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Характеризуются источники церковного демографического учета, которые стали вводиться в научный 

оборот в 80–90-е гг. XX в. Информационные возможности массовых источников данной подгруппы потенци-
ально неисчерпаемы и могут быть использованы для исследования демографических, социальных и других про-
блем исторического развития. На примере исповедных росписей и метрических книг приходов Хакасско-
Минусинского края XVIII–XIX вв. показаны методы исследования структур РПЦ, приходских организаций, 
личного состава духовенства, количественных показателей христианизации коренных этносов Сибири, соци-
ального, этнического, половозрастного, фамильного состава новокрещеных. 
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The article characterizes the church sources of demographic accounts, which were introduced into scientific circula-
tion in the 80-90-ies. Information opportunities of mass sources for this subgroup are potentially inexhaustible and can 
be used for researching demographic, social and other problems of historical development. On the example of the confes-
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Современная историческая наука путем 

совершенствования источниковедческих, 

методических и методологических приемов 

обработки нового конкретно-исторического 

материала приближается к адекватному от-

ражению сложного и противоречивого 

процесса христианизации коренных наро-

дов Сибири. 

В практике научных исследований зачас-

тую суть явления можно раскрыть только на 

основе количественных показателей, полу-

ченных в результате измерения соответст-

вующих признаков реальности. Одним из 

методов выражения свойств изучаемых объ-

ектов, наряду с описанием, является их из-

мерение. Поскольку измерения всегда отно-
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сительны, крайне важна точность измерения 

и подсчетов. 

В основе настоящей статьи лежат методо-

логические принципы источниковедческого 

подхода, разработанные И.Д. Ковальченко: 

наличие «скрытой» — структурной инфор-

мации в источнике; возможность моделиро-

вания исторических процессов; создание и 

анализ динамических рядов [1, с. 382–383]. 

Данные о структуре и деятельности РПЦ 

в Сибири, христианизации коренных наро-

дов содержатся в различных по форме ис-

точниках. В первую очередь это церковная 

статистика: исповедные или духовные рос-

писи, клировые ведомости, метрические 

книги, ведомости о «крещении инородцев», 

представленные именными списками, мате-

риалы по учету образовательного ценза, ве-

домости об учениках в семинарии, ставлен-

нические и судебно-следственные дела. 

Российские историки неоднократно об-

ращались к церковной статистике, отмечая 

при этом неточность данных и неполноту 

сведений. Об этом еще в 1960-е гг. писал В.М. 

Кабузан, заметив, тем не менее, что церков-

ный учет является отдельным и важным ви-

дом источников, имеющим самостоятельное 

значение. Он считал необходимым введение 

в научный оборот и публикацию клировых 

ведомостей [2, с. 78–84, 157]. 

Н.Н. Покровский писал о сознательном 

утаивание духовенством Красноярского 

края части населения [3, с. 381–496]. Н.А. 

Миненко отмечала, что иногда в клировых 

ведомостях не учитывались целые деревни, а 

размеры семей больше, чем в ревизских 

сказках [4, с. 51–63]. 

В 80-х гг. XX в. демографические источни-

ки церковного учета стали активно использо-

ваться в исторических исследованиях. Их ре-

презентативность на основе сравнительного 

анализа данных исповедных росписей и 

фискального учета практически одновре-

менно доказали Б.Н. Миронов — на обще-

российском материале и красноярский исто-

рик Г.Ф. Быконя — на сибирском [5; 6]. 

Интерес к метрическим книгам пробу-

дился сравнительно недавно, в 1990-е гг. 

Первичные архивные источники использо-

вали прежде всего в исследованиях по исто-

рической демографии. По мнению Б.Н. Ми-

ронова, данные метрических книг при со-

поставлении с данными других источников 

могут быть использованы при анализе демо-

графических процессов в России [7]. Д.Н. 

Антонов, И.А. Антонова выделяют в метри-

ческих книгах три самостоятельных раздела 

— номинативный, статистический и, зачас-

тую, повествовательный, своеобразную «го-

дичную летопись прихода» [8]. 

По структуре информации, содержанию, 

форме и методам обработки данных источ-

ники церковного демографического учета 

можно отнести к массовым. Класс массовых 

источников был выделен в 1979 г. И.Д. Ко-

вальченко и Б.Г. Литваком [9; 10]. Для данно-

го вида источников характерны: ординар-

ность обстоятельств происхождения; одно-

родность, аналогичность или повторяемость 

содержания; однотипность форм, тяготею-

щая к стандартизации; наличие законода-

тельно установленного, а также сложивше-

гося или складывающегося формуляра [10]. 

Более широкое толкование массовых источ-

ников принадлежит И.Д. Ковальченко, пи-

савшему, что они «содержат массовые дан-

ные (первичные или сводные) о различного 

рода общественных системах с присущими 

им структурами и функциями» [1]. 

С точки зрения классификации истори-

ческих источников, исповедные росписи, 

метрические книги и клировые ведомости 

являются переходными от делопроизводст-

венных к статистическим источникам. 

Таким образом, выделение массовых ис-

точников как отдельного вида письменных 

источников позволяет не только объединить 

акты, делопроизводственную документа-

цию, статистику в единый комплекс, но и 

применить общие принципы и методы сбо-

ра, обработки и анализа сведений массовых 

источников. 

Территориальный архив источников цер-

ковного демографического учета состоит из 

фондов национального архива Республики 

Хакасия, фондов Красноярской духовной 

консистории Ачинского и Красноярского 

духовных правлений государственного ар-
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хива Красноярского края, фондов государ-

ственного архива Томской области. 

В предлагаемой статье мы рассмотрим 

исповедные росписи населения церковных 

приходов и метрические книги как источ-

ники изучения христианизации автохтонов 

Хакасско-Минусинского края [12; 13]. 

Исповедные ведомости, в отличие от до-

кументов ревизского учета, содержали пол-

ные сведения обо всех прихожанах, «от пре-

старелых до сущего младенца», в том числе 

неподатных слоях, женщинах и новокре-

щеных, по чинам и дворам и с указанием 

возраста (без регулярной армии). Кроме то-

го, важным достоинством этой группы ис-

точников было то, что в ведомостях за раз-

ные годы и разных территорий Российско-

го государства регистрировались одни и те 

же категории населения в неизменных гра-

ницах. По форме они представляют собой 

именные списки прихожан по населенным 

пунктам и по сословиям с указанием пола, 

возраста, дней причастий и исповеди. В 

конце исповедных росписей представлена 

сводная таблица: общее количество дворов, 

душ мужского и женского пола, отдельной 

строкой указаны представители иных кон-

фессий. В 1737–1842 гг. в исповедных роспи-

сях вели учет населения по пяти группам, в 

1843–1861 гг. — по шести, начиная с 1861 г. 

— по пяти. 

Метрические книги — это совокупность 

хронологических записей о рождении, бра-

ке, смерти по установленной форме. В Рос-

сии метрические книги впервые упомина-

ются на церковном соборе 1666–1667 гг. [11, 

с. 23]. Повсеместное ведение метрических 

книг началось с 1722 г. по указу Петра I на 

основании «Прибавлений к Духовному рег-

ламенту» и было отменено декретом ЦИК и 

СНК от 18 декабря 1917 г. «О гражданском 

браке, о детях и о ведении книг актов граж-

данского состояния» [11]. 

Метрические книги фиксировали куль-

товое событие (рождение, брак или смерть), 

которое впоследствии, после его записи 

приходским священником, приобретало 

значение юридического факта. В метриче-

ских книгах записано все население церков-

ного прихода. Книги представляли собой 

отдельные тетради, которые содержали за-

писи соответствующей церкви за год. В 1724 

г. вышел указ Синода, который содержал 

графические нормы ведения метрических 

книг, а в 1779 г. указом Синода «Об исправ-

ном содержании метрических книг во всех 

приходских церквах» было установлено обя-

зательное ведение метрических книг в при-

ходах и консисториях. В 1838 г. произошло 

окончательное утверждение формуляра 

метрических книг [8]. 

По структуре они делились на три части: 

о родившихся, о бракосочетавшихся и об 

умерших; записи начинались с января. Раз-

ворот книги представлял собой таблицы, 

которые немного отличались в каждом из 

разделов. Страницы были пронумерованы. 

После указа Синода 1779 г. «Об исправном 

содержании метрических книг во всех при-

ходских церквах» стало обязательным веде-

ние книг в 2-х экземплярах, один из которых 

хранился в церкви, а другой — в консисто-

рии, где книги из разных церквей сшива-

лись в дела погодно [8]. 

Исповедные росписи позволяют путем 

простого подсчета определить количество 

крестившихся и число ревностных право-

славных, высчитать долю и процентное со-

отношение крещеных хакасов и общего на-

селения и т. д. 

Анализ исповедных росписей показал, 

что в отчетной документации первичного 

звена допущено искажение измерений. Во-

первых, произведены неверные математиче-

ские подсчеты от 1-2 единиц измерений до 1 

000. Во-вторых, неточно заполнены сводные 

таблицы. Например, в Подсосенском прихо-

де поселенцы не выделены отдельной груп-

пой в сводных таблицах исповедных роспи-

сей, они отмечены только в именных спи-

сках. В Шарыповском приходе новокреще-

ные указаны вместе с оседлыми крестьянами 

и отмечены только в именных списках. И 

таких примеров достаточно. В то же время, в 

Ужурском приходе в исповедных росписях 

указаны только оседлые ясачные — 59 чел., а 

кочующие новокрещеные — 4 351 чел. — 

указаны в списках новокрещеных Томской 
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духовной консистории [14, д. 204, 98].  

Особенности исповедных росписей как 

исторического источника заключаются в 

следующем: 

1. Исповедные росписи приходских 

церквей являются наиболее информатив-

ным первичным источником для изучения 

социальной истории. 

2. Сводные (на уровне консисторий, гу-

берний, Российской империи) исповедные 

росписи содержат информацию для макро-

исследований, а первичные (приходские) — 

для микроисследований. Последние позво-

ляют выявить недостатки и достоинства 

первичной документации о демографиче-

ских процессах. 

3. Расхождения между данными офи-

циальной и церковной статистики учета 

объясняются не неточностью церковного 

учета, а фиксацией неидентичного населе-

ния — постоянного и наличного. 

Особенности данных метрических книг: 

1. Номинативный раздел источника со-

держит систему персональных записей, рас-

положенных в хронологическом порядке и 

фиксирующих культовое и демографиче-

ское событие. Метрические записи имеют 

значение юридического факта и, безуслов-

но, носят правовой характер, что дает осно-

вание рассматривать эту часть как актовую. 

2. Статистический раздел метрических 

книг основывается на персональных записях 

и содержит цифровые демографические 

данные, не имеющие правового значения. 

3. В повествовательный раздел метриче-

ских книг, своеобразную летопись прихода, 

сносились сведения о редких и аномальных 

демографических событиях — рождении 

двойней, тройней, уродцев, самоубийствах, 

смертях, наступивших в возрасте более 100 

лет, наличии иноверческого населения, 

эпидемиях. Иногда в этом разделе фиксиро-

вались данные о редких природно-

климатических явлениях [8; 11]. 

Вместе с тем, метрические книги содержат 

неполные сведения о рождении детей, при-

чинах смерти и возрасте умерших, есть несо-

ответствия, связанные с церковным и адми-

нистративным делением территорий, на-

блюдается раздробленность статистических 

данных. 

 Исповедные, или духовные росписи со-

держали полные сведения обо всех прихо-

жанах, в том числе неподатных слоях и но-

вокрещеных, что позволяет выявить фа-

мильный, семейный, половозрастной, соци-

альный состав прихожан (искажения вполне 

поддаются коррекции). 

Как показал анализ данных церковного 

демографического учета, важным для изу-

чения христианизации коренных народов 

Сибири является «агрегирование (усредне-

ние) данных. Его пределы должны быть та-

кими, чтобы средняя, при всей неточности, 

всегда отражала реальные свойства (призна-

ки) действительности» [9, с. 164]. 

Сущность применения измерений за-

ключается в том, что непрерывный истори-

ческий процесс изображается как дискрет-

ный, т. е. некий динамический ряд показа-

телей с определенными интервалами. Важно 

отметить еще одну особенность измерения 

исторических явлений: показатели, пара-

метры подсчетов в историческом исследова-

нии всегда определены возможностями ис-

торического источника. 

Одной из сложностей, с которой мы 

столкнулись при решении исследователь-

ских задач, явилось определение достовер-

ности сведений в церковных источниках 

учета населения. Данная группа источников 

содержит как экстенсивные, так и интенсив-

ные показатели. Экстенсивные показатели 

обладают тем свойством, что общее значе-

ние одного и того же признака у совокупно-

сти измеряемых объектов равно сумме зна-

чений этого признака у каждого объекта. 

Они могут быть выражены в натуральных 

или метрических единицах. Так, одна семья 

новокрещеных или представителей каких-

либо социальных групп, судя по записям в 

клировых и исповедных росписях, состоит 

из двух человек, вторая — из трех, третья — 

из пяти человек, а общая численность насе-

ления равна 10. Интенсивные показатели не 

имеют точных измерителей, они представ-
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ляют оценочную шкалу, выраженную при-

близительно. Например, в клировых ведо-

мостях, в разделе о содержании духовенства 

записано «достаточно обеспечен», «нехудо», 

«скудно», «плохо», «очень плохо». 

Данные по количеству новокрещеных 

получены в результате измерений, произве-

денных священниками, дьяконами, благо-

чинными и другими представителями при-

ходского духовенства. Точность показателей 

зависит от тех ошибок, которые допущены 

на разных стадиях измерений из-за невни-

мательности, небрежности, неграмотности и 

т. д. Ошибки имеют разную направленность, 

т. е. показатели могут завышаться и зани-

жаться, при большом числе наблюдений 

они взаимно погашаются [1, с. 360], часто ре-

зультаты округляются, усредняются, что 

приводит к относительной точности изме-

рений. При формировании динамических 

рядов мы были вынуждены обращаться к 

различным источникам, что обозначило еще 

одну проблему — сводимости и взаимозаме-

няемости количественных данных. Часто 

отсутствуют данные по отдельным населен-

ным пунктам, и тогда приходится прибегать 

к агрегированию. Всяким данным измере-

ний, зафиксированным в исторических ис-

точниках, присуща определенная точность 

— реальная или фактическая. Во всяком ис-

следовании, основанном на анализе количе-

ственных показателей, для решения постав-

ленной задачи требуется соответствующая 

точность, которую называют необходимой. 

В исторической литературе считается до-

пустимой погрешность в 10–20 % первичных 

массовых количественных данных и 3–5 % — 

сводных (агрегированных) [1, с. 360]. 

Для изучения проблемы христианизации 

важной информацией являются данные о 

социальном статусе, имени и фамилии отца, 

имени, данном при крещении, именах и 

фамилиях восприемников (крестных роди-

телей) ребенка. Они содержатся в статисти-

ческой части метрических книг. Так можно 

выявить не только количество демографиче-

ских событий за год или определенный пе-

риод, но и сравнить числа рождений и 

смертей, узнать количество православного 

населения и другую статистическую ин-

формацию хронологически и территори-

ально. В номинативной части, помимо име-

ни и фамилии человека, содержатся сведе-

ния о его вероисповедании, месте жительст-

ва, социальном статусе и роде занятий. По-

добную информацию можно было получить 

и о родственниках, записи о которых также 

вносились в метрические книги в преду-

смотренных для них графах. В третьей части 

метрических книг «Об умерших» указыва-

лась причина смерти, что позволяет иссле-

дователям проанализировать распростра-

ненность определенных заболеваний на 

территории отдельного прихода или насе-

ленного пункта, а также оценить уровень 

грамотности причта, делающего запись в 

книге и т. д. 

Несмотря на то, что историки не распола-

гают точным инструментарием измерений 

свойств явлений, использование источников 

церковного демографического учета позво-

ляет при изучении массовых явлений вы-

явить атрибутивные признаки и посредст-

вом счета измерить качественные явления. 

Таким образом, сложности в изучении 

политики христианизации коренного насе-

ления Хакасско-Минусинского края заклю-

чаются в подборе репрезентативных источ-

ников, в определении их достоверности и 

стандарта перевода количественных данных 

в качественные характеристики. 
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