд. «ЭРН». М. 1999. 
79 Церковный устав 11 мая 1678 г., доктора Лаврентия Блюментроста. См. Там же. С. 189-195. 
80 Revidirtes instrumentum pacis ecclesiasticum, oder evangelisch-lutherisches Geistliches Krieges-

Recht und Friedens artikul, oder Kirchen-und Schulen-Reglement und Ordnung, wie es darinnen Auff 

Ihro Gross-Tzarischen Majestaet: Allergnaedigsten Commission und Vollmacht in allen reguliret und 

gehalten werden soll.Reval, 1717 / Справной устав церковной или евангелическо-лютеранской 

веры и духовно-воинского права и мирные артикулы сиречь регламент и порядок церквам и 

школам како в них по его императорского величества милостивейшей комиссии и 

полномочности во всем учредить поступать. Ревель,1717. См.: Цветаев Д.В. Памятники к 

истории протестантизма в России. Ч. I. М., 1888. С. 7-28. 
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отсутствия единого документированного руководства по управлению приходами 

она не могла осуществлять постоянный контроль за их деятельностью. Поэтому 

Юстиц-коллегия обязала священников пользоваться шведским церковным 

уставом 1686 г., где затрагивался вопрос учета приходского населения. Он 

являлся в первую очередь руководством к действию для пасторов 

ингерманландских приходов.81 В уставе перечислялась необходимая информация, 

подлежащая внесению в метрические книги, но не указывалась форма их 

графления. В главе «О крещении» говорилось, что священник  должен «имя 

младенца и восприемников записать в метрическую книгу», в главе «о 

христианском погребении», что он должен «делать описание жизни покойника, 

смотря на его поведение». Устав требовал от пастора отчетности о точном 

ведении церковных книг на уровне епископа, когда тот совершал свои 

визитационные объезды.82 К отчету представлялись: «а) ведомость новобрачным, 

с показанием имен их родителей, их происхождения, отчества и их одобрения;    

б) ведомость всем законно и незаконно рожденным детям с показанием имен их 

родителей и восприемников, дня и места рождения и крещения; в) ведомость 

умершим, которые в церкви или ограде положены, с кратким показанием об их 

могилах, состоянии, поведении, жизни и летах». Как видно из перечисленного, в 

книгах не учитывалось занятие родителей крещенного ребенка и его 

восприемников, а так же не отмечалось заболевание, от которого скончался 

погребенный83. В сравнении с метрическими книгами XIX – XX вв., книги     

XVIII в. содержали значительно меньший объем информации.    

                                                           
81 Этим требованиям соответствовал порядок ведения метрических книг до 1832 г. 
82 Под визитацией понимался ежегодный осмотр епископом подчиненных ему приходов. В 

осмотр входил отчет проповедника о состоянии прихода, а именно: о религиозном и 

нравственном состоянии прихожан, о состоянии школ и богоугодных заведений, о порядке 

проведения богослужений и таинств, о погребениях. Епископ проводил проверку приходского 

архива, церковных книг и утвари. Шведский устав 1686 г. переведенный на русский язык 

К.Аспельгреном хранится в РГИА в фонде Статс-секретариата Великого княжества 

Финляндского. Ф.1361. Оп.2. Д. 3. 101 л. Уставом евангелическо-лютеранской церкви в России 

1832 г. определено проводить визитационные проверки пробстам один раз в три года.    
83 Вместо причины смерти больного часто указывалось, в какой по счету день болезни он  умер. 
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 На законодательном уровне учет естественного движения лютеранского 

населения стал проводиться с 1764 г., когда указом Сената от 29 февраля того же 

года пасторам Петербургских церквей предписывалось присылать в Юстиц-

Коллегию эстляндских и лифляндских дел «табели о родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших».84 В свою очередь Юстиц-коллегия 29 мая 1797 г. 

для контроля за деятельностью общин  в Петербурге утвердила должность 

пробста85 с обязанностью следить за ведением метрических книг.86 Таким 

образом, впервые метрикация лютеранского населения, осуществлявшаяся ранее 

как внутриобщинная функция, ставилась под государственный контроль. В 

высших правительственных инстанциях появляется интерес к демографическим 

процессам в лютеранских приходах. Все собранные данные публиковались в виде 

сводных таблиц в ведомостях, издававшихся Академией Наук.   

Согласно вновь принятому уставу Лютеранской церкви от 28 декабря 1832г. 

каждый  проповедник обязан был вести точные списки всех родившихся, 

крестившихся, конфирмованных, причастников, обручившихся, оглашенных и 

сочетаемых браком, а так же погребенных в его приходе. Впервые от пасторов 

стали требовать ежегодного представления в местные консистории копии списков 

о рождении, крещении, бракосочетании и погребении.87  В новом уставе вопросам 

регистрации гражданского состояния лютеран уделялось особое внимание. Этому 

вопросу посвящено 15 пунктов документа.  

В 1833 г. произошли существенные изменения в структуре Лютеранской 

церкви в России. Образованные в ноябре 1833 г. (на основании Высочайшего 

                                                           
84 ПСЗ I. Т. XVI. № 12061. 
85 Пробст - старший пастор, состоявший на службе в определённом географическом регионе, 

подчинённый епископу. Структура, возглавляемая пробстом, именовалась пробством 

(пробстким округом). Пробст назначался по решению всех проповедников пробстского округа 

и утверждался в МВД. В его обязанности входило проведение один раз в 3 года визитации 

(инспектирования церковного имущества) всех церквей своего округа. См.: Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. 18. С. 257. СПб., 1898. Т. 25. С. 464. 
86 Приоритет создания формуляра метрических книг оспаривали между собой историк и 

статистик Август Людвиг Шлецер и пастор церкви св. Петра в Петербурге А. Ф. Бюшинг. См.: 

Герман К. Ф. Статистические исследования относительно Российской империи. СПб., 1819.     

С. 194. В указанном исследовании подтверждается, что за основу формуляра метрик немецких 

лютеранских приходов столицы был взят формуляр метрических книг Германии.  
87 ПСЗ II. Т. VII. № 5870.§ 210. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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указа от 30 ноября 1833 г.) Петербургская и другие местные консистории стали 

контролировать ведение метрических книг вместо упраздненной Юстиц-коллегии 

лифляндских и эстляндских дел.88 

Важным моментом в истории метрикации лютеран является введение 

русского языка в церковное делопроизводство в 90-х гг. XIX в.  Вопрос, 

касавшийся метрических книг, по инициативе МВД поднимался несколько раз. 

По представлениям Министра внутренних дел были высочайше утверждены 

мнения Госсовета 3 июня 1891 г. «о ведении метрических книг лютеранского 

вероисповедания на русском языке» и  28 апреля 1892 г. о «введении русского 

языка в метрикацию всех протестантов». 89   

Указы 1891-1892 гг. о переводе всей протестантской метрикации на русский 

язык послужили поводом к тому, что в 1895 г. встал вопрос о том, как быть со 

старыми метрическими книгами, заведенными до указов. Этот вопрос 

рассматривался в Правительствующем Сенате. В результате постановили: 

метрические книги и выписки из них выполнять только на русском языке, а 

выписки из старых немецких книг сопровождать переводом. За осуществлением 

данного решения проводило надзор Министерство внутренних дел.  

Основные положения, определявшие порядок ведения метрических книг и 

всю систему документирования актов гражданского состояния, выработанные в 

течение XVIII – нач. XIX в., были включены в Свод законов Российской империи 

в раздел “Законы о состояниях”, Свод законов гражданских и Устав духовных дел 

иностранных исповеданий.90  Все духовные лица евангелическо-лютеранского 

исповедания до 1917 г. руководствовались в своих действиях Уставом Духовных 

дел иностранных исповеданий. В «Законе о состояниях» записан порядок их 

действий по учету и регистрации прихожан. Надзор за деятельностью органов 

управления лютеранской церкви осуществляло Министерство внутренних дел 

через Департамент духовных дел иностранных исповеданий.  

                                                           
88 ПСЗ II. T. VII. № 5866. П.6. 
89 ПСЗ III. Т. XI. № 7798. Т. XII. № 8540. Собрание узаконений Российской империи. 08.10.1891. 

Отд. I. Ст. 1057. Собрание узаконений Российской империи. 19.06.1892. Отд. I. Ст. 602. 
90 СЗРИ. СПб., 1913. Т. IX-XI. 
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Далее рассмотрим особенности заполнения приходского и консисторского 

экземпляра метрических книг. 

 

4.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг 

4.3.1. Приходской (церковный) экземпляр метрических книг 

Метрические книги заполнялись пастором и хранились в архиве церкви. На 

основании этих книг священник выдавал метрические копии, делал в них 

различные пометки. Этот вид документа можно назвать первичной формой 

метрических книг или приходским экземпляром. Сюда заносились сведения после 

совершения обряда или таинства.  

Иногда информация о наличии метрических книг содержится в самих 

книгах. Например, в книге родившихся и крестившихся за 1739 – 1741 гг.  

петербургского  прихода   св. Анны на первом листе имеется запись пастора о 

пожаре в пасторате 20 июня  1739 г. Далее перечислены сгоревшие документы, в 

том числе книга крестившихся в 1723 – 1739 гг.91  Данная запись снимает вопрос 

дальнейшего поиска первых книг упомянутого прихода.  

В XVIII в. в метрических книгах иногда содержится информация о наиболее 

важных событиях, происходивших в приходах, в том числе о церковных 

праздниках, освящении церквей и т.д. Например, в указанной выше книге, рядом 

с записью о крещении младенца 26 октября 1740 г. выделенным шрифтом 

отмечено, что в этот день состоялось освящение вновь построенной церкви св. 

Анны, носившей ранее имя св. Петра. Источник, в данном случае, достоверно 

информирует о точной дате освящения церкви.  

Главная отличительная особенность приходского экземпляра метрической 

книги заключается в структуре самой книги. Она велась в приходе в течение        

5-20 лет. Хронологические рамки заполнения зависели от частоты случаев 

рождения, венчания и смертей в приходе и общего числа прихожан. Объем 

каждой метрической книги составляет в среднем от 100 до 200 листов. 

                                                           
91 ЦГИА СПб. Ф.708. Оп.1. Д.24. Л.1. (Метрическая книга церкви св. Анны находится в фонде 

евангелическо-лютеранской церкви св. Петра).  
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Приходской экземпляр в XVIII в. существенно отличается от последующих 

небрежностью заполнения, графлением от руки. В нем не всегда присутствует 

алфавитный указатель. Одна книга часто объединяла в себе три вида записей 

гражданского состояния прихожан. С конца XVIII в. пасторы стали разделять 

записи крещений, венчаний и погребений. Устав 1832 г. закрепил практику 

ведения отдельной книги по каждому виду из перечисленных выше записей. В 

таком виде метрики просуществовали до закрытия общин в 30-е гг. XX в. С    

1834 г. формуляры начинают печататься типографским способом и рассылаться 

по приходам. Номинативная часть списков в большинстве случаев снабжалась 

алфавитным  указателем.  

Важным моментом при описании приходской метрической книги является 

язык, на котором она составлена. Язык заполнения формуляров  зависел от 

регламентирующего документа на момент проведения регистрации. До конца 

XVIII в. в приходах Ингерманландии метрики составлялись на шведском языке, а 

в городских и немецких колонистских приходах - на немецком. С конца XVIII в. и 

в нач. XIX в. общая тенденция сводилась к полному вытеснению шведского языка 

немецким. Окончательное утверждение немецкого языка в церковном 

делопроизводстве произошло с появлением в 1832 г. единого устава для 

Лютеранской церкви в России. Такое положение просуществовало до 1892 г. С 

принятием законов 3 июня 1891 г. и 28 апреля 1892 г.92  перед Генеральной 

евангелическо-лютеранской консисторией была поставлена непростая задача 

определить систему передачи иностранных имен и фамилий на русский язык. Как 

показывала практика, русскими буквами невозможно точно передать 

иностранные имена. Высокая вероятность последующих разночтений фамилий и 

имен привела бы к путанице при регистрации лиц в других актах состояний и 

официальных документах. Поэтому созданная  в 1897 г. при Академии Наук 

специальная комиссия разработала ряд рекомендаций:  

                                                           
92 ПСЗ III. Т. XI. № 7798. Т. XII. № 8540. Собрание узаконений Российской империи. 08.10.1891. 

Отд. I. Ст. 1057. Собрание узаконений Российской империи. 19.06.1892. Отд. I. Ст. 602.   
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1) Подлинные имена и фамилии писались в скобках рядом с русским 

вариантом.  

2) Если человек имел несколько имен, переводу  подлежало только первое.  

3) Имя собственное ставилось впереди фамилии.  

Пасторы не всегда следовали данным инструкциям.  

 

4.3.2. Консисторский экземпляр метрических книг 

Первые консисторские экземпляры появились в 1833 г. На основании 

принятого для Лютеранской церкви устава 1832 г. каждый пастор обязан был 

присылать ежегодно в январе месяце копии метрических списков в местную 

консисторию. С этого момента Петербургская консистория могла получать 

сведения о демографической ситуации в приходах округа. Проповедников 

колонистских приходов устав обязывал присылать свои отчеты по полугодиям.93 

Это распоряжение исполнялось не всеми пасторами и вскоре забылось.  

В первые годы графление формуляров производилось от руки. Начиная с 

1840-х гг., большинство приходов уже пользовалось книгами, отпечатанными в 

типографии.  Петербургские типолитографии и типографии печатали формуляры 

для приходов округа.  

  Консисторский и приходской экземпляры метрических книг велись одним 

пастором. Консисторский экземпляр состоял из копийных списков с трех частей 

(крестившихся, венчавшихся, погребенных) приходской метрической книги за 

истекший год. По требованию устава он должен был являться точной копией 

приходской книги. Все исправления ошибок и неточностей, производимые 

пастором в метрической книге, следовало заносить и в консисторскую копию. 

При просмотре и сравнении приходских метрик и их копий оказалось, что 

встречаются некоторые различия в записях обоих экземпляров.  

 Большим недостатком консисторского экземпляра и одним из его отличий 

от приходского является отсутствие именного указателя, что усложняет поиск той 

или иной фамилии. 

                                                           
93 СЗРИ. CПб., 1899. Т. IX. Свод законов о состояниях. 
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 Каждая консисторская копия заканчивалась подписью священника, которая 

содержала дату, фамилию, название прихода. Этим они подтверждали точность 

выполнения копии94.  

 

Консисторские экземпляры имеют лучшую сохранность, чем приходские.  

Каждая часть метрической книги имеет ряд особенностей, знание которых 

необходимы при работе с этим источником. Далее рассмотрим формуляры трех 

видов записей в отдельности. 

 

4.3.3. Формуляр для записи родившихся/крестившихся 

Записи о рождении и крещении  составляют первую часть метрической 

книги. Формуляр XVIII в. существенно отличался от последующих вариантов. В 

то время отсутствовали общие правила регистрации рождения/крещения 

лютеранского населения и в метрических записях указывались только краткие 

сведения о прихожанах. Основным документом, регламентировавшим порядок 

действия пасторов при совершении обряда крещения, в то время являлся 

шведский устав 1686 г. Им руководствовались в XVIII в. приходские 

проповедники.95 Но часть пунктов в российском формуляре была опущена. 

                                                           
94 Встречаются различные варианты таких записей: Die Richtigkeit der Abschrift bestetigt 

/верность копии удостоверяю/.  Pro vera copia sub fide pastorali… /верность копии заверена 

пастором…/. Gleichlautend mit dem Kirchenbuch /одинакова с метрической книгой/. Das diese 

Abschrift des Verzeichnisses der Geborenen und Getauften im Jahre… mit dem in Kirchenbuch des 

Kirchspiels…gleichlautend ist bescheiniget sub fide pastorali… /свидетельствую, что эта копия 

списка родившихся и крестившихся в … г. одинакова с таким же в метрической книге прихода, 

заверена пастором …/. Diese richtige Abschrift des Verzeichnisses der Geborenen und Getauften 

bezeuge ich der mittelst mit meinem Namens Unterschrift /верность этой копии списка родившихся 

и крестившихся я удостоверяю посредством своей подписи/. Mit originalem Verzeichnis 

Kirchenbuches gleichlautend bescheiniget damit… /с подлинным списком церковной книги 

одинакова и удостоверена…/. Die Uebereinstimmung obiger Angaben mit den in den im 

Kirchenarchiv aufbewahrten Verzeichnisse der Geborene fuer das…, befindlichen Angaben, 

bescheiniget, sub fide pastorali und mit beigedruektem Kirchensiegel von .… Pastor… 

/соответствие выше указанных данных с данными списка родившихся за…год, хранящегося в 

церковном архиве удостоверены пастором и скреплены церковной печатью… г./. 
95 Уставом предусматривалось иметь в приходах «ведомости всем законно и незаконно 

рожденным детям с показанием имен их родителей и восприемников, дня и места рождения и 

крещения». Книга рождений, по шведскому уставу, имела формуляр со следующими графами: 

порядковый номер, число и месяц рождения, пол младенца, имя младенца, законность 

рождения, сведения о мертворожденных, имена, занятия, место жительства родителей, 

дворянское происхождение, сведения о матери младенца относительно брака, возраст, 
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Российские метрические книги в XVIII в. содержали лишь порядковый номер, 

дату рождения (в первой половине XVIII в. указывалась не всегда), дату 

крещения, пол и имя ребенка, сведения о родителях (чаще об отце), сведения о 

мертворожденных. Графа о сословном состоянии прихожан не учитывалась и в 

последующих формулярах. Информация о сословной принадлежности заносилась 

в графу «сведения о родителях».  

На протяжении XVIII в. при сохранении основных сведений, форма записи 

данных о рождении/крещении менялась. В большинстве книг отсутствовала 

статистическая часть. Она появилась только к концу XVIII в. До этого 

мертворожденные и незаконнорожденные младенцы отмечались в общем тексте. 

Приведем несколько примеров записей родившихся/крестившихся в городских и 

сельских приходах для сравнения. 

 В метрической книге немецкого прихода св. Екатерины в                     

Санкт-Петербурге каждый лист разделен пастором от руки на 2 колонки, и в 

одной из них помещены порядковые номера и имена родившихся. В другой – 

напротив каждого номера перечислены следующие сведения: дата рождения, имя, 

фамилия и занятие отца, имя и девичья фамилия матери, пол ребенка, дата его 

крещения, имя ребенка данное при крещении, восприемники (встречаются от 3 до 

14 человек). 

Формуляр из метрической книги немецкого прихода св. Екатерины в 

Петербурге за 1728 г.96 

№3  

Ernst Friederich 

Goslar 

Den 29 September anno 1728 als am XV Sontag post Trinitatis und Michaelis-Feste, gegen 

Abend ist Hern Nikolaus Goslar, einem Schneider, und seiner Ehefrauen Johanna Eleonora, 

geboren Buxtebarten ein Sohnlein geboren, welches am XVI Sontag post Trinitatis, war den 

6 Oktober, in der Eltern behausung getauft worden, da ihm der Name Ernst gegeben. Es sind 

dabei folgende Taufzeugen als Pathen gewesen: 1. Herr Siegfried Schnettler, ein Kaufmann, 

2. Herr Heinrich Beenmann, ein Kaufmann, 3. Frau Maria Wuergerin, eines Stabfeldschers 

Frau. Der Taufaktus ist verrichtet von Ludolph Otto Trefurt, Pastore bei der evangelisch-

lutherischen gemeinde auf Preobraschensky oder Wasili Ostrow in S.-Petersburg97. 

                                                                                                                                                                                                      

пользовалась ли помощью акушера или бабки, сведения о воспреемниках, ссылка на 

порядковый номер и дату записи крещения. 
96 ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп.1. Д.242. Л.3 об.- 4. 
97 29 сентября 1728 г. в 15 воскресенье после Троицы и праздника св. Михаила вечером у 

господина Николауса Гослара, портного, и законной его жены Иоганны Элеоноры, ур. 

Букстебартен родился сын, который в 16 воскресенье после Троицы, 6 октября был окрещен в 

родительском доме, ему было присвоено имя Эрнст. При этом присутствовали свидетели в 
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 В метрической книге немецкого прихода св. Петра в Санкт-Петербурге 

каждый лист разделен пастором от руки на три колонки, и в них друг за другом 

идут записи в хронологическом порядке по дате крещения. Записи не имеют 

порядковых номеров. Все сведения перечисляются в следующей 

последовательности: дата крещения, имя, фамилия и занятие отца, пол ребенка, 

дата его рождения,  данное при крещении имя, восприемники (встречаются от 3 

до 14 человек). 

Формуляр из метрической книги немецкого прихода св. Петра в Петербурге 

за 1732 г.98  

Den 25 August 

Hat Martin Ordinge, Schneider sein Toechterlein, geboren den 17 August, taufen lassen Namen Sophia 

Eleonora 

Die Gevattern: 

1.Frau Cаpitainie Margaretha Helena Bergin 

2.Frau Capitain-leutenantin Anna Maria Nohrmannis 

3.Eva Wuehtlingen 

4.Bernhard Berg, Translaiteurley den Admiral 

5.Gottfried Wilhelm Dunckel, Goldarbeiter 

6.Johann Nikolaus Thiele99 

 К концу XVIII в. в этом приходе пастор, аналогично метрическим книгам 

прихода св. Екатерины, стал указывать в отдельной графе порядковый номер и 

имя младенца. 

Формуляр из метрической книги немецкого прихода св. Петра в Петербурге 

за 1788 г.100 

82 

Andreas Keslin 

Den 12 Nov. Tauft  

Andreas geb. den 7 Nov. 

Vatter Peter Keslin, Kammerdinner am Keiserhof 

Mutter Anna Margaretha, geb. Kelberg 

Taufzeugen: Reichsgraf Alexander Dimitrief Mamonof, Kammerfrau der Monarchin 

Anna Каcparowna Protasof101 

                                                                                                                                                                                                      

качестве крестных: 1. господин Зигфрид Шнетлер, купец, 2. господин Генрих Беенман, купец, 

3. Фрау Мария Вюргерин, жена штаб-фельдшера. Акт крещения выполнен Лудольфом Отто 

Трефуртом, пастором евангелическо-лютеранской общины на Преображенском или 

Васильевском острове в Санкт-Петербурге. 
98 ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 21. Л. 4. 
99 17 августа у Мартина Ординге, портного, родилась дочь, крещенная 25 августа под именем 

София Элеонора. Крестные: 1. Фрау капитанша Маргарита Елена Берген, 2.Фрау капитан-

лейтенантша Анна Мария Норманис, 3. Ева Вютлинген, 4. Бернгард Берг, переводчик при 

адмирале, 5. Готфрид Вильгельм Дункель, рабочий по золоту, 6. Иоганн Николаус Тиле. 
100 ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 55. Л. 22. 
10112 ноября крещение. Андреас родился 7 ноября. Отец Петер Кеслин, камердинер при 

императорском дворе, мать Анна Маргаретта, ур. Кельберг. Крестные: граф Александр 

Дмитриев-Мамонов, фрейлина императрицы Анна Каспаровна Протасова. 
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 В сельских финских приходах метрические книги велись на шведском и 

латинском языке, графление так же проводилось от руки. До середины XVIII в. в 

большинстве приходов отсутствовали порядковые номера и даты рождения 

младенцев. Сообщались следующие сведения: место рождения, дата крещения, 

имя, отчество и фамилия отца, имя младенца, фамилии восприемников. Ниже 

помещаем примеры таких записей. 

Формуляр из метрической книги сельского финского прихода Вуолы за 

1739 г.102 

Matoxii, 5 Martii 

Fadren Jacob Metin, dotter Maria, Testes: Michel Juestes, Madame Anna Siegtocen, Anna Matz103. 
 Формуляр из метрической книги сельского финского прихода Скворицы за 

1749 г.104. 

28 Maji, Cuipina, Anders Johans Poehoeses, Son Peter105 

 Мы видим, что в этом случае отсутствуют порядковые номера и имя 

матери. Все данные пастор занес в одну строку. Новый проповедник прихода 

Скворицы Э. Делин, вступивший в должность в 1757 г., усовершенствовал 

формуляр. Он разделил документ на две графы, ввел порядковые номера и 

дополнил недостающие сведения о матери ребенка106. Записи располагались в 

следующем порядке: в первой графе указывается дата крещения и порядковый 

номер, во второй графе - место рождения, имя и фамилия отца и матери, дата 

рождения и имя ребенка, фамилии восприемников. 

В 1787 г. в должность пастора вступил И. Гранбаум. Он внес свои 

изменения в формуляр, изменив порядок изложения сведений, но сохранив две 

графы. В первой графе указывал только порядковый номер. Во второй графе 

сведения перечислялись в следующей последовательности: место рождения, имя 

младенца, дата его рождения, имя, отчество и фамилия отца, имя и отчество 

                                                           
102 ЦГИА СПб. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 1. Л. 22. 
103 Матокса, 5 марта, отец Якоб Метин, дочь Мария, восприемники: Михель Юстес, госпожа 

Анна Зигтокен, Анна Матц. 
104 ЦГИА СПб. Ф. 1971. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.  
105 28 мая, Купина, [отец] Андерс Иоганс Пехезес, сын Петер. 
106 ЦГИА СПб. Ф. 1971. Оп. 1. Д. 2. 1756-1768. 
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матери, имена, отчества и фамилии восприемников (свидетелей). Язык 

заполнения – латинский. 

Формуляр из метрической книги финского прихода Скворицы за 1787 г.107 

4

3 

Reisinae, Simeon, natus 26-ten/3, Patre Adam Henrici S[on] Sarelainen, Mаtre Apollonia Simens 

d[otter], Testes: Paulus Adamis Sarelain, Catharina Gabriels D. Biorklundt108 

 Во второй половине XVIII в. и в других сельских приходах сведения о 

рождении/крещении стали распределяться по нескольким графам. Например, в 

приходе Вуолы метрические книги о родившихся/крестившихся имеют 5 граф:   

1- место рождения, 2- дата рождения, 3- дата крещения, 4- имя и фамилия отца, 

имена и фамилии восприемников, 5- имя младенца. 

Формуляр метрической книги из сельского финского прихода Вуолы за 

1766 г.109 

Catuma Мartii 

5 

25 Georg Cotois Son. Testi: Michel Kempi, Matz Mukara, Matz Wirolais, 

Agnetha Mukara110 

Matz 

 С 1833 г. формуляр становится более статичным. Он четко делится на две 

части: номинативную и статистическую. К номинативной относятся графы, в 

которых фиксировалось имя ребенка, имена и фамилии родителей и 

восприемников, а также фамилия пастора, проводившего обряд крещения. В 

статистической, указывается количество детей родившихся в браке, внебрачных и 

мертворожденных с распределением их по полу.  

Формуляр, предусмотренный уставом 1832 г., содержал следующие 

графы111:  

1) Порядковый номер (Nummer). 

2)  День и час рождения (Tag und Stunde der Geburt). 

3) День крещения (Tag der Taufe, s 20, 21. Instr. s 26, 27). 

4) Имя ребенка (Namen des Kindes). 

                                                           
107 ЦГИА СПб. Ф. 1971. Оп. 1. Д. 4. Л. 40. 
108 Рейсине, [младенец] Симеон. родился 26/3, отец Адам сын Генриха Сарелайнен, мать 

Апполония дочь Сименса, восприемники: Паулус [сын] Адама Сарелайн, Катарина дочь 

Габриеля Бьерклунд. 
109 ЦГИА СПб. Ф. 1981. Оп. 1. Д.2. Л. 1об.  
110 Катума, 15 марта, 20 [марта] Георг сын Котоиса, восприемники: Михель Кемпи, Матц 

Мукара, Матц Виролайс, Агнета Мукара, [имя младенца] Матц. 
111 В скобках дается дословный текст из граф в метрической книге. 
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5) Сведения о родителях: имя фамилия отца, род его занятий, имя и девичья 

фамилия матери, их вероисповедание (Tauf=und Familiennamen und 

Konfessionen der Eltern, Stand, Rang und Gewerbe des Vaters, oder der Mutter, oder 

desjenigen, s 22, 23, 24, 27, 30. Instr. s 29, 30,31). 

6) Сведения о воспреемниках: имя, фамилия, род занятий, у замужних женщин 

указывалась девичья фамилия (Tauf=und Familiennamen, Stand, Rang oder 

Gewerbe der Pathen, s 22, 23, 24, 27, 30. Instr. s 29, 30, 31).  

7) Где и кем ребенок крещен (Name des Predigers, von dem die Taufe und des Orts, 

wo sie vollzogen ist, s 22, 23, 24, 27, 30. Instr. s 29, 30, 31). 

8) Номер страницы из общей книги прихожан, где записаны члены данной семьи 

(Pag. Im Personalbuche). 

Рассмотрим особенности заполнения формуляра по пунктам.  

1) Порядковый номер. В отличие от православных и католиков у лютеран 

нумерация для младенцев мужского и женского пола была единая. 

2,3) Регистрация дат рождения и крещения. Так как все метрические книги 

изначально велись с целью регистрации религиозного обряда, то регистрация 

родившихся прихожан проводилась не по дате рождения, а по дате крещения.112  

При поиске записи о рождении ребенка по дате крещения следует обратить 

внимание на порядок регистрации данного факта при «крещении по нужде». 

Совершение такого рода крещения мог проводить любой «благочестивый 

христианин мужского или женского пола», если:  

1. Младенец родился слабым и мог умереть до прихода проповедника. 

2. Проповедник находился на значительном отдалении от новорожденного 

и не мог совершить над ним обряд в законный срок. 

3. В других чрезвычайных случаях, не оговоренных в уставе.  

                                                           
112 В метрических книгах финских приходов до конца XVIII в. дата рождения вообще не 

указывалась, например, в приходе Дудергоф-Хиетамяки. Проповедники прихода Скворицы-

Ропша не записывали дату рождения до 1759 г. В метриках прихода Колтуши-Рябово эта запись 

отсутствовала до 1745 г. В списках городского немецкого прихода св. Петра дата крещения 

выделялась, а дата рождения приводилась в тексте вместе со сведениями о родителях и 

восприемниках. 
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Родители и тот, кем совершено крещение, сообщали об этом в письменной 

или устной форме приходскому проповеднику.113 В случае, если родители 

лютеранского вероисповедания для проведения крещения по нужде обращались 

за помощью к православному священнику, то по закону они должны были 

воспитывать ребенка в православной вере.114  

Утверждал обряд крещения по нужде священник того прихода, где 

проходило это крещение, или пробст. Здесь необходимо обратить внимание на 

порядок записи дат «крещения по нужде» и утверждения этого крещения 

проповедником. В метрических книгах родившихся и крестившихся в графе «день 

крещения» вносилась дата «крещения по нужде», а дата утверждения обряда 

священником отмечалось либо здесь же ниже, либо в графе «где и кем крещен 

ребенок». Просмотр книг родившихся и крестившихся по ряду приходов 

Петербургского округа показал, что обряд крещения по необходимости 

совершался чаще всего в зимнее время года, в особенности, если 

территориальные границы прихода были велики, и своевременное прибытие 

проповедника не представлялось возможным.  

4) Порядок записи имен крестившихся. При крещении младенца ему давалось 

имя, которое выделялось в специальную графу для удобства дальнейшего поиска. 

В некоторых приходах пастор в скобках ставил фамилию. 

 Работа с метриками требует немалых навыков. При обработке сведений, 

занесенных в графу «имя ребенка», некоторую помощь оказывает знание 

ономастики. В финских, эстонских и латышских приходах давалось одно имя. 

Наиболее распространенные женские: Анна, Мария, Амалия, Елена, Елизавета, 

Юлиана; мужские: Иоганн (Иван), Андрей, Петр, Александр, Михаил, Матвей, 

Ян, Март. Детям в немецких приходах давалось 2-3 имени: Матильда - Мария, 

                                                           
113 Новиков Л.П. Метрики. СПб., 1907. С. 123. (Устав Департамента духовных дел иностранных 

исповеданий, далее - УДДДИИ. Ст.278-280). 
114 ПСЗ II. Т. V. № 4129. 25 ноября 1830. “О крещении грекороссийским священником детей 

иностранного исповедания, по отобрании от родителей письменных обязательств, о воспитании 

этих детей в правилах господствующей религии.»  
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Мария – Катарина - Каролина, Амалия – Эмилия - Александрина, Александр - 

Готлиб, Вильгельм - Генрих - Карл.  

В графе «имя ребенка» пасторы делали часто пометы, если ребенок родился 

мертвым или вне брака.  

Внебрачных детей регистрировали преимущественно по фамилии матери, 

редко приводились в графе «сведения о родителях» сведения об отце. В 

исключительных случаях встречаются записи внебрачных младенцев только по 

имени отца, с указанием  его фамилии, рода занятий, вероисповедания.  

Если родители принадлежали к разным христианским исповеданиям, то 

рожденные от таких браков дети мужского пола крестились в отцовскую веру, а 

женского пола в ту веру, которую исповедовала мать, если брачным договором не 

предусматривался другой вариант. При переходе одного из родителей в другое 

вероисповедание несовершеннолетние дети оставались в лютеранской вере. Если 

оба родителя меняли вероисповедание, то их дети до 14 лет переходили в другую 

веру вместе с ними, а с 14-летнего возраста могли продолжать исповедовать 

лютеранство по собственной воле.115  

5) Регистрация данных о родителях крестившихся младенцев. В этой графе 

отмечалось вероисповедание родителей, записывались их имена, фамилии 

(девичья фамилия матери), род занятий. В метриках колонистских и сельских 

приходов указывалось место проживания. Такое подробное заполнение 

метрических книг пасторы стали проводить только с установлением 

централизованного учета в 1832 г. До этого, например, в книгах финских 

приходов в XVIII в. фамилия и имя матери, а так же восприемников 

(присутствующих при крещении лиц) не указывалась. 

Особое внимание следует обратить на то, что в книгу записей рождений и 

крещений вносились не только младенцы, но и принявшие лютеранскую веру в 

                                                           
115 Метрики (общие акты состояний) у православных (по ведомствам епархиальному и 

военно-духовному), инославных, старобрядцев, сектантов, евреев, караимов и магометан : 

Акты гражданского состояния в Царстве Польском : Сб. законоположений, церковных 

правил, распоряжений, разъяснений и указаний. / Сост. Л.П. Новиков, под ред. прот.        

Н.А. Каллистова. СПб., 1907. С. 136. 



59 
 

разном возрасте. В метрических списках петербургских приходов встречаются 

иудеи, магометане, католики. Проповедники могли крестить иноверцев не 

христиан только в городских церквях публично в воскресные или праздничные 

дни. В колонистских и сельских церквах, а так же в частных домах  проводить 

обряд крещения иноверцев запрещалось. Приходский пастор мог крестить 

малолетних детей до 7 лет в семьях новокрещенных евреев-лютеран. Если 

лютеранином становился только один из членов семьи, например, отец, то 

крестили сына, а если мать, то дочь. Для проведения обряда крещения 

представителей другой веры требовалось разрешение министра внутренних дел. 

Эти правила сохранялись при крещении магометан и других лиц нехристианского 

вероисповедания.116 Например, в консисторском экземпляре метрических записей 

о рождении и крещении в приходе немецкой церкви св. Марии на Петербургской 

стороне имеется запись пастора Мазинга о крещении им 21 мая 1900 г. 

родившейся в г. Одессе 25 января 1878 г. иудейки Эты Вайсбанн. При крещении 

она получила имя Анна. Обряд проводился по разрешению министра внутренних 

дел от 24 апреля 1900 г.117 Записи о крещении в лютеранство представителей 

других вероисповеданий не имеют порядковых номеров, так как в статистический 

раздел, где учитывается количество родившихся, они не включаются.  

6) Сведения о восприемниках. Среди восприемников, часто присутствовали 

родные и близкие родителей ребенка. Нередко младенец получал имя или 

несколько имен по именам присутствовавших восприемников.  

7) Сведения о пасторах. Совершать обряд крещения мог любой из 

приходских пасторов. Краткие сведения о пасторе заносились в графу «где и кем 

проводилось крещение». Здесь указывалась фамилия пастора и место проведения 

обряда. Из метрических книг видно, что крещение не всегда проводилось в 

церкви. В зимнее время и при слабом здоровье матери и ребенка священника 

приглашали в дом родителей. Иногда крещение проходило в пасторате, 

                                                           
116 Там же. С. 15-18, 125-126. УДДДИИ. Ст. 1-11, 809-816.  
117 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 31. Л. 23об.-24. 
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сакристии118, молитвенном доме, больнице, богадельне. Этой графой 

заканчивается номинативный раздел формуляра.  

Следующая часть имеет лишь цифровое содержание и отражает состояние 

рождаемости в приходе на уровне статистики. Статистический раздел формуляра 

метрической книги с 1833 г. имел три основные  графы, включавшие следующие 

сведения: 

Образец статистического раздела в формуляре 

Родившиеся в браке Внебрачные Умершие до крещения и 

мертворожденные 

М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. М.п. Ж.п. 

 Данные, помещенные в эту часть, имели важное значение для получения 

сведений по статистике населения. Они ежегодно обрабатывались в местных 

консисториях, заносились в сводную таблицу по всем округам в Генеральной 

консистории. В Департаменте духовных дел иностранных исповеданий 

составлялась общая таблица по всем конфессиям за год.  Образованный в 1858 г. 

Центральный Статистический комитет МВД с 1860-х гг. публиковал эти сведения 

в журнале МВД.  

До утверждения в 1832 г. общего порядка ведения метрических книг, 

содержание статистического раздела постоянно видоизменялось, а порой вообще 

отсутствовало. Например, записи в книге немецкого прихода св. Петра в 

Петербурге в 1732 – 1740 гг. велись в столбик и не имели не только сводных 

цифр, но и порядковых номеров у родившихся. В метрической книге из 

городского прихода св. Анны за 1750 – 1772 гг. проповедники записывали 

каждого родившегося младенца под своим номером, при этом учитывались 

мертворожденные и умершие до крещения. В формулярах, где итоговая погодная 

запись отсутствует, числом родившихся можно считать последний порядковый 

                                                           
118 В протестантских и католических церквях - сакри́стия (ризница) (лат. sacristia, от sacrum — 

священная утварь) представляет собой помещение, которое располагается сбоку или впереди 

алтаря, где хранятся принадлежности культа (священные сосуды и богослужебные облачения 

священнослужителей, богослужебные книги и т. д.), совершаются облачение 

священнослужителей и некоторые другие обряды. Иногда сакристии могут существовать в виде 

отдельно стоящих построек. См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1900. 

Т. 28 А. С. 84. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
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номер.119 В сохранившихся книгах финских приходов Колтуши (с 1745 г.), Рябово 

(с 1779 г.), Дудергоф (с 1757 г.), Хиетамяки (с 1794 г.), Скворицы (с 1741 г.) такой 

учет тоже проводился, но по-разному. Некоторые пасторы вели учет помесячно (в 

Дудергогфе до 1763 г.), другие подводили общий итог в конце года (Колтуши), 

притом велся отдельный подсчет младенцев мужского и женского пола. В 

приходе Скворицы с 1796 г. указывалось еще и количество умерших от оспы 

детей. 

4.3.4. Формуляр для записи венчавшихся (бракосочетавшихся) 

Записи венчавшихся пар представляют II отдельную часть метрической 

книги. Для подтверждения того, что при разработке устава Лютеранской церкви в 

России 1832 г. за основу взят шведский устав, вновь обратимся к тем его пунктам, 

где говорится о ведении метрических книг. Шведский устав 1686 г., 

регламентировавший действия пасторов в XVIII в., требовал указывать в списках 

венчавшихся следующие сведения120: 

1) Порядковый номер записи 

2) Имена жениха и невесты 

3) Имена родителей венчающихся 

4) Место проживания жениха и невесты 

5) Одобрение родителями брачного союза 

Самые ранние из сохранившихся метрических книг до середины XVIII в. не 

содержат всех сведений, требуемых уставом. Пасторы, например, ничего не 

сообщали о родителях жениха и невесты, также отсутствовала запись об их 

отношении к будущему браку. Вносились только имена и фамилии венчавшихся, 

их место проживания (относится только к сельским приходам) и время 

проведения обряда. В городских приходах иногда отмечалась профессиональная 

принадлежность жениха. Беспорядочность записей венчавшихся в городских 

церквях в XVIII в. значительно усложняет проведение какой-либо поисковой 

                                                           
119 Метрическая книга с записями крестившихся в приходе св. Анны за 1750-1772 гг. была 

обнаружена в фонде церкви св. Петра. ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 31. 
120 РГИА. Ф. 1361. Оп. 2. Д. 3. Л. 82. (экземпляр шведского устава) 
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работы. Например, первые книги немецких церквей св. Анны и св. Петра в 

Петербурге не имеют даже условного разделения на графы.  Вся информация 

записана в одну строчку, часто отсутствуют порядковые номера. Иногда 

отмечался факт вдовства вступавших в брак. Здесь следует отметить, что метрики 

финских приходов имели более удобный вид для прочтения, строгую нумерацию 

и формальное графление. Это объясняется тем, что в финских приходах 

Ингерманландии традиции ведения метрических книг сложились гораздо раньше. 

Эти приходы являлись более древними и пасторы руководствовались уставом 

1686 г. еще во времена шведского господства, поэтому требования устава для них 

были привычными. Для большей наглядности ниже приведем несколько 

вариантов формуляров с разным порядком графления, составленных пасторами 

сельских финских приходов в XVIII в. 

Формуляр из метрической книги сельского финского прихода Вуолы за 

1729 г.121 

November 

30, Katuma, Elias Hindriks Sonn Koika med Catharina Jorans Doetter Raemoe ifran Putkela 
 

Формуляр из метрической книги сельского финского прихода Скворицы за 

1741 г.122 

Vigda 1741 

25 Januarii 

№1, Sponsus: Encklingen Michel Josephss Koelsae ifran Wolossola, Sponsa: Pygan Maria Pauls der ifran Gluhkowa 

  

Формуляр из метрической книги сельского финского прихода Скворицы за 

1789г.123 

№

6 

Sponsus: Pastor Carl Helledahl 

Sponsa: Madem Beata Zettrea 

Squoritz 

Squoritz 

Pastorat 

Pastorat 

Дата венчания 

8/3 

 

                                                           
121 30 ноября, [место жительства жениха] Катума, [имя жениха] Элиас сын Хиндрика Койка с  

[имя невесты] Катариной дочерью Иоранса Рямое [место жительства невесты] из  Путкелы. 

ЦГИА СПб. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 1. Л. 37об. 
122 Год 1741, 25 января, №1, жених – Энклинген Михел [сын] Иосифа Келься из Волосолы, 

невеста -  Пиган Мария дочь Павла из Глухова. ЦГИА СПб. Ф. 1971. Оп. 1. Д. 1. Л.73.  
123 1) Порядковый номер - 6, 2) жених – пастор Карл Хелледаль, невеста – Мадем Беата Цетреа, 

3) приход жениха – Скворицы, приход невесты – Скворицы, 4) место жительства жениха – 

пасторат, место жительства невесты – пасторат, 5) дата венчания – 8/3. ЦГИА СПб. Ф. 1971. 

Оп.1. Д.4. Л. 10 об. 
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Мы видим, что в ранних формулярах без обозначения граф сведения 

располагались в следующем порядке: дата венчания, место венчания, имена и 

фамилии жениха и невесты, место их проживания. С середины XVIII в.                  

в формулярах появляются порядковые номера, сведения о венчающихся стали 

распределяться по нескольким графам: порядковый номер, имена и фамилии 

жениха и невесты, название прихода и места проживания. В отдельной графе 

указывалась дата венчания. 

В метрических книгах городских приходов объем информации и порядок 

записей венчавшихся несколько отличался. В приходе св. Екатерины пасторы 

обозначали порядковые номера в первой половине XVIII в. В приходе св. Петра - 

только со второй половины XVIII в. Ниже поместим несколько примеров. 

Формуляр из метрической книги немецкого прихода св. Екатерины в   

Санкт-Петербурге за 1729 г.124 

№6 

Herr Vice-President 

Sigismund Adam von 

Wolf 

und 

Frau Obrist-Lieuten Maria 

Veronica von 

Tiesenhausen 

Donnerstages den 23ten Octobr[is] 1729 ist der Hochwohlgeborene Herr vice Praesident 

im Rußisch-Kaÿserlichen Reichs Justice Collegio, Herr Sigismund Adam von Wolff 

bishero ein Witwer, mit der Hochwohlgebornen Frau Maria Veronica gebohrne von 

Wolffeldt, des weÿland hochwohlgebohrnen Herrn Obrist-Lieutenants Hans Hinrich von 

Tiesenhausen nachgelaßener Frau Witwe, Abend nach 5. Uhren, in des 

Hochwohlgebohrnen Herrn vice Praesidenten Behausung, in Gegenwart einer dazu 

erbetenen Hoch Adlichen Versammlung, nach gehaltener kurzen Trau-Sermon 

Christlichem Gebrauch nach copuliret, und in Namen Gottes ehelich verbunden worden 

von mir Ludolph Otto Trefurt, Pastore bey der Evangelischen Gemeine auf 

Preobraschensky Ostrov 125 in Sankt-Petersburg126 

 

Формуляр из метрической книги немецкого прихода св. Петра в           

Санкт-Петербурге за 1736 г.127 

Den 1 Febr[uar]: ist Christian Wetter, Buerger und Glaser gebuertig aus Pernau und Jungfer Maria Rotinja aus Kexholm 

gebuertig nach vorhergegangener dreimal proclamation copuliret worden128. 

                                                           
124 ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 119 об. 
125 С 1732 г. Преображенский остров в метрической книге уже значится как Васильевский 

остров. 
126№ 6, В четверг 23 октября 1729 г. высокородный господин вице-президент Российской 

императорской Юстиц-коллегии Сигизмунд Адам фон Вольф, вдовец, с высокородной 

госпожой Марией Вероникой, урожд. фон Вольффельдт, вдовой высокородного господина 

обер-лейтенанта Ганса Хинриха фон Тизенгаузена, в 17 часов в доме высокородного господина 

вице-президента, в присутствии приглашенного высокородного дворянского собрания  после 

произнесения краткой венчальной проповеди были по христианскому обычаю  во имя Божье 

соединены в браке мной, Лудольфом Отто Трефуртом, пастором евангелической общины на 

Преображенском острове в Санкт-Петербурге. 
127 ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 21. Л.1. 
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 В формуляре метрической книги прихода св. Екатерины указывались: в 1-й 

графе – порядковый номер, имена и фамилии жениха и невесты, во 2-й графе – 

дата венчания имя, фамилия и род занятий жениха, имя и фамилия невесты, место 

их рождения, место проведения венчания. В приходе св. Петра пастор вносил 

записи в следующем порядке: дата венчания, имя, фамилия и занятие жениха, имя 

и фамилия невесты, число проведенных оглашений. 

Из примеров следует, что все списки в XVIII в. содержали в себе краткую 

информацию о вступающих в брак. Отсутствовало, например, сообщение о 

возрасте жениха и невесты, данные о родителях. 

На формирование формуляра, утвержденного в 1832 г. и закрепленного в 

уставе Лютеранской церкви в России, повлиял шведский устав редакций        

XVIII – нач. XIX в. 129 

После утверждения в 1832 г. церковного устава требования к формулярам 

метрических книг стали одинаковыми для всех лютеранских приходов 

Российской империи.  

Записи о венчании российских лютеран с 1832 г. по нач. XX века 

содержатся в двух источниках: в кратких хронологических списках венчавшихся 

и в списках обручаемых, оглашаемых и сочетаемых браком.  Эти документы 

содержат разную по своей полноте информацию. В формуляре списков 

«обручаемых, оглашаемых и сочетаемых браком» пастор записывал следующие 

данные о прихожанах:        

1) Порядковый номер записи. 

2) Год, месяц и день обручения (Monat und Tag, wann das Verloebniss vor der 

Prediger stattgefunden hat,§ 85,87,101. Instr. § 69-71) 

                                                                                                                                                                                                      
128 1 февраля Христиан Веттер, гражданин и стекольщик родом из Пярну и горничная Мария 

Ротиния родом из Кексгольма были повенчаны после троекратного оглашения прокломации. 
129 Шведский устав предусматривал наличие в метрических книгах граф, содержащих данные 

статистики, а так же требовал указывать определенный объем информации о персоналиях. На 

основе сведений, излагавшихся в метрических книгах, составлялись ежегодные отчеты, 

которые отправлялись в государственные учреждения. Книги имели две части. Одна содержала 

записи о проведении религиозного обряда, другая – о гражданском состоянии прихожан. См.: 

Бушен А.Б. Об устройстве источников статистики населения в России. СПб., 1864. С. 30. 
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3) Имена, фамилии, чины, звания и род занятий обрученных, оглашенных и 

сочетавшихся браком, а так же отцов жениха и невесты, в живых ли 

родители жениха и невесты, месторождения и вероисповедание 

сочетавшихся браком (Tauf=und Familiennamen, Stand, Rang oder Gewerbe, 

sowohl der Verlobten, Aufgebotenen und Getrauten selbst, als des Vaters des 

Braetingams und des Vaters der Braut: ob die Eltern der Ehekontrahenten am Leben 

sind. (Noetige gesetzliche Einwilligungen, § 68-72, 82-84 und in der Instruktion 72, 

73) Geburtsort und Konfession derselben (Instr.§ 77). 

4) Жених: холост, вдов или разведен, возраст; невеста: девица, вдова или 

разведенная, возраст (Ob Braut und Braeutigen ledig, verwittwet oder geschieden 

sind und ihr Alter, § 66.). 

5)  Ссылка на страницу в персональной книге прихожан (Pag. im Personalbuche). 

6) Когда проходило оглашение (Wann das Aufgebot erfolgt ist, § 97, 98 Instr. § 76), 

(zum 1 Male, 2 Male, 3 Male). 

7) Когда, где и кем проводилось венчание (Wann, wo und durch wen die 

Trauhandlung verrichtet worden ist, s 102, 51-53. Instr. § 61). 

8) Общие замечания (Allgemeine Vermerkungen, § 208).  

Уставом Лютеранской церкви в России предусматривалась запись 

подробных данных о родителях жениха и невесты и, в отличие от шведского 

устава, отсутствовала графа об условиях брачных контрактов. Все перечисленные 

выше сведения помещались в установленный уставом формуляр. Документ 

составлялся по дате обручения, затем вносились время оглашения и венчания. 

Если обручение не проводилось, то фамилии жениха и невесты вносились в 

списки по дате первого оглашения или по дате заявления для оглашения. По 

уставу первое оглашение имело равную силу с формальным венчанием.130  

Ниже приведены примеры формуляров из приходских книг после 1832 г. 

Формуляр из метрической книги городского прихода св. Марии на 

Петроградской стороне за 1917 г.131 

                                                           
130 УДДДИИ. Ст. 352. 
131 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 176. Л. 17об.-18. 
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п/№ Дата 

обручения 

Имя, отчество фамилия жениха и 

невесты, дата рождения, 

документ, удостоверяющий 

личность 

граждан

ское 

состоян

ие 

1 

оглашен

ие 

2  

оглаше

ние 

3  

оглаше

ние 

Дата брако 

сочетания 

№32 Дата 

обручения 

не указана 

Бауер Василий Яковлев, 

поселянин, родился 15 января 

1891г., паспорт на 1 год выдан 

Среднерогатским волостным 

правлением 11 августа 1916г. за 

№110 

Ильина Александра 

Васильевна, крестьянка, 

родилась 4 марта 1893г., 

удостоверение о рождении и 

крещении выдано 18 апреля 

1917г. 

Холост 

26 лет 

 

 

Девица 

24 лет 

3  

апр. 

30 

апр. 

7  

мая 

Дата 

бракосочетан

ия не указана 

 

Формуляр из метрической книги прихода св. Иоанна в Петербурге за      

1914 г.132 

 Дата 

обручения 

Имя, отчество фамилия жениха и 

невесты, дата рождения, 

документ, удостоверяющий 

личность 

граждан

ское 

состоян

ие 

1 

оглаше 

ние 

2  

оглаше

ние 

3  

оглаше

ние 

Дата брако 

сочетания 

№ 

2 

Дата 

обручения 

не указана 

Александр Лукк (Alexander 

Lukk), отец Хиндрик, умер, мать 

Христина Исава, рожившийся в 

Анзекюля на о. Эзель 29 ноября 

1886г., ев.-лют. исповедания, 

Лифляндской губ., Эзельского у., 

Абосской вол., крестьянин, 

боцман. 

Хильда Киутсон (Hilda Kiutzon) 

отец -, мать – Мина Исава, 

родившаяся в Раннике 30 апреля 

1893г., ев.-лют. исповедания, 

Лифляндской губ., Веросского у., 

Репиннской вол., крестьянка, 

прислуга 

Холост 

28 лет 

 

 

 

Девица 

21  

8/12 

год 

21 

12 
[декабрь] 

2

21 

12 

[декабрь] 

4 

1 
[январь] 

1915 

Обвенчаны на 

дому 4 января 

1915г. пастором 

Я Валком 

Проанализируем формуляр по графам для выявления особенности или 

закономерности его заполнения на основании указанных в уставе норм.  

1) Текущий номер. Каждая пара имела свой порядковый номер в списке.  

2) Дата обручения. Обручение вступающих в брак не всегда имело место. 

Если данный факт отсутствовал, то в пустую графу пастор вносил дату заявления 

к оглашению или помечал, что оглашение проходило без обручения.  

3) Сведения о женихе, невесте и их родителях. Графа, где сообщались 

данные о венчавшихся и их родителях, не всегда заполнялась согласно 

требованиям устава. Сведения о родителях имели, порой, краткое содержание. 
                                                           
132 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 183. Л. 1об.-2. 
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Чаще всего указывалось имя отца, его род занятий, место проживания, имя 

матери.  

4) Возраст венчавшихся. В списках обрученных и оглашенных для отметки 

возраста вступающих в брак выделена отдельная графа.  

5) Дата оглашения. Перед каждым бракосочетанием пастор обязан был 

проводить оглашение. Оно состояло в объявлении с кафедры после проповеди три 

воскресенья подряд, как в приходе невесты, так и в приходе жениха, об их 

намерении вступить в брак. Проповедник называл имена будущей пары, звания, 

род занятий, место пребывание жениха и невесты и их родителей. В особых 

случаях оглашение могло быть двукратным, и последнее оглашение считалось 

вторым и третьим. При отправлении на войну, или из-за тяжелой болезни одного 

из будущих супругов оглашение допускалось проводить один раз, указав с 

кафедры, что оно является первым, вторым и третьим сразу. Даты проведенных 

оглашений проставлялись в отведенные для них колонки.  

6) Где, когда и кем проводилось венчание. За оглашением следовал обряд 

венчания. Его совершение для лиц, принадлежавших к лютеранской церкви в 

России, являлось необходимым условием действительности законного 

супружества. Регистрация данного факта заносилась проповедником в 

метрическую книгу сразу после проведения обряда в специальную графу.  

При изучении формуляров обрученных, оглашенных и венчавшихся в 

приходах Петербургского округа выявлено, что графа «где, когда и кем 

проводилось венчание» иногда остается без записи, иногда указан другой приход. 

При отсутствии записи можно предположить, что обряд венчания по каким-либо 

причинам не состоялся. По уставу, если после третьего оглашения прошло более 

двух месяцев, а бракосочетание не последовало, то оглашение считалось не 

действительным и требовалось его возобновить. Консистория могла разрешить 

брак только в исключительных случаях. Если проходило более шести месяцев, то 

в любом случае требовалось повторять новое оглашение.133 Если будущая брачная 

пара поменяла место жительства и проживала в данном приходе менее года, то в 

                                                           
133 УДДДИИ. Ст. 353. 
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графу заносилось название их старого прихода, в метрической книге которого 

зарегистрирован факт обручения и оглашения браком жениха и невесты. В новом 

приходе, где проводился обряд венчания, эта пара записывалась только в краткий 

список венчавшихся. 

8) Общие замечания. Последняя графа формуляра «Общие замечания» 

заполнялась проповедником. Сюда заносились при обручении - имена 

присутствующих свидетелей, при оглашении - проводилось ли оно по просьбе 

обеих сторон или уполномоченного лица, даты двукратного или троекратного 

оглашения, а так же, какие были представлены удостоверения личности жениха и 

невесты. Если жених и невеста из разных приходов и оглашение проходило в 

каждом из них, то пастор оформлял удостоверение на венчание для представления 

в тот приход, где предполагалось провести обряд. При бракосочетании лиц 

разных христианских исповеданий здесь же отмечалось наличие свидетельства от 

священника другой веры с его согласием на брак. Свидетельство об обручении, 

оглашении или бракосочетании священником выдавалось на основании полных 

списков (главной ведомости). Кроме них пастор составлял в хронологическом 

порядке особый краткий список венчавшихся. По своему содержанию он имеет 

сходство со второй частью шведской книги о венчавшихся.    

У списков обрученных, оглашенных и венчавшихся информационная 

отдача выше, чем у кратких списков венчавшихся. Краткие списки удобны для 

сбора итоговой статистики, поэтому с них составлялись ежегодные копии для 

консистории. Что бы представить объем данных, содержащийся в кратких 

списках, перечислим ниже наименование граф формуляра: 

1) Порядковый номер (№). 

2) Месяц и день венчания (Monat und Tag der Trauung). 

3) Имя и фамилия венчавшихся (Tauf und Familiennamen der Getrauten). 

4) Номер страницы в книге прихожан (Pag. in Personalbuche). 

5) Ссылка на главный регистр (ведомость) (Hinweisung auf das Hauptregister). 

Оба списка связаны друг с другом отсылкой на порядковые номера в 

каждом из них. Такая практика заполнения формуляра исключает пропуски в 
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записях и ускоряет сбор информации об интересующих лицах. Формуляр 

краткого списка имеет графу  «ссылка на главный регистр (ведомость)», где 

указан порядковый номер венчавшейся пары и год ее регистрации в полных 

списках.  

В метрических книгах венчавшихся обязательно отмечалось их 

вероисповедание, от этого зависел порядок воспитания детей в семье. Законом 

разрешалось вступать в брак лютеранам (как и представителям других 

христианских конфессий) с православными при условии крестить будущих детей 

в православную веру. На практике же имелись отступления от законных 

требований. В фонде Департамента духовных дел иностранных исповеданий 

хранятся прошения от иностранных подданных, проживавших в России и 

решивших вступить в брак с российскими подданными православного 

вероисповедания. В них испрашивается не только разрешение на брак, но и 

разрешение крестить и воспитывать детей в лютеранской вере. Начиная с сер. 

XIX в., Департамент  рассматривал такие дела под общим названием «о 

разрешении браков разных лиц иностранного подданства с православными 

российскими подданными без принятия ими российского подданства и без 

обязательства крестить и воспитывать детей в православии». Будущие супруги 

подавали прошение на имя императора, который давал положительный ответ, или 

отказывал в просьбе. Чтобы не придавать вопросу широкой огласки и избежать 

недовольства со стороны православной церкви, в 1864 г. министр внутренних дел 

запретил «разглашать допускаемые для некоторых лиц исключения из общего 

положения о крещении в православие детей от смешанных браков с 

православными»134. За период с 1857 по 1908 гг. рассмотрено около                    

110 прошений, из них отказано в просьбе только 10-15 парам.135 В Российской 

империи запрещалось заключать браки христиан с нехристианами. Исключение 

составляли лютеране, которым позволялось вступать в брак с иудеями и 

мусульманами, но с разрешения местных консисторий и при соблюдении ряда 

                                                           
134 РГИА. Ф. 821. Оп.5. Д. 322. 
135 РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 285-377. 
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условий: венчание только в лютеранской церкви, крещение детей и отказ жениха 

от многожёнства (у мусульман). Браки лютеран с представителями инославных 

христианских конфессий были разрешены. 

Консисторские копии с кратких хронологических списков венчавшихся 

сохранились в архивных фондах ЦГИА СПб по приходам Петербургского 

консисториального округа с 1888 по 1930 гг. (по приходам юга России до      

1909г.). Среди консисторских экземпляров встречаются копии со списков 

обрученных, оглашенных и венчавшихся. Как правило, их присылали 

проповедники петербургских церквей с малым числом прихожан: св. Георгия при 

втором кадетском корпусе, св. Михаила при первом кадетском корпусе, св. Марии 

при градских богадельнях, Христа Спасителя при евангелическом госпитале и 

дворце принца Ольденбургского, а также при доме призрения бедных. Такие 

списки встречаются и по некоторым колонистским приходам южных губерний 

Российской империи.  

Метрические книги венчавшихся, извлеченные из приходских архивов 

церквей Петербурга и губернии, содержатся на хранении в РГИА, ЦГИА СПб и 

Национальном архиве Финляндии за XVIII – нач. XX вв. Их общее количество 

составляет около 100 архивных единиц.136 

 

4.3.5. Формуляр для записи умерших/погребенных 

 Умершие и погребенные регистрировались пастором в третьей отдельной 

части метрической книги. Формуляр этой части книги также претерпевал 

некоторые изменения, прежде чем принять постоянные формы. В XVIII в. часто 

                                                           
136 В РГИА сохранилось 12 метрических книг с записями венчаний с 1851 по 1891 гг. из 

приходов: Дудергоф, Колтуши-Рябово, Петергоф, св. Елизаветы и св. Николая в Кронштадте, а 

так же петербургских - Христа Спасителя и св. Михаила. В их число входят 4 книги с краткими 

списками из приходов: Петергоф, св. Николая в Кронштадте, Христа Спасителя(2). В ЦГИА 

СПб метрические книги с записями о венчаниях имеются в фондах финских церквей 

Петербургской губернии: Шпаньково, Тирис, Лисино, Скворицы, Токсово, Вуолы, Рябово, 

Дудергоф; в фондах  городских церквей: св. Марии, св. Петра, св. Анны, св. Иоанна, Христа 

Спасителя и св. Елизаветы в Кронштадте за период 1729-1927 гг. и составляют около 60 единиц 

хранения. В Национальном архиве Финляндии в Хельсинки хранятся книги венчавшихся в 

финских приходах св. Марии в Петербурге, Колтушах-Рябове, Дудергофе-Хиетамяках, 

Шпанькове-Колпанах за период 1733-1936 гг. в количестве 30 единиц хранения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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менялся порядок графления и объем изложенной информации. Рассмотрим 

порядок заполнения книги умерших в российских лютеранских приходах 

относительно требований шведского устава 1686 г. Шведский устав редакций 

XVIII – XIX вв. требовал от пасторов указывать: пол умершего, семейное 

положение, возраст умершего, заболевание или другую причину смерти. 

Отечественные книги, в отличие от шведских, кроме перечисленных выше 

имели графы для регистрации места рождения и места проживания умерших. 

Однако многие из сохранившихся за XVIII в., не имели четкого графления, и 

данные записывались  в одну строку.  Небрежность в оформлении записей 

допускали пасторы немецких приходов в Петербурге. Пастор из прихода св. 

Петра при совершении обряда погребения заносил в книгу погребенных сведения 

в следующем порядке: год, число, месяц погребения, имя, фамилия, род занятий, 

место рождения, дата смерти, место захоронения. На одном листе книги 

располагались записи о погребении нескольких лиц, помещенные в две-три 

колонки.  Сведения на каждого умершего не разделены графами и записаны в 

строчку. В записях отсутствуют порядковые номера, что значительно затрудняет 

проведение подсчетов. Страница книги выглядела следующим образом: 

Страница из метрической книги немецкого прихода св. Петра в Петербурге 

за 1734 – 1740 гг. Списки умерших137 

Anno 1734 

Den 8 April 

Daniel Stellen von Kaufmanns Soehnl. David in 

der Semskoi auf Russisch Kirchdorf  beerdigen worden, 

5J.3M.7T. 

 

Den 24 April 

Heinrich Jacob Buder aus Ravensburg wuertig 

Contoir bedinnter, Compagnie in der Semskoi auf 

Russisch Kirchhof beerdigen worden, 28 J. Gestorben 

22 Mai. 

 

Anno 1739 

Den 30 Dezember 

Georg Wilhelm Schlueter gewesener Maitre de 

Hotel Ihre Keiserliche Hospital Prinzessen Anna gebuertig 

aus Hannover. Gestorben 26 Dezember, auf Samson 

beerdigen worden, 37 J. 

 

                                                           
137 1734 г. 8 апреля, Даниель Штеллен, сын купца Давида, погребен в Земской на русском 

кладбище, 5 лет 3месяца 7 дней. 24 апреля Генрих Якоб Будер из Равенсбурга, конторский 

служащий, погребен в Земской на русском кладбище, 28 лет, умер 22 мая. 1739 г. 30 декабря 

Георг Вильгельм Шлютер, служащий в отеле императорского госпиталя принцессы Анны, 

уроженец Ганновера, умер 26 декабря, погребен на Сампсоньевском [кладбище], 37 лет. ЦГИА 

СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 21.   
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Ниже представлены несколько примеров из метрических книг сельских и 

городских приходов:  

Формуляр метрической книги из сельского финского прихода Вуолы за 

1729 г.138 

Suojola, 20[Julius] , Lars Susis Dotter Maria,  Gemmal 4 år 

(указывается место проживания умершего, день смерти, имя и фамилия 

умершего, если ребенок – имя ребенка и имя и фамилия его отца; в отдельной 

графе – возраст умершего) 

Формуляр метрической книги из сельского финского прихода Скворицы за 

1753 г.139 

3 Januari, Wolckowitz, Christer Christersson Repo 

(указывается дата смерти, место проживания умершего, имя и фамилия 

умершего) 

Формуляр метрической книги из сельского финского прихода Скворицы за 

1766 г.140 

9 

April, №16 

Ahokylå, Lisbetha Jorans dotter, 27 år 

(указывается дата смерти, порядковый номер записи; в отдельной графе – 

место проживания умершего, имя умершего, возраст) 

Формуляр метрической книги из сельского финского прихода Вуолы за 

1789 г.141 

Miikulais 4/9 desto Simeon Loius Son Johanes 3 år -

- 

Husten 

(указывается по графам: 1- место проживания умершего, 2 – дата смерти,     

3 – дата погребения, 4 – имя, отчество и фамилия умершего, 5 – возраст (полных 

лет), 6 – сколько месяцев, 7 – причина смерти. 

В метрических книгах городских приходов содержится больше 

информации, чем в книгах сельских приходов.  

                                                           
138 Суйола, 20 июля, Ларса Сусиса дочь Мария, возраст 4 г. См.: ЦГИА СПб. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 

1. Л. 49. 
139 3 января, Волсковицы, Христер сын Христера Репо. См.: ЦГИА СПб. Ф. 1971. Оп. 1. Д. 1.    

Л. 64 об. 
140 9 апреля, № 16, Ахокюля, Лизбета, дочь Иоранса, 27 лет. См.: ЦГИА СПб. Ф. 1971. Оп. 1.     

Д. 2. Л. 104. 
141 Мюкулаис, 4/9, тогда же, Симеон Лоис, сын Иоаннеса, 3 г., кашель. См.: ЦГИА СПб. Ф. 1981. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 176 об. 



73 
 

Формуляр метрической книги  из прихода св. Екатерины за 1736 г.142 

№ 13 

Maria Elisabeth Lapehn 

Dem Dienstage 6 Juli 1736. Ist Herr David Lapehn, Ihre Keiserlichen 

Maystaet Ober –Apothekers Toechterlein, Marie Elisabeth, wiederum verstorben 

und den 9 : auf Samson begraben worden von mir L.O. Trefurt, Pastore auf Wasili 

Ostrov in Sankt-Petersburg.  

(указывается по графам: 1 – порядковый номер и имя и фамилия умершего, 

2 – дата смерти, имя и фамилия умершего, (если это ребенок: имя и фамилия, а 

так же род занятий отца), имя умершего, дата погребения, место погребения, 

фамилия пастора совершившего обряд). 

Формуляр метрической книги из прихода св. Петра за 1734 г.143 

Den 26 October 

Ist Johann Daniel Bruno, Goldschmidt Sohnlein Johann Daniel bieten der Jemskoi beerdiget worden ist, 6 Jahr. 
(указывается дата смерти, если умерший ребенок – имя, фамилия и отчество 

отца, имя умершего, место погребения, возраст). 

Из табличных форм видно, что общая информация во всех приходах это 

дата смерти, имя и фамилия умершего и его возраст. Остальные сведения: 

порядковые номера записей, место рождения умершего, причины его смерти, 

реже – его возраст, указывали не во всех приходах. Книги умерших – 

погребенных  в XVIII в. не имели статистической части.  

К началу XIX в. объем фиксированной информации увеличивается. 

Формуляр для записей умерших/погребенных, как предыдущих двух частей, 

принял постоянные формы в 1832 г., после утверждения устава Лютеранской 

церкви. Устав требовал от священников лютеранских приходов регистрировать 

умерших в приходских книгах по следующим пунктам: 

1) Порядковый номер 

2) День и час смерти (Tag und Stunde des Todes) 

3) День погребения (Tag und Tageszeit des Begraebnisses. Instr. § 66) 

4) Имя, фамилия, род занятий умершего, если ребенок, то имя, фамилия, род 

занятий родителей (Tauf und Familienname, Stand, Rang und Gewerbe des 

                                                           
142 № 13, Мария Елизабет Лапен, во вторник 6 июня 1736 г., дочь господина Давида Лапена, 

обер-аптекаря его императорского величества Мария Елизабет умерла и 9 [июня] на 

Сампсоньевском кладбище погребена мною И.О. Трефуртом, пастором [церкви] на 

Васильевском острове в Санкт-Петербурге. См.: ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 166 об. 
143 26 октября, сын золотых дел мастера Иогана  Даниеля  Бруно Иоган Даниель, погребен в 

Ямской слободе, 6 лет. См.: ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 21. Л. 11.  
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Verstorbenen; bei Kindern: Tauf und Familiennamen, Stand, Rang oder Gewerbe der 

Eltern) 

5) Страница в книге прихожан (Pag. im Person.-Buche) 

6) Место рождение умершего (Geburtsort des Verstorbenen) 

7) Возраст умершего (Alter des Verstorbenen) 

8) Род умершего (Geschlecht des Verstorbenen) 

9) Гражданское состояние умершего (Ledig, verheiratet, geschieden oder 

verwittwet) 

10) Вид заболевания и род смерти (Krankheit und Todesart) 

11) Общие замечания (Allgemeine Bemerkungen. § 204,57-59,63; Instr. § 65) 

   

1) Порядковый номер. Каждая запись об умершем имела свой порядковый 

номер. Так как метрические книги велись изначально с целью регистрации 

религиозного обряда, то записи вносились не по дате смерти, а по дате 

погребения в хронологическом порядке. Если прихожанин умер в конце декабря 

прошлого года, то похороны иногда проходили в начале следующего. Если в 

книге записей погребенных порядковый номер отсутствовал, то это означало, что 

данное лицо являлось членом другого прихода. Пастор отмечал этот факт либо 

здесь же, либо в разделе «общие замечания».  

В списках умерших/погребенных церкви св. Марии на Петербургской 

стороне за 1900 г. рядом с некоторыми фамилиями имеется запись о том, что учет 

и регистрация данных лиц произведена в петербургских приходах св. Анны, св. 

Иоанна и Христа Спасителя, т. е. в тех приходах, к которым они были приписаны.  

Текущие порядковые номера у этих лиц отсутствуют. Это объясняет тот факт, что 

пастор церкви св. Марии совершил над ними обряд погребения и формально 

отметил в книге, но при составлении ежегодного отчета по приходу св. Марии 

данные фамилии не учитывались144. На основании своих записей пастор выдавал 

родственникам умершего удостоверение для предъявления в своем приходе. 

Например, родители умершего младенца проживали в Петербурге и были 

                                                           
144 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 31. 
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приписаны к немецкому приходу св. Екатерины. Они представили своему пастору 

удостоверение о смерти и погребении ребенка пастором Шуваловской церкви. 

Таким образом, факт погребения записан дважды: в книгах Шуваловской церкви 

и церкви св. Екатерины, но его учет произведен только в приходе св. Екатерины, 

где проживали родители.145 Такие особенности в записях уставом не 

оговаривались. Практика поведения пасторов в этих случаях складывалась сама 

собой. Здесь можно привести и другой вариант записи при подобной ситуации, 

когда священник выдавал разрешение на захоронение своего прихожанина в 

другом приходе. Метрическая книга прихода Колтуши за 1881 г. содержит между 

текущими номерами 53 и 54 следующую информацию об «умершем без номера»:  

№……………………………….отсутствует 

Дата смерти…………………..25.03.1881 

Дата погребения……………..29.03.1881 

Имя умершего…………………Фредерик, сын рабочего Андрея Хонканена 

Место рождения………………Разметелево 

Возраст ………………………не указан 

Заболевание…………………. не указано     

Общие замечания……………разрешение для погребения выдано из прихода Св. 

Марии за № 699.146 

Смерть и погребение Фредерика Хонканена записаны в книгах двух 

церквей: св. Георгия в Колтушах и св. Марии в Петербурге. Но учтено данное 

лицо только в приходе св. Марии под № 258. В рассмотренном случае отметка о 

погребении в другом приходе стоит в графе «общие замечания». Здесь же 

указывается место погребения и перечисляются представленные пастору 

документы: аттестат на погребение, медицинское свидетельство о смерти, 

разрешение пристава и т. д.147   

                                                           
145 ЦГИА СПб. Ф. 2294. Оп. 1. Д. 147. 
146 РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 239. Л. 12 об.-13. 
147 Документы, предоставлявшиеся родственниками умершего для погребения, отмечались 

только в поздних книгах (кон. XIX – нач. XX в.) 
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Порядковые номера способствовали проведению учета населения в 

приходе. Сложнее обстояло дело с «неоседлым» населением. Примером может 

служить регистрация некоторых финнов без присвоения им учетного номера. 

Такая ситуация объясняется наличием в некоторых финских приходах 

вольнонаемных работников или, как их называли, «неоседлых финнов». Они 

кочевали из прихода в приход, не имея приписки ни к одному из них. Поэтому 

пастор просто отмечал факт их смерти в приходской книге. «Неоседлые финны» 

населяли в основном приходы Петербургского и Шлиссельбургского уездов 

Петербургской губернии: Лемболово, Валкиасаари, Вуолы, Колтуши-Рябово, 

Марково-Ярвисаари. Такие записи встречаются в метрических книгах 

перечисленных приходов. 

 2,3) Дата смерти и погребения. Ориентиром для поиска какого-либо лица 

могут служить даты смерти и погребения. Здесь опять следует отметить, что 

регистрация умерших проводилась по дате погребения, а не по дате его смерти. 

Между этими датами иногда существовал небольшой временной разрыв. Разница 

между смертью и погребением по церковному уставу не должна была превышать 

5-ти дней. В гг. эпидемий срок погребения сокращался до 1-2 дней. Со второй 

половине XIXв. ситуация находилась под контролем санитарной комиссии. О 

смерти прихожанина сообщали его родственники или управляющий домом (в 

городе), где он проживал. Тело предавалось земле только после предъявления 

священнику медицинского свидетельства о смерти, выданного лечащим или 

полицейским врачом. Помету о наличии такого свидетельства пастор делал в 

графе «общие замечания». 

4) Данные об умершем. Эта графа содержала информацию о личности 

умершего. Кроме фамилии и имени вписывались для лиц мужского пола - род 

занятий, для лиц женского пола - девичья фамилия и род занятий мужа, для 

незамужних – род занятий отца. Если проводилось погребение ребенка, то 

обязательно указывались один из родителей и их ремесло. Мертворожденные 

отмечались особо, тем самым они учитывались в приходских списках дважды: в 

книге рожденных/крещенных и в книге умерших/погребенных. Графа, где 
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помещались выше описанные сведения, дает представление о социальном статусе 

членов прихода, и способствует проведению исследований этносоциальной 

структуры населения.  

5) Номер страницы в книге прихожан. В данной графе указывалась 

страница из главной приходской книги, в которую вносились сведения о членах 

прихода. Это могла быть информация о возрасте (дате) и месте рождения, о 

составе семьи с указанием возраста или даты смерти членов семьи, а так же их 

родственное отношение к умершему. Объем сведений зависел от решения 

пастора. 

6) Место рождения умершего. В этой графе указывался либо точный 

населенный пункт, либо губерния или страна, если умерший являлся иностранцем 

по происхождению. 

7) Возраст умершего. Сведения о возрасте умерших из консисторских 

экземпляров попадали в ежегодные статистические отчеты в виде приложения. 

Они составлялись в форме таблиц, куда заносилось число смертей по возрастам с 

разбивкой на пять лет. В самих отчетах указывалось с разделением по полу 

количество умерших в приходе, количество мертворожденных детей, число 

погребенных старше 80-ти лет. 

8, 9) Отдельные графы были выделены для указания пола умершего, а так 

же его состояния: ребенок, для совершеннолетних - холост, в браке, разведен или 

вдовец.  

10) Причина смерти. С конца XVIII в., а в некоторых приходах с середины 

века, в метриках пасторы стали отмечать причину смерти. Это характерно для 

финских приходов. Конечно, в этот период времени диагностика не всегда была 

на должной высоте, тем более, что диагноз устанавливали церковнослужители 

или же он записывался со слов родственников. Проповедник так же делал отметки 

о несчастных случаях и насильственной смерти, самоубийствах. К середине     

XIX в. по требованиям церковного устава и записям священников о 

предоставлении медицинского свидетельства можно утверждать, что приоритет 

установки диагноза уже принадлежал медикам.  



78 
 

Сохранность третьей части метрических книг с записями умерших можно 

считать достаточной. Консисторские копии списков умерших по Петербургскому 

консисториальному округу охватывают хронологический период 1833 – 1917 гг. 

(книги южных приходов по 1909 г.). Книги из финских приходов Петербургской 

губернии находятся на хранении в Национальном архиве Финляндии – 24 списка 

умерших за XVIII – нач. XX вв. В РГИА сохранилось 14 книг из приходов 

Петербурга и губернии, а в ЦГИА СПб – 22148.  

Проанализировав создание и развитие трех видов формуляров метрической 

книги, следует еще раз заметить, что все формуляры имеют графы, содержащие 

отсылки к церковной персональной (главной приходской) книге, в которую 

пастор записывал подробные сведения о своих прихожанах. К сожалению, 

данный источник сохранился в архивах в единичном количестве, поэтому его 

нельзя использовать в качестве вспомогательной дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 ЦГИА СПб. Ф. 21, 34, 37, 1005, 1972, 1981, 1983, 2294. 
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V. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ  РЕФОРМАТСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

5.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

В ЦГИА СПб метрические книги голландской и французской реформатских 

церквей хранятся в фондах церквей (Ф. 40, 444). Метрические книги немецкой 

реформатской церкви в архив на хранение не поступали. 

В фонде голландской церкви самые ранние записи в метрических книгах о 

родившихся, венчавшихся и умерших начинаются со времени основания общины 

в 1717 г. и заканчиваются 1883 г. Книги снабжены алфавитным указателем, 

имеют рукописные формуляры, заполненные на голландском языке. Все три части 

метрических книг имеют соответствующий церковным требованиям набор 

сведений о родившихся, бракосочетавшихся и умерших лицах. 

В фонде французской церкви самые ранние записи в метрических книгах 

начинаются с 1724 г., т.е. спустя год после основания общины. Также как и в 

книгах голландской церкви, записи внесены в рукописный формуляр. Книги 

велись на французском языке и содержали необходимый объем данных о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших. С 1892 г. книги имеют печатный 

формуляр с записями на русском языке. Самые поздние записи в книгах относятся 

к 1919 г. 

5.2. История создания реформатских общин в Санкт-Петербурге 

Протестантский приход, в состав которого входили и представители 

реформатского исповедания, в Санкт-Петербурге был создан в первые годы 

существования северной столицы. Молитвенные собрания протестантов 

проходили в доме вице-адмирала Корнелиуса Крюйса на Адмиралтейском 

острове. Со временем домовая церковь стала тесной, и в 1708 г. рядом с домом 

Крюйса для протестантов была выстроена деревянная церковь. В общину 

входили: немцы, голландцы, англичане, французы, швейцарцы, которые 

впоследствии составили в Санкт-Петербурге отдельные приходы. 

В 1717 г. голландцы создали свой приход и к 1730 г. у них была собственная 

церковь на углу Невского проспекта и наб. Мойки. Голландская церковь в   

Санкт-Петербурге, как и другие голландские церкви за границей, находилась в 
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ведение классиса Амстердама. До 1804 г. специальное отделение «deputati ad res 

exteras» классиса осуществляло надзор над общинами за границей и представляло 

их интересы149. В 1842 г. Голландской церкви был предоставлен статус 

посольской церкви, и она вышла из ведения Реформатского консисториального 

заседания Санкт-Петербургской евангелическо-лютеранской консистории150. 

С 1723 г. в российскую столицу по приглашению Петра I стали прибывать 

французы-гугеноты, изгнанные из Франции после отмены Нантского эдикта151. 

Они вместе с небольшим числом уже проживавших в городе французов создали 

свой приход и выстроили церковь. 17 июня 1733 г. состоялось ее торжественное 

освящение.  

Немцы-реформаты долгие годы не имели собственной церкви. С 1746 г. 

члены их общины стали посещать французскую церковь. Из-за отсутствия 

необходимых средств немецкая община не могла содержать своего пастора, 

поэтому французский пастор читал проповеди поочередно на французском и на 

немецком языках.  

В 1762 – 1770 гг. после того, как деревянная церковь была уничтожена 

пожаром, немецкие реформаты временно приписаны к лютеранской церкви 

св.Петра, а французские – к голландской церкви. В таком положении они 

находились до  1770 г. В 1770 – 1773 гг. на Большой Конюшенной улице была 

возведена каменная немецко-французская реформатская церковь. Она строилась 

                                                           
149Помимо классиса Амстердама, осуществлявшего духовный надзор, санкт-петербургская 

церковь подчинялась светским властям, в первую очередь представленному в России 

правительству Голландии, а вместе с тем и российскому правительству. Голландская 

реформатская церковь в Санкт-Петербурге находилась под патронатсвом Нидерландского 

посольства. Церковно-правовую функцию патрона исполнял посол. Задача патрона состояла в 

«оказании поддержки своим авторитетом и заступничеством в случае, если кто-либо будет 

причинять неприятности церковному совету или общине». См.: Холтроп  П.Н. Голландская 

реформатская церковь в Санкт-Петербурге (1717-1927 гг.). СПб., 2001. С. 9-20. 
150 Там же. 
151 Нантский эдикт – указ, изданный французским королем Генрихом IV в 1598 г. и 

гарантировавший гугенотам определенную свободу вероисповедания. Однако в 1685 г. король 

Людовик ХIV отменил Нантский эдикт, после чего начались массовые преследования 

французских протестантов. Более 200 тысяч гугенотов покинуло родину и нашло пристанище в 

Пруссии и Голландии; часть из них направилась в Россию. 
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на средства французских реформатов, составлявших в смешанном приходе 

большинство. 

После постройки новой каменной церкви возобновилась деятельность 

французско-немецкого реформатского прихода, и в 1773 г. состоялись выборы 

нового пастора. Однако в ходе выборов между немецкими и французскими 

реформатами возникли споры. Юстиц-коллегия повелела, чтобы каждая община 

имела своего пастора, но французские реформаты с этим не согласились. 

Ссылаясь на то, что церковь построена на их средства, французы опротестовали 

решение Юстиц-коллегии. Дело тянулось несколько лет и наконец, в 1778 г., было 

представлено на рассмотрение императрицы Екатерины II. 

11 мая 1778 г. был обнародован «Манифест об учреждениях, относящихся к 

восстановлению согласия между членами реформатской церкви французской и 

немецкой нации». Издание императорского «Манифеста» положило конец 

спорам, и он лег в основу устава французско-немецкой общины                     

Санкт-Петербурга152.  

В начале XIX в. французско-немецкий реформатский приход, в который 

входили еще и швейцарцы, насчитывал более тысячи человек (на 1810 г.), а в  

1840 г. – вдвое больше.  

К середине XIX в. число немецких реформатов в Санкт-Петербурге заметно 

увеличилось. В 1853 г. немецкая реформатская община, насчитывала                

2733 человека, французская – 498 членов. В 1862 – 1865 гг. для немецкой 

реформатской общины построена церковь (Большая Морская ул., 58, угол 

Почтамтского пер.). С этого времени немецкий приход действовал 

самостоятельно. 

 

5.3. Законодательные акты, принятые в отношении метрических книг 

Управление реформатскими общинами, а так же проведение церковного 

учета населения в них проходило согласно принятым для протестантского 

вероисповедания законам, а так же по церковным уставам этих общин. 

                                                           
152 ПСЗ I. Т. XX. № 14748. 
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Церковные дела реформатских общин в Санкт-Петербурге в XVIII в., как и 

всех протестантов, решала Юстиц-коллегия (см. лютеран). В XIX в. до 1917 г. 

заведовало Реформатское консисториальное заседание, которое находилось в 

составе Санкт-Петербургской евангелическо-лютеранской консистории. Эта 

структура подчиненности была закреплена на законодательном уровне: 

Высочайше утвержденным Положением Комитета министров о порядке 

управления церковными делами реформатских обществ от 15 июля 1830 г. и 

Высочайше утвержденным положением Комитета министров от 17 апреля       

1834 г.153.  

В Консисториальном заседании при рассмотрении реформатских дел вместо 

лютеранских духовных членов присутствовали два реформатских пастора из 

местных общин.  

Метрические книги в реформатских церквях, также как и в лютеранских 

велись со времени образования этих общин. До принятия устава Евангелическо-

лютеранской церкви в России 1832 г. единого правила ведения книг не 

существовало. Пасторы лишь указывали при записи родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших определенные сведения, выбирая удобный для 

себя вариант их изложения.  

В уставе об управлении духовными делами протестантских исповеданий 

управлению евангелическо-реформатскими общинами посвящена отдельная 

глава, в которой указано, что порядок ведения метрических книг в лютеранских 

приходах распространяется на все протестантские исповедания, в том числе 

ведение их с 1892 г. на русском языке154. 

 

 

 

 

                                                           
153 ПСЗ II. Т. V. Ч. I № 3796. Т. IX. № 6999. 
154 СЗРИ. СПб., 1899. Т. IX. Законы о состояниях. СЗРИ. СПб., 1896. Т. XI. Уставы духовных 

дел иностранных исповеданий.       
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VI. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

6.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

Метрические книги римско-католических церквей Российской империи в 

ЦГИА СПб сосредоточены в нескольких фондах.  

В фонде Петербургского деканата римско-католических церквей (Ф. 1822) 

хранятся метрические книги церквей Санкт-Петербурга: св. Екатерины,               

св. Казимира, св. Станислава, Успения Пресвятой Девы Марии и церкви 

посещения Пресвятой Девой Марией св. Елизаветы на выборгском католическом 

кладбище за период со второй трети XIX в. до 1918 г. с хронологическими 

лакунами; Санкт-Петербургской губернии: Гатчины, Кронштадта, Луги, Царского 

Села, Шлиссельбурга, Ямбурга; а так же ряда городов других губерний: Выборга, 

Новгорода, Пскова, Ревеля, Юрьева за отдельные годы.  

Документы Санкт-Петербургского деканата (Ф. 1822) в ЦГИА СПб 

поступили до 1950 г. из Архивного отдела УМВД. Метрические книги, 

составившие в фонде 1822 опись 3, поступили в ЦГИА СПб из архива ЗАГС 

Исполкома Ленгорсовета в 1979 – 1993 гг. 

В фонде Петербургского деканата римско-католических церквей содержатся 

метрические книги с заголовками: метрические книги, метрические выписи, 

метрические экстракты. Книги под последними двумя названиями являются 

копиями  из приходских книг. Они содержат сведения только за один год по 

одному или нескольким приходам и состоят из одной или нескольких частей (о 

родившихся/крестившихся, бракосочетавшихся, умерших/погребенных). 

Книги с названием «Метрические выписи» хранятся в 1 и 3 описях. Книги с 

названием «экстракты» хранятся в 4 описи. В 4 описи имеются как приходские 

метрические книги, так и их копии. Среди метрических книг, например, можно 

назвать метрическую книгу о браке из военно-морского, приходского костела 

святых апостолов Петра и Павла в г.Кронштадте за 1876 – 1897 гг.155,   о смерти из 

костела  св. Казимира за 1909 – 1914 гг.156,  о рождении и смерти из костела в 

                                                           
155 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 4. Д. 1. 
156 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 4. Д. 190. 
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Лигове за 1908 – 1918 гг.157и др. Однако, большую часть описи составляют копии 

метрических книг, т.е. когда одно дело соответствует одному году (в заголовках 

книги обозначены как «экстракт» или «выпись»). 

Метрические книги других римско-католических церквей Российской 

империи составляют коллекцию и объединены в один фонд (Ф. 2292). 

Значительную часть фонда составляют метрические книги вместе с метрическими 

выписями. Записи охватывают период с 1899 по 1917 гг., но по многим церквям 

только за отдельные годы. 1917 год представлен только в метрических книгах 

Вязьменского костела и костела Туркестанского края. Метрические книги 

католических приходов Российской империи, составившие коллекцию фонда 

2292, поступали в ЦГИА СПб также из архива ЗАГС в течение 1979 – 1993 гг.158. 

Приходские метрические книги находятся в фондах церквей. В фонде 

Петроградской (Петербургской) римско-католической церкви св. Екатерины     

(Ф. 347) хранятся метрические книги за период с 1710 по 1923 гг., которые вместе 

с метрическими свидетельствами составляют большую часть фонда. В фонде 

находятся как подлинные метрические книги, так и их экстракты. В фонде 

имеются так же экстракты метрических книг некоторых костелов Витебского, 

Невельского и Полоцкого уездов Витебской губернии и Гомельского, 

Оршанского, Рогачевского, Сенненского уездов Могилевской губернии за       

1830 – 1831 гг. на польском языке. 

Самая ранняя метрическая книга хранится в фонде св. Екатерины и 

начинается с 1710 г., когда появилось первое церковное здание. Второе церковное 

здание появилось в 1720-е гг., в 1735 и 1737 гг. оно горело. В 1762 – 1783 гг. была 

выстроена большая каменная церковь на выделенном правительством участке 

земли на Невском проспекте. Этими событиями можно объяснить плохую 

сохранность метрических книг церкви за первую половину XVIII в. Сохранились 

всего три книги: о крещениях за 1710 – 1740 и 1746 – 1774 гг., о крещениях за 

1768 – 1777гг. и венчаниях 1746 – 1773 гг.  

                                                           
157 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 4. Д. 252. 
158 Дело фонда 2292. 
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Метрические книги об умерших за 1887 – 1903 гг. составляют фонд церкви 

Посещения Пресвятой Девой Марией св. Елизаветы на выборгском римско-

католическом кладбище (Ф. 1921). Фонд Шлиссельбургского римско-

католического костела (Ф. 2008) состоит из трех дел, два из которых – 

метрические книги с записями родившихся за 1915 г. и бракосочетавшихся за 

1915 – 1918 гг. В ЦГИА СПб из 6 фондов римско-католических церквей 

метрические книги содержатся только в трех: церкви св. Екатерины (Ф. 347), 

церкви посещения Пресвятой девы Марии св. Елизаветы на Выборгском римско-

католическом кладбище (Ф. 1921) и Шлиссельбургского римско-католического 

костела (Воздвижения св. Животворящего Креста Господня) (Ф. 2008).  

Метрические книги римско-католических церквей Санкт-Петербурга и 

губернии159 были изъяты из церковных архивов160 и поступили в ЦГИА СПб из 

Архива УМВД Ленинградской области в 1951 и 1952 гг.161. 

Ряд метрических книг римско-католических церквей Санкт-Петербурга и 

окрестностей за XVIII – XX вв. хранится в Национальном историческом архиве 

Беларуси в фонде Могилевской римско-католической консистории (НИАБ.         

Ф. 1781). В 1923 г. архив Консистории был изъят из учреждения и передан на 

хранение в Центрархив. До 1960 г. фонд Могилевской римско-католической 

консистории находился на хранении в ЦГИА СПб. В 1960 г. фонд разделили на 

несколько частей. Часть документов передали в Минск, к ним присоединили 

документы, изъятые из белорусских костелов. Вышеуказанные документальные 

материалы вместе с материалами других учреждений сформировали Центральный 

государственный исторический архив БССР (сейчас Национальный исторический 

                                                           
159 Имеются виду фонды, в которых хранятся метрические книги: Петроградской римско-

католической церкви св. Екатерины (Ф.347), церкви Посещения Пресвятой девой Марией 

святой Екатерины на Выборгском римско-католическом кладбище (Ф. 1921), 

Шлиссельбургского римско-католического костела (Ф. 2008). 
160 После принятия декрета СНК РСФСР об отделении церкви от государства и школы от церкви 

от 20 января (2 февраля) 1918 г. стала формироваться новая ведомственная структура в 

государственном управлении – отделы записи актов гражданского состояния.  
161 Согласно делам и листам фондов: Ф. 1921 поступил по Акту приема-передачи от 7 декабря 

1951 г., Ф. 2008 поступил по Акту приема-передачи в 1952 г. Ф. 347 – по Акту приема научно-

технической обработки от 2 декабря 1951 г. (Акт о приеме-передачи в деле фонда 347 

отсутствует). 
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архив Беларуси)162. Часть документов Консистории, касавшихся деятельности 

приходов юга Украины, Закавказья и приходов Тираспольской консистории, 

передали в Государственный архив Саратовской области163.  

 

6.2. Законодательные акты, принятые в отношении ведения метрических книг 

Управление Католической церковью в Российской империи складывалось 

на протяжении XVIII столетия и имело не простой путь своего развития.  Надзор 

за делами католиков в Российской империи с начала XVIII в. осуществлял 

Посольский приказ, который занимался учетом католических священников в 

стране (ведал вопросами их приезда и отъезда), контролировал строительство 

храмов и часовен, вел учет церковной статистики. С 1720-х гг. вопросами 

католиков стала заниматься Коллегия иностранных дел. Круг вопросов 

значительно расширился. Кроме выше обозначенных проблем Коллегия 

регулировала конфликты между священниками, решала внутриобщинные споры. 

В нее обращались духовные лица, прибывшие из-за границы, сюда направлялись 

прошения о командировании духовных лиц в полки и армейские корпуса. После 

учреждения в 1721 г. Синода, он стал осуществлять надзор за католическим 

исповеданием (наряду с протестантским). Коллегия иностранных дел выполняла 

административные функции в сфере надзора за католиками и была подотчетна 

Синоду. Синод определял священников к общинам, приводил их к присяге, 

увольнял от места с вручением специального «отпуска», решал вопросы 

церковного строительства, разрешал возникавшие споры, рассматривал прошения 

о перемене веры164. Многие вопросы решались совместно с другими 

правительственными учреждениями. Например, уголовно-административные дела 

петербургских католиков решались совместно с Юстиц-коллегией. Вопросы 

                                                           
162 Веревкин-Шелюта В.Н. Метрические книги и материалы римско-католических костелов 

Санкт-Петербурга и его окрестностей в Национальном историческом архиве Беларуси // 

Генеалогический вестник. – 2001. – Выпуск 1. – С. 29-35. 
163 Тираспольская римско-католическая консистория до 1917 г. располагалась в Саратове. 

Вероятно, это обстоятельство может объяснить передачу документов. 
164 Андреев А.Н. Правовое положение петербургских католиков и практика их взаимодействия с 

органами власти в XVIII веке // Гуманитарные научные исследования. 2014.  № 4 (32). Апрель. 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/04/6541  (дата обращения: 22.09.2016). 

http://human.snauka.ru/2014/04/6541
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иммиграции ксендзов курировались Синодом вместе с Коллегией иностранных 

дел, следившей за порядком въезда духовенства в страну, функционирования и 

учета церквей. Сотрудничество этих органов в решении вопросов 

жизнедеятельности инославных христиан продолжалось вплоть до губернской 

реформы Екатерины II165. 

С конца 1720-х гг., с момента создания подведомственной Сенату Юстиц-

коллегии лифляндских и эстляндских дел (с 1762 г. – лифляндских, эстляндских и 

финляндских дел) она решала уголовно-административные дела католиков.          

С середины 1730-х гг. на основании указа Анны Иоанновны от 23 февраля       

1734 г.166 Юстиц-коллегия стала заниматься церковными делами католических 

приходов в России (наряду с протестантскими), а судебные были отданы после 

губернской реформы 1775 г. на рассмотрение новых губернских учреждений. В 

компетенцию Юстиц-коллегии входили вопросы о разрешении и расторжении 

браков, о службе духовенства, о строительстве церквей, об имуществе, вопросы 

внутриобщинной жизни.  

Синод рассматривал прошения на разрешение смешанных браков и о 

крещении от таких браков детей. 

При отсутствии собственной католической иерархии в Российской империи 

Ватикану сложно было защищать интересы своей церкви. Он испытывал 

трудности в управлении католической миссией в России. 

Статус римско-католической церкви в Российской империи на 

законодательном уровне был определен Регламентом высочайше утвержденным 

12 февраля 1769 г. для римско-католической церкви в Санкт-Петербурге167. Он 

содержал ряд положений, касавшихся деятельности Католической церкви в 

Российской империи, а так же в нем говорилось о подчинении ее «по делам 

                                                           
165 Там же. 
166 ПСЗ. I. T. IX. № 6548. 
167 До 1769 г. приходское духовенство подчинялось непосредственно римской Конгрегации 

распространения веры через назначавшегося Конгрегацией особого Апостольского префекта 

или миссионера. См.: Козлов-Струтинский С.Г., Парфентьев П. История Католической Церкви 

в России. СПб., 2014. С. 242. 
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церковным» Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел168. 

Таким образом, Регламент законодательно укрепил уже сложившиеся рамки 

компетенции Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел и 

Коллегии иностранных дел в отношении урегулирования деятельности 

католической церкви. Высшим ведомством по управлению католиками оставалась 

Юстиц-коллегия. Ей подчинялась Коллегия иностранных дел в вопросах 

иммиграции и назначении священников в приходы. 

Порядок управления внутри Католической церкви в  XVIII в. был 

регламентирован несколькими указами. По указу Екатерины II от 14 декабря  

1772 г. все католические церкви в империи были подчинены епископу, который 

получил право иметь консисторию  «для отправления духовных дел». По этому 

же указу была создана Могилевская консистория, которая начала свою работу в 

начале 1774 г.  

Как уже говорилось выше, управление церквями должно было 

осуществляться согласно Регламенту 1769 г.169. Система церковной организации 

католиков состояла из следующих ответственных лиц и структур (по восходящей 

линии): синдики, или церковные старосты, избираемые общинами; приходские 

священники, назначаемые епископом Могилевским; патер-супериор (настоятель 

петербургской церкви) и Могилевская епархия. В помощь епископу избиралась 

католическая консистория для решения бракоразводных дел, управления 

церковным имуществом и учреждениями духовного образования. Этим же указом 

была утверждена Могилевская консистория, которая начала свою работу в начале 

1774 г.170. Высшими инстанциями в урегулировании всех спорных вопросов 

                                                           
168 ПСЗ I. Т. XVII. № 12776. 
169 ПСЗ I. Т. XIX. № 13922. 
170 Ганчар А.И., Попов М.А. Митрополит С. Богуш-Сестренцевич: формирование 

правительственной политики по отношению к Римско-католической церкви на белорусских 

землях (конец XVIII – первая четверть XIX в.). Гродно, 2011. С. 111. 
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оставались Юстиц-коллегия лифляндских, эстляндских и финляндских дел и 

Правительствующий Сенат171. 

В последней трети XVIII в. петербургский костел св. Екатерины 

Александрийской на Невском проспекте официально был признан главным 

католическим храмом страны, а настоятель петербургского прихода, получивший 

статус патера-супериора, имел власть над католическим духовенством всей 

России. 

После трех разделов Речи Посполитой  в 1772, 1793 и 1795 гг. в Российской 

империи значительно увеличилось число жителей римско-католического 

вероисповедания. После первого раздела по высочайшему указу от 22 ноября 

1773 г. на землях, присоединенных от Польши к Российской империи, 

образовалась Белорусская епархия172. 17 января 1782 г. ее переименовали в 

Могилевскую епархию с центром в Могилеве. Ее  возглавил архиепископ С. 

Богуш-Сестренцевич173. Главная Могилевская консистория для католиков стала 

органом аналогичным Синоду для православных. По указу от 28 апреля 1798 г. 

Могилевский архиепископ Станислав Богуш-Сестренцевич был объявлен 

митрополитом всех римско-католических церквей империи174. В том же году 

митрополит переехал из Могилева в Санкт-Петербург, который стал фактической 

резиденцией могилевских архиепископов. В состав Могилевской епархии вошли 

приходы Белорусской175 и Киевской губерний, а так же губерний Центральных, 

                                                           
171 Андреев А.Н. Правовое положение петербургских католиков и практика их взаимодействия с 

органами власти в XVIII веке // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 4 (32).  Апрель. 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/04/6541  (дата обращения: 22.09.2016).  
172 ПСЗ I. T. XIX. № 14073, 14122.  
173 ПСЗ I. T. XXI. № 15326. 
174 ПСЗ I. T. XXV. № 18504. 
175 Белорусская губерния с центром в Витебске была образована 12 декабря 1796 г. по указу 

Павла I в результате объединения земель Полоцкого и Могилёвского наместничеств. 

Белорусская губерния состояла из 16 уездов: Белицкого, Велижского, Витебского, 

Городокского, Динабургского, Люцинского, Могилёвского, Мстиславского, Невельского, 

Оршанского, Полоцкого, Рогачёвского, Себежского, Сенненского, Чаусского, Чериковского. 

Управлять такими большими по размерам уездами было сложно, и в 1801 г. Александр I провёл 

новую реформу. Согласно ей Белорусская губерния 27 февраля 1802 г. была разделена на 

Витебскую и Могилёвскую губернии, которые вошли в состав Витебского и Могилёвского 

генерал-губернаторства. См.: Витебская губерния: государственные, религиозные и 

http://human.snauka.ru/2014/04/6541
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%28%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Северо-Западных и Северных областей. 20 сентября (2 октября) 1802 г. С. Богуш-

Сестренцевич подписал постановление о новом разделении Могилевского 

архиепископства на деканаты176. Среди организованных 31 деканата был и   

Санкт-Петербургский деканат (вначале назывался протопресвитерством)177.  

Архиепископ определил структуру деканатов. Они являлись низшей 

инстанцией епархиального управления. Деканаты, во главе которых стоял 

декан178, объединяли в себе несколько приходов. Деканом в Санкт-Петербургском 

деканате обычно являлся настоятель, как правило, прихода св. Екатерины. Декан 

пересылал свои реляции в Могилевскую духовную консисторию, откуда получал 

указы. Деятельность консистории контролировала римско-католическая Духовная 

коллегия179. 

                                                                                                                                                                                                      

общественные учреждения (1802-1917). / Сост. Леонтьева Т.Е. и др. –  Мн., 2009. Витебск: 

Энциклопедический справочник. / Гл. редактор Шамякин И. П. – Мн.,1988. 
176 Деканат – в Католической церкви административный округ, в составе епархии, 

объединявший несколько приходов. Католическая энциклопедия Т. 1. М., 2002. 
177 НИАБ. Ф.1781. Оп.26. Д.8.(1801-1802) Л.632-635об. Д 9 (1802). Ч.1. Л.5; Оп.2. Д.30 (1803).. 

Л.3. Ранее функции деканата выполняла Санкт-Петербургская апостольская префектура, 

находившаяся в подчинении Конгрегации. Она существовала еще до утверждения регламента 

1769г. 
178 Декан возглавлял административные и пасторские функции по координации деятельности 

приходов, ежегодно инспектировал подведомственные ему церкви и часовни, а так же 

духовенство, представляя отчет епископу, созывал конгрегации деканата, извещал епископа о 

важнейших событиях и участвовал в главных епархиальных собраниях. Декан являлся 

представителем митрополита на местах и являлся посредником в передаче его указов 

духовенству. 
179 Римско-католическая духовная коллегия - административный орган по управлению делами 

католической церкви в России, образована по высочайше утвержденному докладу Сената «О 

восстановлении духовного церковного правительства римско-католического закона в России» 

от 13 ноября 1801 г. См. ПСЗ I. Т. XXVI. № 20053. Ее предшественники: Департамент для 

римско-католических юстицких дел при Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и 

Финляндских дел (26февраля 1797 г. - 26 января 1798 г.), Департамент римско-католических 

юстицких дел, подчиненный архиепископу Римских церквей (26 января 1798 г. - 13 ноября 1801 

г.). С 16 июля 1805 г. коллегия была разделена на два департамента: Департамент католических 

дел и Департамент униатских епархий. Коллегия собирала и регистрировала сведения обо всех 

римско-католических церквах, монастырях, клире, учебных и других духовных заведениях, о 

духовных заведениях, о движимых и недвижимых церковных имуществах; осуществляла 

надзор за правильностью производства дел в консисториях и пересмотр их решений по 

апелляциям и частным жалобам (кроме брачных и духовных дел), за деятельностью 

духовенства, управляла монастырями монашеских орденов, определяла в монастыри и церкви 

архимандритов, содержала аббатов и приходы, рассматривала и представляла высшему 

правительству предложения епархиальных начальств, относящиеся к общей пользе, 

государственной и церковной рассматривала разводные дела, решала вопросы, связанные со 
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 Границы Петербургского деканата на протяжении его существования 

изменялись. На начало XX века он включал в себя приходы всего Северо-

Западного региона, расположенные на территории Санкт-Петербургской 

(Петроградской), Новгородской, Олонецкой, Псковской, с 1914 г. – Вологодской 

губерний, а также Эстляндии и Великого княжества Финляндского180. Этим 

объясняется наличие метрических книг из приходов перечисленных выше 

территорий в фонде Петербургского деканата римско-католических церквей  (Ф. 

1822). Одной из функций деканатов являлся контроль за правильным ведением 

метрических книг181. 

Копии метрических книг поступали из Петербургского деканата в 

Могилевскую консисторию182. Туда же отправлялись и копии метрических книг 

из всех приходов Российской империи и хранились в ее архиве. Ведение 

метрических книг на законодательном уровне было принято по журналу Римско-

католической духовной коллегии от 26 июля 1826 г., тогда же была установлена 

их форма. Консистории, каждая по своему ведомству рассылали шнуровые книги 

для записывания метрик «во всякой приходской церкви в особенности» 

настоятелям церквей за скрепою декана. 

                                                                                                                                                                                                      

вступлением в монахи, принятием христианства католиками, магометанами, 

евреями и т. д. См.: Российский государственный исторический архив. Путеводитель. В 4-х т.  

Т. 2: Фонды центральных государственных учреждений. СПБ., 2009. С. 86. 
180 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 28. Д. 52. 1894. Дело о границах римско-католических приходов     

Санкт-Петербурга. В деле рассмотрены не только границы приходов Санкт-Петербурга, а так 

же Петербургского деканата на 1855 г.  Там же. Оп. 26. Д. 1110. 1864. Дело содержит именные 

списки членов приходов Петербургского деканата, по которым можно установить перечень 

приходов деканата на 1864 г. 
181 Документы, касающиеся вопросов метрикации, кроме ЦГИА СПб, сохранились в фонде 

Римско-католической духовной коллегии (Ф. 822) и в фонде Канцелярии митрополита римско-

католических церквей в России (Ф. 826), хранящихся в РГИА. 
182 Консистории были учреждены по примеру консисторий Протестантской церкви, которые 

управляли церковными делами. Тот же принцип лежал и в основе синодального правления 

Православной церковью. Могилевская римско-католическая консистория была учреждена на 

основании высочайшей грамоты от 14 ноября 1783 г. «О установлении в Могилеве 

архиепископства римско-католического исповедания; о учреждении при архиепископе 

Консистории и о определении в пособие ему коадъютора» (ПСЗ I. T. XXI. № 15876). 

Консистория  рассматривала церковные дела, занималась рассмотрением бракоразводных дел. 

Ее деятельность контролировала Римско-католическая духовная коллегия. 
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Настоятели церквей при заполнении метрических книг должны были 

проставлять так же свою скрепу183. В конце книг можно встретить записи 

следующего содержания: «В сей книге находится разнумерованных и 

скрепленных листов двести восемьдесят восемь (288), о чем римско-католическая 

духовная коллегия по состоявшейся на рапорте санкт-петербургского декана и 

супериора церкви св. мученицы Екатерины 25 апреля 1833 г. резолюции за 

надлежащим подписанием с приложением казенной печати сим свидетельствует 

асессор каноник Бобровицкий»184, В метрической книге для записей умерших в 

Кронштадтском приходе на последней странице имеется запись: «Римско-

католическая духовная коллегия с приложением казенной печати, удостоверяет, 

что в сей книге пронумерованных сто восемнадцать (118) полулистов. Санкт-

Петербург, марта 7 дня 1873 г. Асессор каноник Р. Ястржембевский»185. 

В конце каждого года церковные настоятели, списав с метрик точные 

копии, должны были отсылать их в местные консистории. Консистории, получив 

из подведомственных им приходов копии с метрик, переплетали их в одну общую 

книгу и «подписав в общем присутствии, за надлежащей скрепой» хранили в 

епархиальном архиве. Например, копия метрической книги церкви Посещения 

Пресвятой Девой Марией св. Елизаветы на выборгском римско-католическом 

кладбище о смерти имеет следующую запись: «Настоящие метрические экстракты 

Санкт-Петербургской римско-католической кладбищенской церкви св. Марии об 

умерших за 1892 год подписом и приложением деканской печати свидетельствую 

апреля 10 дня 1893 г. Санкт-Петербургский декан Добровольский»186.  

Далее приведем еще несколько записей. В копийном экземпляре 

метрической книги о венчавшихся Лужского католического костела (св. Николая 

Чудотворца) на последней странице отмечено: «В этой книге метрических 

экстрактов о венчаемых за 1910 год Лужского римско-католического приходского 

костела находится в записи всего десять (10) актов, что своею подписью и 

                                                           
183 СЗРИ. СПб., 1899. Т. IX. Законы о состояниях. П. 881.  
184 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 35. Л. 78 об. 
185 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 4. Д. 130. Л. 118об. 
186 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 4. Д. 23. Л. 129об. 
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приложением костельной печати удостоверяю. г. Луга апреля 15 дня 1911 г. 

Настоятель Лужского римско-католического костела ксендз Казимир 

Жилевич»187. Из текста видно, что не всегда настоятели присылали копии в 

положенный срок. В данном случае копия была отправлена в Консисторию не 

ранее апреля следующего 1911 г. вместо конца 1910 г. Следующая запись так же 

подтверждает отклонение от требований устава: «О верности и сходности сих 

метрических выписей с подлинной книгой о умерших Кронштадтской римско-

католической приходской церкви собственно ручной подписью с приложением 

церковной печати удостоверяю. Г. Кронштадт 1891 г. февраля 12 дня. За 

настоятеля викарный костела кс. Спасовский»188. 

11 июля 1835 г. Могилевская римско-католическая духовная консистория 

«во исполнение указа из Римско-католической духовной коллегии от 30 января 

1834 г.» повелела завести новые метрические книги с печатными заголовками и 

разослать их всем подведомственным Могилевской архиепархии местам для 

надлежащего исполнения. Новозаведенные книги «венчальные, крестоприводные 

и погребения»189 с добавлением форм для записи метрик требовалось 

перешнуровать и подписать членам Консистории, а так же скрепить казенной 

печатью. Деканам, настоятелям и всем приходским священникам этим указом так 

же было предписано «все накопившиеся метрики до присылки указанных книг и 

форм» вписать в новые книги согласно приложенным к ним формам. И далее по 

окончанию всякого обряда вписывать сведения в новые формы метрических книг. 

Записи должны делать настоятели или по их поручению священники. За 

неисполнение полагалось строгое взыскание. С подлинных метрических книг 

священники составляли два экстракта (копии) за подписью настоятеля или 

назначенного им священника. В конце года экстракты отсылались к декану, 

который после тщательной сверки их с подлинными книгами ставил свою 

подпись и печать. Далее экстракты отдавались в переплет «различая особо 

                                                           
187 Там же. Д. 128. Л. 4. 
188 Там же. Д. 16. Л. 314. 
189 Имеются ввиду метрические книги о родившихся/крестившихся, бракосочетавшихся и 

умерших/погребенных. 
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венчальные, крестоприводные и погребения». К 15 января следующего года один 

экземпляр экстракта декан должен был отправить в Консисторию для помещения 

его на хранение в архив. Другой экземпляр экстракта к 20 января следующего 

года - в местный уездный суд так же для хранения в архиве, о чем декан рапортом 

сообщал в Консисторию. Сверка экстрактов с подлинными метрическими 

книгами поручалась деканам и настоятелям. За малейшее упущение также 

полагалось строгое наказание, о чем сказано в указе. Если присутствовали    

какие-либо исправления или подчистки, то оговаривалось в конце книги: 

указывались номер записи, дата и страница, на которой внесено исправление, и 

какое исправление. В годовой книге экстрактов, в общем регистре должны быть 

указаны номера страницы, от которой ежегодно начинались экстракты. Из 

метрических книг декан составлял общую ведомость, содержащую 

статистические сведения, и присылал в Могилевскую консисторию190. 

При внесении записей в метрические книги священники должны были 

придерживаться согласно указу следующих правил. «С начала книги писать год 

складом и цифрами, далее месяц и число». Перед крещением священники должны  

узнать о вероисповедании родителей, можно ли крестить младенца по римско-

католическому обряду. Внимательно записывать имена и фамилии. В 

«венчальных метриках» если «венец будет дан по дозволении начальства 

названным индультет», то пояснить в метриках от кого, на чье имя, от какого 

числа, за каким номером и в каком смысле был выдан (то есть освобождает ли 

индульт от препятствий, названных каноническими или же от обыкновенных 

оповещений перед венцом. Индульт требовалось пришить в книгу 

предвенчальных вопросов. В фондах церкви св. Екатерины и Петербургского 

деканата имеется несколько книг «предбрачных экзаменов» (или предвенчальных 

вопросов). Книга состоит из вопросных листов для жениха и невесты. 

Брачующиеся должны ответить по 12 пунктам: фамилия и имя, возраст, 

исповедание, сословие, с какого времени в приходе, не состоит ли в другом  

браке, о добровольном согласии на брак, с ведома ли родственников, не давал ли 

                                                           
190 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 15. Л. 2-2об. 
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других обетов (монашества), не обручен ли с другим, не состоит ли в родстве с 

будущим супругом. Далее следует подпись об истинности и честности ответов 

жениха или невесты и свидетелей. Все скреплено подписью священника.191   

В метрических книгах о бракосочетавшихся так же указывается приход и 

вероисповедание желающих сочетаться браком. В указе 1835 г. особое внимание 

уделялось четкости и правильности вносимых в метрики записей, не только 

крещенных, а также и погребенных, «так как метрики составляют фициальные и 

важные акты». Так священникам вменялось в обязанность «хранить акты с 

прилежным старанием»192. 

В отличие от лютеран католики составляли две копии с метрических книг. 

На основании высочайше утвержденного мнения Государственного совета от     

25 февраля 1875 г. приходское духовенство обязано было ежегодно через деканов 

за скрепой их и местного настоятеля доставлять в губернские правления верные и 

точные копии метрик, такие же, как представляются епархиальному начальству193.  

Подлинные метрические книги по их окончанию должны были храниться 

при церквах, чтобы настоятель при необходимости мог делать выписи о 

рождении, бракосочетании и погребении своих прихожан. Метрические книги в 

приходах велись на латинском, немецком и французском языках. С 1835 г. копии 

велись преимущественно на русском языке. 

 

6.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг римско-

католических церквей 

Приведем несколько записей за разные годы из формуляров трех частей 

метрической книги, чтобы показать изменения в наполнении формуляров на 

протяжении XVIII-XX вв. Отметим, что в XVIII в. формуляры графились от руки 

и лишь с 1830-х гг. мы имеем печатные экземпляры. 

 

                                                           
191 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 93. 
192 Там же. Д. 15. Л. 2-2об. 
193 ПСЗ II. T. L. № 54434. 
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6.3.1. Формуляр для записи родившихся/крестившихся 

В метрических книгах с записями родившихся/крестившихся содержатся 

сведения: дата крещения; порядковый номер записи; имя младенца; имена и 

фамилия родителей; имена и фамилии восприемников, а так же священника, 

совершившего обряд крещения.  

Приведем несколько примеров из ранних записей в метрических книгах 

католической церкви св. Екатерины:  

за 1711 г.194 

Mensis et 

numerus 

Numerus 

ordine 

  

1711 

Martes den 

11 

3 ist getauft worden Joannes Andreas legit dessen Eltern Johann Smago 

und Nalburga, dessen Pathen waren H. Gottfried Aribisti und die 

Edle Frau Renetta Sieglerin 

Idem [Baptisans P. Volfgangus] 

Smago 

 

за 1769 г.195. 
Annus Dies Mensis  

1769 19 September Susanna Marie F[ilia].L[egitimate]. Francisci Seraphini Holzner et Carolinie. 

Levantibus Susanna Hirch et Leopoldo Paradis ab Leonardo est baptisata 

 

В XVIII в. в метрических книгах о родившихся /крестившихся священник 

записывал только дату крещения младенца. Дата рождения в записях встречается 

крайне редко. Обычно  в сведениях о младенце указывалось его имя, пол, 

законнорожденность. Сведения о рождении начинают появляться в записях 

только с начала XIX  в.  

Информация о родителях довольно скудна. У отца ребенка указывались имя 

и фамилия, законность брака. Иногда отмечалась конфессиональная 

принадлежность, подданство, занятие, сословная принадлежность. У матери: имя, 

законность брака, редко - девичья фамилия, конфессиональная принадлежность, 

сословие. Чаще всего обозначались только имена и фамилии. Встречаются 

                                                           
194 11 марта 1711 г. был крещен патером Вольфгангусом  Иоаннес Андреас законный сын 

родителей Иоанна и Нальбурги Смаго. Восприемниками были Х. Готфрид Арибисти и дворянка 

Ренетта Зиглерин. ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 2. 
19519 сентября 1769 г. была крещена  священником Леонардо Сусанна Мария законная дочь  

Франциска Серафима Хольцнера и Каролины. Восприемники: Сусанна Хирх и Леопольдо 

Парадис. ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 27. Л. 9.  
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случаи, когда вместо имени отца или матери, а иногда и обоих стоит буква N196. 

Часто в записях присутствовало имя только одного из родителей197. В отдельных 

случаях было записано только имя младенца и священников, проводившего 

обряд198. Краткость информации можно объяснить тем, что священник не всегда 

сразу вносил записи в книгу. Сведения вносились часто со слов восприемников. 

После 1826 г., когда вышел закон об обязательном и правильном ведении 

метрических книг для католиков, для записи даты рождения появилась отдельная 

графа. 

Формуляры стали печататься типографским способом. С 1835 г. сведения 

вписывались на русском языке. Вся информация о младенце и его родителях 

распределилась по новым графам, и ее объем увеличился. Ниже поместим пример 

формуляра из первой части метрической книги церкви св. Екатерины за 1838 г.199 

п
р

о
зв

ан
и

е 

к
р

ещ
ае

м
ы

х
 

№ числа Когда? Где? Кто и с 

кем, одною ли водою 

или со всеми 

обрядами таинства 

крещения? 

Каких родителей? Когда и 

где, т.е. в каком приходе 

родился крещаемый? 

Кто были поименно 

восприемниками при св. 

крещении и кто 

присутствовал? 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

к
р

ещ
ен

и
я
 

М
и

х
аи

л
 С

ач
и

н
с
к
и

й
 

4 1833 

январ

я 

1 

13 1833 г. января 13 дня 

преподобным отцом 

Марком Ручинским 

Доминиканского 

ордена окрещен 

младенец по имени 

Михаил с 

совершением всех 

обрядов таинства 

Бывшего воина польского 

Иосифа Михаилова и 

Магдалины ур. 

Кучковской законных 

супругов сын, родившийся 

1 января 1833 г. в 

Кронштадте 

Восприемниками были 

Павел Шикульский и 

Дария Алексеевна 

Такой вид формуляра сохранялся вплоть до 1917 г. В 1902 г. в формуляр 

добавили статистический раздел, в котором велся счет родившимся с разделением 

по полу. 

6.3.2. Формуляр для записи венчавшихся (бракосочетавшихся) 

Формуляр второй части метрической книги о венчавшихся 

(бракосочетавшихся) в XVIII в. графленый от руки содержал краткие сведения о 

женихе и невесте. В нем указывались число, месяц бракосочетания, имена, 

                                                           
196 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 2об., 7, 19, 20об., 28об. 
197 Там же. Л. 3об., 4-6об., 8, 34об., 36, 39, 43об. 
198 Там же. Л. 26об., 34об., 39, 64. 
199 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 
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фамилии, подданство (или откуда родом) жениха и невесты, а так же  свидетелей, 

сообщалось, кто совершал обряд.  

Запись в метрической книге церкви св. Екатерины за 1746 г.200 

Annus Dies Mensis  

1746 27 April Franciskus Busovich Polonus Brenskovensis et Virgo Helena Elisabeth Caltan 

Revalensis – servatis omnibus de jure servandis – O[rdinis].P[redicatorum]. 

Carolo de Luca – Test antibus Joanna Reschob et Andrea Zabel – copulate 

Sunt 

В первой четверти XIX в. к выше указанным сведениям добавились данные 

об отце жениха и невесты. Имена заключающих брак были вынесены в отдельную 

графу. Приведем несколько примеров из метрических книг церкви св. Екатерины.  

 за 1825 г.201 

 

№ 23 

Josef Heid cum 

Catharina Adamsohn 

Oktober 

4. Die finitis tribus Proclamationibus nullo detecto Impedimento, habitog mutual – 

Spomorum Consesu Ego Pater Dominicus Braun ordinis Predicatorum benedicti 

Matrimonium Juvenis Josephi Filius Joannis Heid Subtiti Austriau contractum 

comtractum cum Puella Catharina Adamsohn Filia Joannis Subdita Rossian, Festes evant 

Joannes Ganzmann Gottlieb Schvochof. 

за 1833 г.202 
Ioannes Miege cum 

Rosa Matz 

Maja 

Die vigesima, praemissis tribus bannis, nullo detec impedimento canonico, praevio examine 

liberu consensus coram testibus infra seriptis repetito minibus contractium aс testium in 

libro examines subscripto, Ego Marius Ruszynski O[rdinis].P[redicatorum]. interrogavi 

juvenem Catholicum Joannes Marie Filium Antonii Miege subditum Regis Sardinia et 

virginem lutheranam Rosam Katharinam filiam Joannis Andreae Matz eorumg mutual 

voluntate explorate Matrimonio eos Junxi benedixig eis de ritu sanctae Matris Ecclesiae. 

Testes Juere: Joseph Marcus, Joannes Adam Gottwald, Gaspar Gourat 

После 1835 г., когда были приняты печатные формы документа, и 

заполнение формуляра стало осуществляться на русском языке, объем 

информации о женихе и невесты увеличился. Стали указывать возраст, состояние 

                                                           
200  27апреля 1746 г. Франциск Бусович, подданный Польши из Бреславы, и девица Елена 

Елизавета Калтан из Ревеля – соблюдая закон, были венчаны патером Карлом де Лукой – 

свидетели Иоанн Решоб и Андрей Цабель. ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 27. Л. 24. 
201 №23, Иосиф Гейд с Катариной Адамсон, 4 октября, после троекратного оглашения 

препятствий к заключению брака не было раскрыто, я, патер Доминик Браун ординированный 

проповедник (рукоположенный) благословил на брак молодого человека Иозефа, сына Иоанна 

Гейда, подданного Австрии с девицей Катариной Адамсон, дочерью Иоанна, российской 

подданной. Свидетелями были Иоаннес Ганцманн, Готлиб Швохов. ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. 

Д. 59. Л. 67об. 
202 Иоганес Миге с Розой Матц, май, 20-й день после троекратного оглашения препятствий к 

заключению брака не было, по обоюдному согласию в присутствии свидетелей, я, Мариус 

Рукцинский, рукоположенный священник бракосочетал в святой церкви молодого человека 

католического вероисповедания Иоанна Марию, сына Антония Миеге, подданного короля 

Сардинии, и девицу лютеранского вероисповедания Розу  Катарину, дочь Иоанниса Андреаса 

Матца. Свидетелями были: Иозеф Маркус, Иоанес Адам Готвальд, Гаспар Гоурат. ЦГИА СПб. 

Ф. 347. Оп. 1. Д. 59. Л. 186об. 
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и занятие жениха, возраст и сословие невесты, имена и фамилии родителей 

жениха и невесты. Все сведения разделили на большее число граф: порядковый 

номер, фамилии венчавшихся, дата венчания, место венчания и имя и фамилия 

священника совершившего обряд, сведения о женихе и невесте, сведения о 

родителях и свидетелях. В таком виде формуляр оставался до 1917 г. 

Запись из метрической книги св. Екатерины за 1900 г.203 

№ 

п
р

о
зв

ан
и

е 

в
ен

ч
ае

м
ы

х
 

числа 

венчания 

Когда? Где? Кто? и по 

коликократному оглашению 

венчал брак 

Каких именно 

новобрачных, какого 

состояния, звания, 

возраста и прихода 

Кто по имени и 

прозванию родители 

новобрачных? И кто 

поручители и 

свидетели? 

15 

Г
о

л
у

б
о

в
 

Р
аз

га
л
ь
 

23 

(января) 

1900г. января 23 дня в Санкт-

Петербургской римско-

католической церкви св. 

Екатерины ксендз Семен Тукиш 

по троекратному оглашению 

пред народом на литургии 

собравшимся сделанным 

Запасного фельдфебеля 

нестроевой команды из 

крестьян Изидора 

Голубова, холостого, 29 

лет с крестьянкою 

Мариею Разгаль, девицею 

22 лет, обоих прихожан 

сей церкви, по сделании 

предварительно строгого с 

обеих сторон на письме 

изъясненного 

исследования о 

препятствиях к 

бракосочетанию и по 

неоткрытии никаких, 

равно по изъявленному от 

обеих лиц взаимному 

согласию внешними 

знаками обнаруженными 

Якуба и Анны, ур. 

Войт супругов 

Голубцов сына, 

Андрея и Теклы 

супругов Разгаль 

дочерью браком 

сочетал и 

поблагословил в 

присутствии 

свидетелей Осипа 

Кучевского и Фомы 

Школьникова 

 

6.3.3. Формуляр для записи умерших,погребенных 

Метрические книги с записями умерших за XVIII в. не сохранились, 

поэтому выяснить объем сведений, порядок их изложения за этот период не 

представляется возможным. Здесь можно говорить только о записях, которые 

выполнялись священниками до введения печатных формуляров с 

регламентированным порядком, т.е. до 1835 г. Приведем пример из метрической 

книги церкви св. Екатерины за 1818 г.204 

 

                                                           
203 ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 4. Д. 44. Л. 8. 
20430 января похоронен на Смоленском кладбище Павел Домбровский, умер 27 января от 

гангрены, 66 лет от роду, подтверждаю, патер Эразм Домбровский. ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. 

Д. 33. Л. 2. 
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№ 22 

Paulus 

Dombrowsky 

 

Die 30 Januarii sepultus est in Cometerio Smolensko Paulus Dombrowski ex Elbring Oriandus e 

gangrene annorund Sexaginta sex natus mortuus Die 27 Januarii. Attestor Pater Erasmus 

Bobrowski O.P. 

После 1835 г. информация об умерших распределяется по шести графам. 

Возьмем метрическую книгу той же церкви за 1835 г.205 

№ Числа 

смерти 

Лета от роду Когда? Где? Кто? От 

каких болезней или по 

какому случаю умер? Был 

ли причащен св. Таинств? 

Какого был состояния и 

звания? Сколько жил? Их 

какого прихода и кого 

оставил детей? 

Каким именно 

священником и когда 

похоронен? 

189 6  1835 сентябрь 

 

Тысяча восемьсот 

тридцать пятого г. 6 

сентября в Санкт-

Петербурге скончался 

Гавриил Барановский 

 

 

Законный сын 

коллежского секретаря 

Ивана Барановского и его 

жены Елены, урожденной 

Командир. Жил только 24 

дня 

 

 

 

Тело его священник 

Доминиканского 

ордена Доминик 

Лукашевич на 

Волковском кладбище 

7 сентября похоронил 

Г
ав

р
и

л
о

 Б
ар

ан
о

в
ск

и
й

 

 

В начале 1850-х гг. добавлена графа «Прозвание умерших». Ранее имя и 

фамилия умершего вписывалась в графу с порядковым номером. До 1917 г. 

формуляр более не изменялся. Так же как и в формуляре бракосочетавшихся в 

нем отсутствовал статистический раздел. Подсчет умерших мог осуществляться 

только по порядковым номерам. Подсчет умерших по полу и мертворожденных в 

формуляре не был предусмотрен. 

№ 

  
  

 П
р

о
зв

и
щ

е 

  
  

  
у
м

ер
ш

ег
 

  
 Ч

и
сл

а
 

см
ер

ти
 

Лета 

от 

роду 

Когда? Где? Кто? От каких 

болезней или по какому 

случаю умер? Был ли 

причащен св. Таинств? 

Какого был 

состояния и звания? 

Сколько жил? Их 

какого прихода и 

кого оставил детей? 

Каким именно священником и 

когда похоронен? 

2 

  
  

  
  

  
 

К
р

ае
в
ск

и
й

 

1 5 

лет 

1882 г. января 1 дня в Санкт-

Петербурге умер Константин 

Станиславович Краевский от 

воспаления легких 

 Сын кондуктора 9 

класса, имевший 5 

месяцев от роду 

Тело его похоронено 

каноником Виктором 

Францевичем 2 января на 

католическом кладбище в 

Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 36. Л. 223. 
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VII. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ  СИНАГОГ 

7.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

В ЦГИА СПб основной массив метрических книг евреев206 сосредоточен в 

фонде Петроградской хоральной синагоги (Ф. 422) и Коллекции метрических 

книг синагоги г. Кронштадта (Ф. 1129). 

В фонде Петроградской хоральной синагоги метрические книги составляют 

3-ю опись. Всего 544 дела за 1856, 1863 – 1918 гг. Особенностью данных 

метрических книг является то, что они велись раздельно по сословиям:  

1. купечество (сюда же вносились  акты почетных граждан и лиц с высшим 

образованием),  

2. мещанство (и также акты ремесленников),  

3. нижние чины (вносились отдельно отставные нижние чины и нижние чины, 

находящиеся на действительной военной службе).  

В связи с этим при поиске актовых записей следует учитывать сословную 

принадлежность интересующих лиц. 

В Коллекции метрических книг синагоги г. Кронштадта имеется одна опись, 

состоящая из 9 дел за 1847 – 1853, 1865, 1875 – 1893, 1900 – 1917 гг. Разделения 

по сословиям в данных метрических книгах нет. При этом отметим, что 

информация за 1847 – 1853 гг. весьма скудная: это записи только о рождении 

евреев; за 1865 г. имеются только записи о бракосочетании; за 1875 г. – о 

рождении и смерти; за 1877 г. – о рождении и бракосочетании. В метрических 

книгах за 1849–1851, 1878–1893 гг. и за 1904 г. (только о рождении) записи велись 

на двух языках: русском и иврите. В метрических книгах за 1908 – 1917 гг. 

имеется раздел «О разведшихся евреях».  

7.2. Законодательные акты, принятые в отношении ведения 

метрических книг 

Официально первая еврейская община появилась в Санкт-Петербурге в  

1802 г., когда был создан Еврейский комитет. Депутаты от еврейских общин 

                                                           
206 До 1917 г. в Российской империи понятие «еврей» употреблялось для обозначения 

вероисповедания. 
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губерний и члены их семей, хоть временно, но могли проживать в столице 

легально. Однако большая часть евреев, жителей Санкт-Петербурга, обосновалась 

в городе вопреки официальному запрету207. Со временем первая еврейская 

община распалась, а новые начинают появляться в столице с конца 1820-х гг.       

С 1828 г. евреев стали призывать в армию. Среди солдат петербургского 

гарнизона тоже появились евреи. Солдатам-евреям разрешалось проживание в 

городе вместе с женами и детьми. С этого времени в столице появились 

солдатские еврейские общины. С конца 1830-х гг. нижним чинам из евреев 

разрешалось в свободное от службы время совершать обряды в соответствии с 

законами их веры. 

Первоначально молельные помещения располагались прямо в казармах, но 

затем согласно требованиям начальства переместились на частные квартиры 

вблизи казарм. Для совершения религиозных обрядов раввинов выбирали из 

солдатской среды, поэтому первыми раввинами небольших разрозненных 

еврейских общин в Санкт-Петербурге были солдаты. В 1860-е гг. евреям – 

отставным солдатам, купцам 1-й гильдии, обладателям ученых степеней и 

диплома о высшем образовании, а также некоторым категориям ремесленников – 

было разрешено проживать вне черты оседлости, в том числе и в столице. Это 

право распространялось и на членов их семей. В связи с этим в городе 

увеличилось число молельных домов, теперь это были не только солдатские 

молельни. 

1 сентября 1869 г. император Александр II утвердил постановление 

Комитета министров о разрешении петербургским евреям построить синагогу 

взамен существующих молелен. В 1870 г. правление еврейской общины 

приобрело дом № 167 по наб. реки Фонтанки. Это здание рассматривалось как 

временное помещение на период строительства синагоги. 19 августа 1878 г. 

еврейская община получила разрешение петербургского градоначальника 

А.Е.Зурова на постройку синагоги. Согласно акту купчей крепости, 

                                                           
207«Положение об устройстве евреев», высочайше утвержденное 9 декабря 1804 г. // ПСЗ I.       

Т. XXVIII. № 21547.  
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утвержденному старшим нотариусом Петербургского окружного суда 25 января 

1879 г., общиной был приобретен дом и участок А.А.Ростовского по Большой 

Мастерской ул., 2 (ныне – Лермонтовский пр.) для постройки синагоги.               

13 октября 1886 г. была освящена Малая синагога, в которой до открытия 

большого зала разместилась Временная синагога, а впоследствии там помещалась 

хасидская купеческая молельня. Торжественное открытие Большой Хоральной 

синагоги состоялось 8 декабря 1893 г. В 1894 г. помещения старых молелен были 

закрыты, на молитвы петербургские евреи стали собираться в здании новой 

синагоги.  

Метрические книги евреев законодательно были учреждены в 1835 г. До 

этого времени единственным актом о состоянии евреев служила ревизская сказка.  

Согласно «Положению о евреях», высочайше утвержденному 13 апреля 1835 г.208, 

в обязанности раввина входило не только наречение именами младенцев, 

совершение обрядов обрезания, бракосочетания, расторжения браков, погребения, 

но и ведение метрических книг.  

Исправное содержание метрических книг евреев являлось обязанностью 

городского общественного управления209. Не позже 1 октября каждого года 

формуляры метрических книг рассылались в городские думы для передачи 

раввинам. Однако независимо от этих книг раввины имели у себя «частные 

книги» или «тетради», в которые записывали все статьи, подлежащие внесению в 

метрические книги при совершении религиозного обряда на еврейском и русском 

языках. Не позже одного месяца сведения должны были вноситься в метрические 

книги, хранящиеся при синагоге или молитвенном доме.  

С 1874 г. в Санкт-Петербурге функция выдачи, ревизии и хранения 

метрических книг евреев возлагалась на Канцелярию петербургского 

градоначальника210. Ежемесячно и по окончании каждого г. метрические книги и 

«частные тетради» свидетельствовались членами еврейских духовных правлений, 

                                                           
208 ПСЗ II. Т. X. № 8054. 
209 ПСЗ II. Т. XXVIII. № 27172. 
210 ПСЗ II. Т. LXXIV. № 53677. 
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тогда же подводились итоги о числе родившихся, сочетавшихся браком и 

«разведшихся», умерших «сначала складом, а потом цифрами, на русском и 

еврейских языках». Подписи членов правления, раввинов и их помощников 

подтверждали то, что книги верны и в них нет никаких неисправностей. 

Подчистки в книгах не допускались, а в случае ошибки писца неверно написанное 

слово обводилось со всех сторон чертами, далее писался правильный вариант. Все 

исправления оговаривались в конце статьи. Любая неисправность в ведении 

еврейских метрических книг являлась общей ответственностью как раввинов и их 

помощников, так и членов молитвенных правлений. В первых числах нового года 

раввины представляли в городские общественные управления все метрические 

книги как общие, так и частные. После их проверки первые сдавались в архив, а 

последние возвращались раввинам для хранения при синагогах или молитвенных 

домах. Все справки по делам, производившимся в городских и уездных полициях 

и в других местах, касавшихся рождения, браков, разводов и смерти евреев 

делались через подлежащие городские общественные управления. Метрические 

свидетельства выдавались раввинами или их помощниками и удостоверялись 

городскими общественными управлениями на основании хранящихся там 

еврейских   метрических   книг. Для нижних чинов из евреев, служивших при 

полицейских командах в Санкт-Петербурге, метрические книги выдавались из 

управы благочиния, с 1874 г. – из канцелярии градоначальника. Определение 

порядка выдачи метрических книг для исправляющих должность раввинов при 

военнослужащих евреях, также как и хранение книг за прежние годы по 

сухопутному и морскому ведомствам, предоставлялось на ближайшее усмотрение 

главного начальства этих ведомств. 

Евреями признавались дети, рожденные от родителей-евреев, состоявших в 

законном браке; если дети были незаконнорожденными, то мать обязательно 

должна была быть еврейкой. Относительно детей от смешанных браков 

отмечалось, что согласно российскому законодательству брак лиц православного 

или римско-католического вероисповедания с нехристианами запрещался; 

допускался лишь брак евреев с лицами евангелическо-лютеранского 
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вероисповедания, при этом их дети должны были воспитываться исключительно в 

евангелическо-лютеранской вере (или в православной по желанию родителей). За 

воспитание детей в еврейской вере родители подвергались уголовному 

наказанию211. Сами же дети не могли считаться евреями, так как обязательно 

принадлежали к христианской вере. Они отдавались на воспитание или 

родственникам христианской веры, или опекунам христианского исповедания, 

назначавшимся правительством. 

Переход из христианства в еврейство запрещался; евреи же могли принять 

христианское исповедание. Правительство благоприятствовало подобному 

переходу. Предпочтение отдавалось православию, но не исключался переход и в 

другие христианские религии. Так, в 1827 г. был издан закон о разрешении евреям 

принимать римско-католическую и евангелическо-лютеранскую веры. Обряд 

предписывалось проводить «непременно в воскресные дни и со всею возможною 

публичностью, дабы отвратить всякое подозрение в притворном принятии 

христианства»212. Принятие евреями христианской веры допускался с разрешения 

министра внутренних дел. К принятию допускались не только совершеннолетние, 

но и лица, не достигшие 21-летнего возраста. Крещение евреев, младше 14 лет, 

разрешалось проводить только с письменного согласия их родителей или 

опекунов. Достигшим 14-летнего возраста лицам согласия родителей уже не 

требовалось. Более того родители не могли воспрепятствовать проведению 

данного обряда. При принятии евреями-родителями крещения обряд совершался 

и над их малолетними детьми, не достигшими 7-летнего возраста, если же 

христианскую веру принимал только отец или только мать, то вначале крестили 

сыновей, а затем – дочерей. Крещение евреев происходило только в городских 

церквях со «всевозможной публичностью»213. 

Евреями употреблялось 4 категории имен: библейские, испанские, 

славянские, немецкие. Каждый еврей был обязан навсегда сохранять 

                                                           
211 Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях. СПб., 1904. § 22. 
212 ПСЗ II. Т.II. № 1360.  
213 СЗРИ. СПб., 1896. Т. XI. Приложение к ст. 7.  
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наследственную или принятую законом фамилию и имя, данное по вере или при 

рождении214. С 6 февраля 1850 г. принявшим христианство евреям не разрешалось 

менять фамилии, даже если при крещении имя было изменено (за исключением 

тех лиц, кто уже изменил свою фамилию)215.   

Относительно бракосочетания евреев в «Положении о евреях» 1835 г.216 

указывалось следующее. Браки между евреями допускались по достижению 

женихом 18-летнего возраста, невестой – 16-летнего возраста. Вступившие в брак 

ранее обозначенного возраста, а также их родители (старшие родственники), к 

тому их допустившие, подвергались тюремному заключению сроком от двух до 

шести месяцев согласно решению суда (§17). Бракосочетание приезжих евреев 

допускалось только с письменного разрешения раввина того города или селения, 

к которому принадлежали вступающие в брак. Дозволение должно было быть 

засвидетельствовано местным полицейским начальством. Вторичный брак 

допускался только в том случае, когда «вступающий не имел уже никакой 

обязанности по прежнему браку» (§93). При расторжении браков между евреями 

(как с возвратом, так и с невозвратом приданого) требовалось решение раввина 

или его помощника (§94). 

В том же «Положении…» значилось, что погребение умерших должно было 

совершаться не в ночное время и не прежде чем через три дня после смерти. В 

случае скоропостижной или насильственной смерти погребение производилось 

после осмотра и с разрешения полицейского начальства (§93). 

 

7.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг  

7.3.1. Формуляр для записи родившихся 

В метрических книгах раввин по установленной форме записывал 

следующие сведения о рождении. 

                                                           
214 ПСЗ II. Т. X. № 8054. 
215 СЗРИ. СПб., 1896. Т. XI. Ст. 772.  
216 ПСЗ II. Т. X. № 8054. 
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Указывался порядковый номер записи (раздельная нумерация велась для 

младенцев мужского и женского пола); имя и социальное положение 

совершившего обряд обрезания; дата рождения, дата обрезания младенца 

мужского пола и наречения именем (молитвования) младенца женского пола (по 

христианскому и еврейскому календарю); место рождения; социальный статус, 

фамилия, имя и отчество отца, имя и отчество матери; имя, которым был наречен 

младенец. 

Приведем примеры записей о рождении младенцев мужского и женского 

пола из метрической книги евреев-мещан за 1864 г., находящейся на хранении в 

архивном фонде Петроградской хоральной синагоги217: 

Часть I. О родившихся 
№ Кто совершал 

обряд 

обрезания 

Число  и месяц рождения и 

обрезания 

Где родился Состояние отца, имена 

отца и матери 

Кто родился 

и какое ему, 

или ей, дано 

имя 
жен

ско

го 

муж 

ского 

Христианский Еврейский 

8 

 

8 

8  Родилась 

10 июля и 

молитвована 

того же числа 

сего 1864 года 

18 тамус В С-

Петербурге 

У Шкловского 

мещанина 

Могилевской 

губернии Исая 

Ласкина и законной 

его жены Малки 

Камасовой 

Дочь Сарре 

Ривве 

 8 

8 

Невельский 2 

гильдии 

купец Шмуил 

Каменецер 

Родился 

11 августа. 

Обрезание учинено 

18 числа того же 
месяца 1864 года 

21 ав В С-

Петербурге 

У Кронштадтского 

мещанина Мовши Мендель 

Позена и законной его жены 

Теме Зельмановой 

Сын Ефроим 

 

Изучение формуляров метрических книг евреев показало, что их структура 

не менялась вплоть до 1917 г. Проиллюстрируем это примером записей из 

метрической книги о рождении евреев-купцов за 1915 г.218 

Часть I. О родившихся 
№ Кто совершал 

обряд 

обрезания 

Число  и месяц рождения и 

обрезания 

Где родился Состояние отца, имена 

отца и матери 

Кто родился 

и какое ему, 

или ей, дано 

имя 
жен

ско

го 

мужс

кого 

Христианский Еврейский 

4

4 

  Родилась 

3 февраля и 

молитвована 

5 числа того же 

месяца сего 

1915 г.  

2 Адара В 

Петрограде 

У гражданского 

инженера 

Константина 

Исааковича 

Розенштейна и 

законной его жены 

Веры Наумовны 

Дочь Елена 

                                                           
217 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 4. Л. 5об. 
218 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 526. Л. 4. 
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 1

11 

Полоцкий 

мещанин 

Моисей 

Айзик 

Сивошин-

ский 

Родился 

5 февраля и 

обрезание 

учинено 

12 числа того 

же месяца сего 

1915 года 

4 Адара В 

Петрограде 

У кандидата 

коммерции 1-го 

разряда Якова-Элиаша 

Менделевича Кана и 

законной его жены 

Фейги-Чеены 

Сын 

Мордух-

Марк 

 

7.3.2. Формуляр для записи венчавшихся (бракосочетавшихся) 

 В формуляре о бракосочетании указывался порядковый номер записи; 

возраст невесты и жениха; лицо, совершавшее обряд обручения и бракосочетания; 

даты обручения и венчания (по христианскому и еврейскому календарю); главные 

акты, по которым совершалось бракосочетание, и размер ктуббы219; имена и 

фамилии присутствовавших свидетелей; имена, отчества и социальное положение 

жениха и невесты; имена и состояние родителей (указывались не всегда). 

Примером может служить запись о бракосочетании из метрической книги 

евреев-мещан за 1864 г.220 и из метрической книги евреев-купцов за 1915 г.: 

Часть II. О Бракосочетавшихся 
№ 

№ 

Лета Кто совершал 

обряд обручения и 

бракосочетания 

(хипу) 

Число и месяц Главные акты или 

записи и обязательства 

между вступающими в 

брак, и свидетели оных 

Кто именно с кем 

вступает в брак, также 

имена и состояние 

родителей 

жен

ско

го 

мужс

кого 

Христианс- 

кий 

Еврейс- 

кий 

1 

 

2 

2

18 

2

22 

2-й гильдии купец 

Абрам Нахимович 

Повенчаны  

23 июня сего 

1864 года 

1 

Тамус 

Главный акт ктубы 

Дырайш на 200 злот 

Свидетелями были: 

волкомирский 

мещанин Ковенской 

губернии  Авраам 

Пасторс и рядовой 

мастеровой № 1 

команды Инженерного 

ведомства Шмуил 

Алтман  

В 1 законный брак 

волкомирский 

мещанин Ковенской 

губернии Мордух 

Хаймович Мордухович 

вступил с девицею 

мещанкою 

Бессарабской области  

уездного города 

Хотина Сура Гиршки 

Шнейдеровою 

  

Ниже мы поместили пример записи о бракосочетании из метрической книги 

евреев-купцов за 1915 г.221: 

 

 

 

 
                                                           
219 Ктубба – еврейский брачный договор, в котором фиксировались обязательства мужа по 

отношению к жене, а также обязанность выплатить определенную сумму денег в случае 

развода. 
220 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 4. Л. 49 об. 
221 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 522. Л. 2. 
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Часть II. О Бракосочетавшихся 
№ 

№ 

Лета Кто совершал 

обряд обручения и 

бракосочетания 

(хипу) 

Число и месяц Главные акты или 

записи и обязательства 

между вступающими в 

брак, и свидетели оных 

Кто именно с кем 

вступает в брак, также 

имена и состояние 

родителей 

жен

ско

го 

му

жск

ого 

Христианский Еврей

ский 

3 

3 

2

26 

2

28 

Петроградский 

раввин Моисей 

Айзенштадт 

Повенчаны 

6 января сего 

1915 года 

4 

Шева

та 

Главный акт кетуба 

Деорайса на 200 злот. 

Свидетелями были: 

мещане Арон Лейбович 

и Исаак Белицкий 

В 1 законный брак сын 

статского советника 

Ефим Иосифович Якуб 

вступил с дочерью 

зубного врача девицей 

Александрой 

Евгеньевной Рамм 

 

7.3.3. Формуляр для записей о разводе 

В формуляре о разводе указывался   порядковый   номер   записи;   возраст 

разводящихся; лица, которые принимали  решение о разводе и совершали 

разводный обряд или халицу, свидетели обряда; дата развода (по христианскому и 

еврейскому календарю); причины развода; имена, отчества, фамилии и 

социальный статус разводящихся. 

Ниже помещены   примеры   записей   о   разводе   из   метрических    книг    

Санкт-Петербургской   (Петроградской)  хоральной  синагоги  за  1864 г.222  (о 

разводе евреев-мещан)  и  за 1915 г. (о разводе евреев-купцов)223: 

Часть III. О Разведшихся 
№ 

№ 

Лета Кем совершается обряд 

разводный или халицы224, 

и кто были свидетелями 

при совершении оного 

Число и месяц По 

каки

м 

прич

инам 

По чьему 

решению 

Кто именно с 

кем разведен 

обрядом 

разводным или 

через халицу 

жен

ско

го 

мужс

кого 

Христиан

ский 

Еврейс

кий 

4 

 

4 

1

17 

2

21 

Волкомирский мещанин 

Ицок Блазор Мора Гараа. 

Свидетелями были: 

отставной солдат Шевель 

Гинзбург и Санкт-

Петербургской мастеровой 

команды Военного 

ведомства Юда 

Сиволинский 

Разведены 

10 мая 

сего 

1864 года 

1

16 Ир 

По 

обою

дном

у их 

согла

сию 

Санкт-

Петербургский 

раввин доктор 

философии и 

почетный 

гражданин 

А. Нейман  

Уволенный 

кантонист из 

Военного 

ведомства в 

податное 

состояние 

Авраам Юда 

Кревич с женой 

Сарою Ривкою 

Иоселевичею 

 

 

 

 

                                                           
222 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 4. Л. 95об. 
223 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 518. Л. 10 . 
224 Халица – еврейский религиозный обряд, освобождавший бездетную вдову и брата ее 

умершего мужа от необходимости вступить в левиратный брак, предписанный Торой. Цель 

левиратного брака – продолжение рода умершего брата и сохранение его земельного надела «в 

пределах племени, к которому он принадлежал». 
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Часть III. О Разведшихся 
№ 

 

№ 

Лета Кем совершается обряд 

разводный или халицы, и 

кто были свидетелями при 

совершении оного 

Число и месяц По 

каки

м 

прич

инам 

По 

чьему решению 

Кто именно с 

кем разведен 

обрядом 

разводным или 

через халицу 

жен

ско

го 

мужс

кого 

Христиан

ский 

Еврейс

кий 

1

13 

3

36 

5

50 

Помощником 

Петроградского раввина 

Товием 

Каценеленбогеном. 

Свидетелями были мещане 

Шолом-Айзик Блейсман и 

Самуил Миндель 

Разведены 

9 июля 

сего 

1915 года 

1

11 Ава 

По 

обою

дном

у 

согла

сию 

Помощника 

Петроградского 

раввина Товия 

Каценеленбогена 

Инженер-

технолог Арон 

Лейзер 

Срулиович Райз 

разведен с своей 

законной женой 

Сорой 

Ошеровной, 

урожденной 

Поляк 

 

7.3.4. Формуляр для записи умерших/погребенных 

 В формуляре для записи о смерти/погребении указывался возраст умершего 

лица; место смерти и погребения; дата смерти (по христианскому и еврейскому 

календарю); порядковый номер записи (общая нумерация для мужчин и женщин); 

причина смерти; социальный статус, имя, отчество и фамилия умершего. 

Это подтверждают примеры записей о смерти и погребении из метрических 

книг Санкт-Петербургской (Петроградской) хоральной синагоги за 1864 г.225 (о 

смерти евреев-мещан) и за 1915 г.226 (о смерти евреев-купцов): 

Часть IV. О умерших. 
Лета Где умер и погребен Число и месяц № 

 

№ 

Болезнь, 

или от 

чего 

умер 

Кто умер 

женс

кого 

мужс

кого 

Христианский Еврейский 

2

28 

 В С.-Петербурге на 

Волковском 

еврейском 

кладбище 

Умерла 

5 февраля, а 

погребена 8 

числа того же 

месяца 1864 года 

10 

Адор Ришон 

4 

4 

От 

чехотки 

У мещанина Ковенской 

губернии города Жагар 

Шмуйлы Ильяшова 

законная его жена Кенда 

Тобиовна 

 
Часть IV. О умерших. 

Лета Где умер и погребен Число и месяц № 

 

 

№ 

Болезнь, 

или от 

чего 

умер 

Кто умер 

женс

кого 

мужс

кого 

Христианский Еврейский 

5  

56 

В Петрограде на 

Преображенском 

еврейском 

кладбище 

Умер 7 марта и 

погребен 9 числа 

того же месяца 

сего 1915 года 

5 

Нисана 

2

29 

Грудная 

жаба 

Петроградский 2 гильдии 

купец провизор Меер 

Герцович Лунц 

 

  

 
                                                           
225 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 4. Л. 143. 
226 ЦГИА СПб. Ф. 422. Оп. 3. Д. 521. Л. 7. 
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VIII. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МУСУЛЬМАН 

8.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб227 

В ЦГИА СПб метрические книги мусульман сосредоточены в Коллекции 

метрических книг мусульманских приходов Петрограда и Кронштадта (Ф. 2293) и 

охватывают период с 1829 по 1870, 1881 – 1919 гг. В коллекции представлены 

документы двух видов:  

1) приходские экземпляры метрических книг гражданских мусульманских 

приходов Санкт-Петербурга за 1829 – 1870гг. (имеются свидетельства на русском 

языке о рождении, смерти, о разрешении на вступление в брак), военного 

мусульманского прихода Санкт-Петербурга за 1851 – 1870 гг. и мусульманского 

прихода г. Кронштадта  за  1909 – 1917 гг. Метрические книги – на татарском 

языке арабским письмом;  

2) переводы на русский язык из книг  мусульманских приходов Санкт-Петербурга 

(Петрограда) за 1881 – 1919 гг. с записями о рождении, бракосочетании, смерти. 

Данные документы не являются полными копиями метрических книг, в них 

отсутствует информация, касающаяся церковных обрядов. Записи внесены 

отделом ЗАГС не ранее 1924 г. в специальные, принятые в советское время, 

регистрационные книги актов гражданского состояния и носят светский 

характер228.  

8.2. Законодательные акты, принятые в отношении ведения 

 метрических книг 

Местное управление духовными делами мусульман (магометан) 

принадлежало их высшему и приходскому духовенству. Из лиц высшего 

магометанского духовенства образовалось два окружных управления: 

Таврическое и Оренбургское. Таврическое  магометанское духовное правление  

было учреждено в г. Симферополе, ему подчинялось приходское духовенство 

                                                           
227 Метрические книги мусульман Санкт-Петербурга (Петрограда) и губернии могут также 

находиться на хранении в Национальном архиве Республики Башкортостан, фонд И-295 

«Оренбургское магометанское духовное собрание». 
228 В данных записях отсутствуют указание на сословную принадлежность; не указаны 

свидетели, имена и фамилии родителей брачующихся, имена духовных лиц, совершавших 

обряд бракосочетания; не значатся семейное положение умерших, а также место их погребения. 

Отсутствуют книги о разводах. 
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Таврической и Западных губерний. Оренбургское магометанское духовное 

собрание учреждено в г. Уфе в 1788 г.229, ему подчинялись все остальные 

губернии и области, за исключением Закавказья и азиатских иноземцев из 

магометан, живших в некоторых городах западной Сибири без принятия 

подданства. Заведование духовными делами мусульман шиитского и суннитского 

учений в Закавказье принадлежало шиитскому и суннитскому духовным 

правлениям. Из выше перечисленных сведений следует, что мусульмане, 

проживавшие в     Санкт-Петербурге и губернии подчинялись Оренбургскому 

окружному управлению230. 

Приверженцы этой веры появились в Санкт-Петербурге с момента его 

основания. Среди первых строителей города было много мусульман – выходцев 

из Казанской губернии. Первые магометанские приходы находились в Татарской 

слободе, располагавшейся на территории за Кронверком. Кроме мусульман-

строителей в городе проживали мусульмане-солдаты. Рядом со слободой 

существовал Татарский рынок, что говорит, что в столице находились и 

мусульмане-торговцы. Мусульмане-башкиры находились в числе первых 

строителей фортификационных сооружений Кронштадта, в котором в середине 

XVIII в. образовалась небольшая мусульманская община. В первой половине 

XVIII в. в Санкт-Петербурге сформировалась также незначительная персидская 

община, состоявшая, в основном, из купцов. Во второй половине XVIII в. 

преимущественным занятием мусульманского населения столицы были мелкая 

торговля и услужение. Тем не менее, в это время представители мусульманской 

аристократии появились среди петербургского дворянства, в том числе в рядах 

императорской гвардии. Прежде всего, это были татарские дворяне и персидские 

аристократы. С разрешения императора Павла I для удовлетворения духовных 

нужд гвардейцев магометанского вероисповедания вводилась должность 

военного муллы231 гвардейского корпуса, и предоставлялись помещения для 

                                                           
229 ПСЗ I. Т. XXII. № 16710. 
230 СЗРИ. СПб., 1896. Т. XI. Ч. I. Ст. 1342 – 1344.  
231 Мулла – знаток мусульманского ритуала; служитель культа; учитель религиозной школы; 

грамотный, ученый человек; в Российской империи был фактически приравнен к священнику. 
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молитвы (в Таврическом дворце и Михайловском замке). Однако просьба 

гвардейского муллы о строительстве мечети императором была отклонена.  

В XIX в. мусульманская община столицы продолжала увеличиваться не 

только за счет военных, но и крестьян, которые приезжали в Санкт-Петербург в 

поисках заработка. Другую категорию приверженцев этой веры представляли 

прибывавшие с посольствами восточных стран – бухарцы, персы, турки, 

занимавшиеся торговлей. В Петербургском университете стали появляться 

мусульмане, которых приглашали преподавать восточные языки. В 1822 г. в 

городе начали осуществляться духовные требы для гражданского мусульманского 

населения. В 1827г. было удовлетворено прошение мусульман об отводе земли 

для магометанского кладбища. Участок земли был куплен у государственных 

крестьян, жителей Волковой деревни (до 1827г. мусульманам для захоронений 

умерших было отведено место на Выборгской стороне, за Арсеналом).  

Во второй половине XIX в. – начале XX в. в Санкт-Петербурге 

существовало несколько мусульманских приходов, также был военный 

мусульманский приход Кронштадта. В каждом из них был организован 

молельный дом. 

Первый гражданский мусульманский приход Санкт-Петербурга был 

образован в 1822г. самой многочисленной «нижгарской» (нижегородской) 

татарской общиной232. Среди прихожан были также бухарцы, несмотря на свою 

малочисленность, имевшие большой вес и авторитет среди мусульман столицы. 

Приход охватывал южные части города. Молельный дом прихода не раз менял 

свой адрес: в конце 1870-х гг.  – д. 6 на углу Ямской ул. и Свечного пер.;                

в 1892 г. – д. 29 на углу Разъезжей и Николаевской ул.; в 1896 г. – ул. 

Николаевская, д. 57; в 1907 – 1913 гг. – д. 9 по Глазовой ул.; с 1913 г. – в съемном 

помещении в д. 9/3 угол 2-й роты Измайловского полка и Тарасова пер. 

Торжественные богослужения по большим праздникам проводились в 

                                                           
232 Тагирджанова А.Н. Из истории исламской общины Петербурга // Открытые слушания 

«Института Петербурга». Ежегодные конференции по проблемам петербурговедения.           

2007 – 2010 гг. URL: http://institutspb.ru/pdf/hearings/14-06_Tagirdjanova.pdf (дата обращения: 

22.09.2016). 

http://institutspb.ru/pdf/hearings/14-06_Tagirdjanova.pdf
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арендованных по этому случаю помещениях, в залах Благородного собрания в 

доме купца Елисеева, «что у Полицейского моста»233.   

В 1870 г. община Первого прихода разделилась. По инициативе землячества 

касимовских татар (Касимовского уезда Рязанской губернии) 20 ноября 1870 г. 

был учрежден Второй мусульманский приход. Он охватывал центральные и 

северные части города. Молельный дом Второго прихода располагался по адресу: 

наб. реки Мойки, д. 22234.    

Третий мусульманский приход был преобразован в 1908 г. из военного 

магометанского прихода. Среди прихожан были «военные чины, запасные, 

отставные, чиновники и обыватели г. Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской 

губернии»235. Молельный дом до августа 1909 г. находился в д. 81 по Лиговской 

ул., потом – в д. 26 по Коломенской ул. В 1913 г. прихожане ходатайствовали о 

присоединении прихода к открывшейся Петроградской Соборной мечети. В     

1915 г. ахун236 Третьего прихода стал ее имамом, а затем ахуном.   

В Кронштадте с 1833 г. действовала «соборная мечеть», представлявшая 

собой помещение в частном доме, где проводились богослужения237.  В 1845 г. 

после введения Морским министерством во всех военных портах России штатных 

должностей мулл в Кронштадтском порту были учреждены должности военного 

имама238 (ахуна) и его помощника. Военно-морской имам Балтийского флота 

исполнял духовные требы, как служащих Военно-морского флота, так и 

гражданского мусульманского населения Кронштадта. В 1870 г. под мечеть был 

приспособлен один этаж небольшого здания на пересечении Петербургской и 

Чеботаревой улиц, принадлежавшего Морскому ведомству239.     

                                                           
233 Исакова Е.В. Историческая справка к фонду 2293 – Коллекция метрических книг 

мусульманских приходов Петрограда и Кронштадта. СПб., 2012. 
234 Тагирджанова А.Н. Мечети Петербурга: проекты, воплощение, история мусульманской 

общины. СПб., 2014. С. 11. 
235 ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 13. Д. 22. Л. 27. 
236 Ахун – старший мулла. 
237 ЦГИА СПб. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1300. Л. 24. 
238 Имам – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины. 
239 Исакова Е.В. Историческая справка к фонду 2293 – Коллекция метрических книг 

мусульманских приходов Петрограда и Кронштадта. СПб., 2012. 
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В 1881 г. прихожане Первого и Второго приходов обратились в 

Департамент духовных дел с ходатайством об учреждении Комитета для сбора 

пожертвований на сооружение Соборной мечети. Несмотря на то, что Духовное 

Собрание подтвердило острую необходимость в мечети для мусульман Санкт-

Петербурга, разрешение не было получено. Министерство внутренних дел 

ссылалось на то, что приходы не подтвердили возможность содержать мечеть и 

духовенство при ней, как того требовал закон. Только в 1906 г. мусульманская 

общественность города добилась разрешения создать Комитет по постройке 

Соборной мечети, который организовал сбор средств на строительство. В 1907 г. 

Комитетом были куплены два  участка на Петербургской стороне: на углу 

Кронверкского пр. и Конного пер. № 9/1 и по Кронверкскому пр., № 7. В 1910 г. 

началось строительство мечети, в феврале 1913 г. ее освятили240. 

Метрические книги мусульман были законодательно введены в 1828 г. До 

этого времени метрических книг не существовало, учет велся по ревизским 

сказкам. 21 сентября 1828 г. был принят закон «О введении в употреблении 

метрических книг по Оренбургскому духовному магометанскому управлению»241. 

Для записи сведений о рождении, заключении и расторжении браков и смерти 

магометан вводились метрические книги242, которые должны были вестись по 

следующим правилам. В начале каждого года Оренбургское магометанское 

духовное собрание представляло губернскому начальству три шнуровые книги, 

каждая в двух экземплярах, для рассылки приходским имамам или другим 

духовным чинам, исправлявшим духовную должность в приходе. Одна из книг 

                                                           
240 Проект мечети (гражданского архитектора и художника-архитектора Н.В.Васильева) был 

утвержден в 1908 г. (над окончательным вариантом проекта мечети также работали 

С.С.Кричинский, польский мусульманин, и академик архитектуры А.И. фон Гоген), однако 

возведение началось только в 1910 г. (закладка мечети была приурочена к 25-летию вступления 

эмира Бухарского на престол). В феврале 1913 г. строительство мечети было закончено вчерне. 

Завершить отделочные работы полностью предполагалось осенью 1914 г., но из-за начавшейся 

Первой мировой войны они затянулись. Внутренние отделочные работы были полностью 

завершены только весной 1920 г. 
241 ПСЗ II. Т.III. № 2296. 
242Метрические книги для мусульман Таврического духовного правления были введены в      

1832 г. (ПСЗ II. Т. VII. № 5770); для мусульман Закавказья – в 1872 г. (ПСЗ II. Т. LXXII.           

№ 50680). 



116 
 

предназначалась для записи даты рождения младенцев, а также имен их 

родителей; другая – для фиксации заключения брака (в ней записывались имена 

супругов, их родителей и свидетелей, даты и «главные условия» бракосочетания, 

имя духовного лица, совершившего обряд) и их расторжения (записывалось 

когда, кем, по какому поводу и на каком основании совершен обряд); третья – для 

записи сведений о смерти магометан обоего пола. Шнуровые книги рассылались в 

каждый приход, и полученные за них деньги от имама или муллы передавались 

земскому или уездному суду (позднее – уездному полицейскому управлению) для 

отсылки высшему духовному начальству через губернское начальство. 

Метрические книги должны были «вестись на татарском языке, если имам не знал 

русского»243. По окончании каждого года (не позднее февраля следующего года) 

имамы или другие духовные приходские начальники оставляли при мечетях один 

экземпляр метрических книг, а другой передавали в ближайший земский или 

уездный суд (позднее – уездное полицейское управление) для отсылки их через 

губернское начальство в Оренбургское духовное магометанское собрание. В 

случае необходимости приходские имамы или муллы составляли выписку из 

метрических книг для присутственных мест, «а если будет нужно, более 

удостоверится об оных, то обращаются с подобным требованием через 

губернское правление к Оренбургскому духовному магометанскому собранию». 

 

 8.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг244 

 Метрические книги состояли из 3-х или 4-х разделов (иногда записи о 

разводе отсутствовали): о рождении, о бракосочетании /о разводе, о смерти. 

Форма ведения метрических книг была установлена Министерством внутренних 

дел. При этом содержательность граф в течение XIX в. претерпела изменения: к с 

                                                           
243 ПСЗ II. Т.III. № 2296. 
 
244 В связи с тем, что имеющиеся на хранении в ЦГИА СПб метрические книги мусульман 

написаны на татарском языке арабским письмом, при написании данного раздела использована 

статья Атнагулова Р.М. Краткий обзор магометанских метрических книг // Бастаново: сайт. 

URL: http://www.bastanovo.ru/2012/05/kr_obzor/ (дата обращения: 22.09.2016). По этой же 

причине не представляется возможным привести примеры метрических записей по документам 

ЦГИА СПб. 

http://www.bastanovo.ru/2012/05/kr_obzor/
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1890-х гг. метрические книги стали более информативными. Если в метрических 

книгах 1830-1850-х гг. указывались только имена и не всегда отчества, то в более 

поздних обозначались отчества, фамилии, принадлежность к сословию мужчин, и 

даже девичьи фамилии у женщин. До 1873 г. титульные листы, названия разделов 

метрических книг оформлялись и заполнялись от руки. С 1873 г. текст на 

титульных листах печатался типографским способом с указанием названия 

губернии и года, в который была изготовлена метрическая книга. С 1888 г. 

метрические книги изготавливались для уездов с указанием на титульном листе 

типографским шрифтом названия губерний и уездов; в формулярах - названия 

разделов и год. 

8.3.1. Формуляр для записи родившихся 

Первая часть метрической книги имела название «На записку родившихся». 

Согласно арабскому письму, записи в метрических книгах велись справа налево. 

В первом столбце указывался пол и порядковый номер новорожденного, обычно 

начинали с мальчиков. Во втором столбце указывались девочки. Однако 

встречаются метрические книги, в которых сначала шла запись о девочках. Далее, 

в третьем столбце записывалось имя новорожденного или новорожденной; в 

четвертом столбце – дата рождения. В пятом столбце фиксировались сведения о 

родителях ребенка. В различных приходах сведения в пятом столбце могли 

записываться с разной полнотой: 

1. только имена родителей; 

2. имена и отчества родителей; 

3. имена, отчества и фамилии родителей, их принадлежность к сословиям; 

4. только имена отцов и дедов новорожденных детей; 

5. полностью фамилии (у женщин – девичьи), имена и отчества родителей, а 

также их сословие, род деятельности (солдат, земледелец, хлебопашец, купец и 

др.).  

Последний, пятый вариант записи, характерен уже для 1890-1917 гг.  

В шестом столбце указывалось место рождения ребенка. 
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В некоторых записях указывались свидетели. В случаях отсутствия или 

внезапной смерти отца на момент рождения ребенка, записывались только имена 

матерей, а свидетелями были деды.  

 

8.3.2. Формуляр для записи бракосочетавшихся 

 Вторая часть метрической книги называлась «Книга для записки 

сочетания браков и разводов». Книга записи браков также велась по столбцам, в 

которых фиксировались следующие сведения: порядковый номер брака в году;  

кто именно и с кем вступал в супружество (фамилия до брака и фамилия после 

брака жениха и невесты); возраст брачующихся; национальность; происхождение 

вступающих в брак; какой по счету брак; дата бракосочетания; имена родителей и 

свидетелей; условия бракосочетания; имя духовного лица, совершившего 

«никах»245.  

В бракоразводной части или «Втором отделении второй части о 

бракоразводах (таляк246)» указывалась следующая информация: кто именно и с 

кем разводился; фамилия после брака; дата рождения или возраст разводящихся; 

национальность; социальное положение; дата развода; по каким причинам 

разводятся и по чьему решению; кто были свидетелями; в каком по счету браке 

состояли; число детей от брака (их имена и возраст).  

 

8.3.3. Формуляр для записи умерших 

 Третья часть метрической книги называлась «На записку умерших» 

содержали следующие графы: порядковый номер женского/мужского пола;  кто 

умер; дата и место смерти; возраст покойного; национальность; семейное 

положение; причина смерти; где умер и погребен. С 1873 г. также стали указывать 

имя и отчество отца умершего. 

                                                           
245 Никах — брак, бракосочетание. 
246 Таляк — развод. 
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 С 1890 г. в метрических книгах на последних страницах вводились 

ведомости, где отображались сведения о хатибе247, имаме и муэдзине248 мечети 

(их возраст, образование, место постоянного проживания, дата и номер приказа о 

назначении в должность), какие еще деревни входили в приход, когда и на 

основании какого документа была построена мечеть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 Хатиб — духовник у мусульман, который проводит пятничную молитву. 
248 Муэдзин — служитель мечети, призывающий мусульман на молитву. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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IX. МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ 

9.1. Наличие источника в фондах ЦГИА СПб 

На хранении в ЦГИА СПб имеется Коллекция метрических книг армянских 

церквей г. Петербурга249. Всего 19 дел – это книги с записями о рождении, 

бракосочетании и смерти за 1840 – 1918 гг. (имеются хронологические лакуны). 

Документы коллекции представляют собой переводы на русский язык записей из 

метрических книг армянских церквей. Они не являются полными копиями 

метрических книг, так как часть записей, посвященная церковным обрядам 

опущена250. Это объясняется тем, что записи внесены в регистрационные книги 

актов гражданского состояния отделом ЗАГС после 1917 г. (не ранее 1924 г.) и 

носят светский характер.  

  

9.2. Законодательные акты, принятые в отношении ведения  

метрических книг  

Армяне начали селиться в Санкт-Петербурге практически с момента 

основания города. Первые упоминания о них относятся к 1708 г., когда купец 

Лука Ширванов, владелец астраханских и кизлярских фабрик для выделки 

шелковых и хлопчатобумажных тканей, прибыл в столицу и основал свой 

торговый дом. К 1710 г. в городе сформировалась армянская община 

численностью 40–50 человек, преимущественно из купцов и ремесленников-

мануфактуристов251. В 1714 г. архимандритом Минасом было подано первое 

прошение о постройке армянской церкви, но власти его отклонили. Только в 

сентябре 1725 г. столичная община получила согласие на открытие молитвенного 

дома, который начал действовать в деревянном здании на 3-й линии В.О. на 

участке купца Луки Ширванова (современный участок дома №38). В январе 

1740г. Лука Ширванов получил разрешение возвести на собственные средства в 

                                                           
249 Фонд Петроградского Армяно-григорианского духовного правления был передан в ЦГА 

АССР по акту от 08.02.1966 г. 
250 В данных записях не указывались местожительство лиц; имена, фамилии свидетелей 

брачующихся; имена священников, совершавших обряды. 
251 Архимандрит Августин (Никитин). Армянская христианская община в Петербурге // Санкт-

Петербургская духовная академия: сайт. URL: http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-

nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/ (дата обращения: 27.09.2016). 

http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/
http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/
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своем владении на углу 3-й линии и Среднего пр. В.О., где жило много армян, 

небольшую каменную церковь. Однако согласно указу императрицы Елизаветы 

Петровны от 16 января 1742 г. все армянские церкви, кроме одной в г. Астрахани, 

упразднялись252. Строительство в Санкт-Петербурге прекратилось, и службы до 

начала 1780 г. продолжали совершаться в доме купца и его наследников.  

В 1770 г. был издан указ Екатерины II, вновь разрешавший армянам 

возводить церкви253. В том же году для постройки армянской церкви в столице 

был выделен участок земли на Невском проспекте напротив Гостиного двора, и к 

1776 г. выстроена церковь254.  

Чуть раньше в 1773 г. католикос Симеон учредил Российскую епархию 

Армянской апостольской церкви (в 1780 г. переименована в Ново-

Нахичеванскую) и направил в Россию архиепископа Овсепа Аргутянца (Иосифа 

Аргутинского), сначала в г.Астрахань в качестве епархиального епископа 

«обитающих в России армян», а вскоре в  Санкт-Петербург. В феврале 1780 г. 

архиепископ Иосиф (Аргутинский) в присутствии кн. Г.А. Потемкина освятил 

построенный на Невском проспекте армянский храм во имя святой Екатерины255. 

В 1791 г. протоиерей Стефан (Лорис-Меликов) подал прошение в губернское 

правление о выделении участка земли под армянское кладбище и церковь. Место 

было отведено на Васильевском острове, рядом со Смоленским лютеранским 

кладбищем. Церковь была заложена в 1791 г. и возводилась на средства           

И.Л. Лазарева как усыпальница для погибшего сына, а затем стала семейной 

усыпальницей Лазаревых. Ее строительство было завершено к 1797 г., в том же 

                                                           
252 ПСЗ I. Т. XI. № 8500. 
253 ПСЗ I. Т. XIX. № 13457. 
254 Строительство церкви началось в мае 1771 г. по инициативе и отчасти на личные средства 

И.Л.Лазарева, главы петербургской общины армян. Работы велись по проекту архитектора 

Ю.М.Фельтена. 
255 Архимандрит Августин (Никитин). Армянская христианская община в Петербурге // Санкт-

Петербургская духовная академия: сайт. URL: http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-

nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/ (дата обращения: 27.09.2016). 

http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/
http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/
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году она была освящена в честь Воскресения Христова256. Постепенно вокруг нее 

появилось кладбище, получившее название Смоленское армянское кладбище.  

В 1799 г. по указу Павла I в г. Астрахани была учреждена Армянская 

духовная консистория, под духовным управлением которой стали находиться 

армяне, проживавшие в Санкт-Петербурге. Кроме того, в городах, где были 

крупные армянские поселения, в том числе в северной столице, были учреждены 

особые духовные правления257. 

23 апреля 1830 г. армянские церкви Санкт-Петербурга согласно именному 

указу, данному Сенату  «Об учреждении новой Армянской епархии под 

наименованием Нахичеванской и Бессарабской»258 перешли в подчинение вновь 

созданной епархии. 

Если первые петербургские армяне занимались главным образом торговлей, 

то с середины XIX в. многочисленной частью армянской общины стали 

преподаватели и студенты высших учебных заведений. Во второй половине      

XIX в. численность общины увеличилась и составила 0,1% от общей численности 

населения столицы. В городе сложилось несколько районов, где проживало 

большинство армян: Васильевский остров (традиционное место поселения еще с 

начала XVIII в.), Московская часть, кварталы, примыкающие к Невскому и 

Литейному проспектам259. 

Первые сохранившиеся метрические книги армян Санкт-Петербурга 

назывались «Чапаберакан матян» и относились к 1734 г.  В период с 1734 по    

1824 гг. сведения о родившихся, бракосочетавшихся и умерших фиксировались в 

одной книге. Более ранние записи велись на двух языках – армянском и русском, 

левая сторона (или оборотная) на армянском, правая – на русском; затем записи 

                                                           
256 Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель. 

СПб., 1993. С. 309 – 310. 
257 Архимандрит Августин (Никитин). Армянская христианская община в Петербурге // Санкт-

Петербургская духовная академия: сайт. URL: http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-

nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/ (дата обращения: 27.09.2016). 
258 ПСЗ II. Т.V. № 3620. 
259 Армянская диаспора Санкт-Петербурга // Генеральное консульство Армении в               

Санкт-Петербурге: сайт. URL: http://spb.mfa.am/ru/community-overview/ (дата обращения: 

27.09.2016). 

http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/
http://spbda.ru/publications/arhimandrit-avgustin-nikitin-armyanskaya-hristianskaya-obschina-v-peterburge/
http://spb.mfa.am/ru/community-overview/
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стали вестись только на армянском языке. Строгой формы ведения книг не 

существовало. К примеру, в записях о рождении указывались даты рождения и 

крещения (в одной графе), факт рождения конкретного лица; в записях о смерти – 

дата кончины, кто умер, место его погребения. К 1838 г. появились первые 

рукописные графленные формуляры во всех 3-х разделах260.   

11 марта 1836 г. высочайше утверждено «Положение об управлении делами 

Армяно-григорианской церкви в России»261. В нем значилось, что к функциям 

Эчмиадзинского Армяно-григорианского Синода относилось, в том числе 

представление Министерству внутренних дел через главноуправляющего 

Грузией, Кавказской и Закавказскими областями полных метрических сведений о 

родившихся, сочетавшихся браком и умерших по всем находившимся в России 

Армяно-григорианским епархиям.  

 

9.3. Особенности заполнения формуляров метрических книг262 

 2 мая 1836 г. Эчмиадзинский Святейший Синод разослал во все 

консистории циркуляр о ведении метрических книг с приложением формуляров. 

Книги, как и книги выше описанных конфессий, состояли из 3-х частей – о 

рождении, браке и смерти и имели следующую форму. 

Первая часть – о рождении:                     

1. порядковый номер,  

2. пол,  

3. имя рожденного и родитель (отец),  

4. дата крещения,  

5. имя крестного отца.  

Вторая часть –   о браке:  

                                                           
260 Мирзоян С.С. История ведения метрических книг в армянских церквях. Рукопись. 
261 ПСЗ II. Т. XI. № 8970. 
262 В связи с тем, что на хранении в ЦГИА СПб имеются только загсовские книги армян при 

написании данного раздела использована рукопись Мирзоян С.С. «История ведения 

метрических книг в армянских церквях». По этой же причине не представляется возможным 

привести примеры метрических записей по документам ЦГИА СПб.  
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1. порядковый номер,  

2. имя, фамилия, отчество, звание или должность жениха и невесты (без 

возраста), там же указывалась дата регистрации. 

  

Третья часть –  об усопших. 

1. порядковый номер,  

2. пол, 

3. дата смерти, фамилия, имя, отчество умершего, 

4. возраст,  

5. причина смерти,  

6. священник, производивший таинство, 

7. место захоронения.  

  Каждая из частей ежегодно заверялась священником и имела общую 

ведомость с данными статистики о числе родившихся, сочетавшихся браком и 

усопших.  Первые метрические книги не нумеровались, формуляры были 

рукописными, все страницы заверялись Канцелярией епархиального начальника. 

Окончательно формуляр метрических книг сформировался к концу 1840-х – 

началу 1850-х гг. К концу  XIX в. метрические книги имели типографический 

формуляр, все листы были пронумерованы, скреплены и заверены сургучной 

печатью.  

Часть о рождении содержал следующие сведения:  

1. порядковый номер,  

2. пол,  

3. дата рождения,  

4. дата крещения,  

5. имя ребенка, 

6. имена родителей, место жительства (не всегда), вероисповедание, 

имена восприемников. Иногда в графе о родителях записывались их 

должность и звание.    

Часть о браке:  
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1. порядковый номер,  

2. дата венчания,   

3. имя, фамилия, место жительства жениха, его вероисповедание,  

4. возраст жениха,  

5. имя, фамилия, место жительства невесты, ее вероисповедание, 

6. возраст невесты,  

7. имена свидетелей,  

8. имя священника, совершившего таинство брака.  

Часть о смерти:  

1. порядковый номер,  

2. дата смерти,  

3. имя, фамилия усопшего, 

4. место жительства, 

5. возраст, 

6. причина смерти, 

7. место захоронения,   

8. имя священника. 

Отметим ряд особенностей, связанных с ведением части «О рождении», 

которые необходимо учитывать при поиске нужной актовой записи.  

Рождение ребенка обычно регистрировалось в метрических книгах церквей, 

в том населенном пункте, где имелась церковь, или же «приходящим» 

священником. Обычно рождение и крещение происходили почти одновременно с 

разницей в несколько дней. Зачастую из-за бедности крестьяне могли не 

регистрировать детей, пропустив дату рождения. В случае рождения ребенка 

мужского пола дата рождения уточнялась при прохождении воинской повинности 

и могла быть вписана в метрическую книгу. Очень часто, в случае смерти 

ребенка, при рождении последующего ребенка того же пола, рождение не 

регистрировалось и происходила путаница в годах рождения.    
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Зарегистрированные имена детей должны были соответствовать армянским 

именам, принятым церковью. Но очень часто церковное имя не соответствовало 

имени, принятому в обиходе.  

В метрических книгах при регистрации записывались не фамилии 

родителей, а их имена и отчества, например: Мнацакан Аветисян (где «Аветисян» 

– это отчество), в том случае если было записано Мнацакан Аветисян Геворкянц, 

то это означало «Аветисович Геворкян».   
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