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Аннотация: В статье рассматриваются все подходы к сохранности метриче-
ских книг Московского региона в послереволюционный период. Их преоб-
разование в новое общество. Сохранность и использование во временные 
периоды становления СССР. Значение и использование в годы Великой от-
ечественной войны на оккупированных территориях Московского региона. 
И использование их, как идеологический инструмент миграции населения.
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После октябрьских событий в 1917г. большевиками 
была установлена Коммунистическая диктатура. 
Гонения против Православной Церкви начались 

почти сразу после октябрьского переворота. Новая 
власть не хотела принять православие наравне с целост-
ной коммунистической идеологией. Религия была при-
знана пережитком царизма.

Убийства священнослужителей, в 1917 г., стали ча-
стью массового общественного террора, созданного 
новой властью. В горниле кровавых событий гибли быв-
шие офицеры и купцы, дворяне и чиновники.18 декабря 
1917 г., большевистское правительство приняло декрет 
«О гражданском браке и метрикации», а 19 декабря 
1917 г. – декрет «О расторжении брака». Регистрация 
актов гражданского состояния, все бракоразводные 
дела передавались по этим документам от духовно-ад-
министративных в гражданские учреждения. Церквям 
было указано передать находящиеся у них метрические 
книги местным органам власти [1]. Чуть позднее, 2 фев-
раля 1918 г., Совет народных комиссаров издал декрет 
об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, 
который был опубликован 5 февраля. Церковь, потеряла 
права на собственность, юридического лица, религиоз-
ное образование и воспитание в школе. Предмет «Закон 
Божий» был выведен из школьной программы. Этот де-
крет уничтожил систему духовного образования в Рос-
сии. Церковь стала уязвимой перед произволом новой 
власти.

В годы Гражданской войны убийства священников и 
монахов стали массовыми. А разворовывание церковно-
го имущества обычным делом. Для того чтобы выжить в 
после революционные годы, годы гражданской войны и 
репрессий, уничтожались все рукописные первоисточ-
ники: письма с фронта первой мировой, фотографии, га-
зеты, журналы, книги, метрические книги, любые свиде-
тельства, подтверждающие родство или причастность к 
нему. Люди меняли фамилия и отчества, стараясь скрыть 
свое не пролетарское происхождение. 

Свидетелем их судеб являлись метрические книги, 
имевшие юридический статус. Так как в Российской им-
перии регистрацией рождений, браков и смертей веда-
ла церковь, поэтому эти акты осуществлялись в рамках 
церковных обрядов [2]. Информацию о рождении, браке 
и смерти фиксировали в хронологическом порядке в ме-
трических книгах, запись велась рукописным способом. 
Заполняли книги священники, дьяконы, псаломщики и 
другие работники церкви. По записям метрических книг 
выдавались свидетельства, а на основании свидетель-
ства выдавались справки [3].

В исторической науке, достоверность в метрических 
книг представляется не всегда возможной. Но по срав-
нению с другими видами источников, подлинность све-
дений, которые в них содержатся, остаются на сегодняш-
ний день очень полными [4]. Метрические книги были и 
есть одним из самых главных источников по истории се-
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мьи, так как, именно религиозные учреждения в Россий-
ской империи занимались "регистрацией" актов граж-
данского состояния [5]. По этой причине метрические 
книги были основным обличающим документом в тот не 
простой период. По ним можно было определить сосло-
вие, территориальные рамки, членов семьи и выявить 
ряд знакомых, которые могли являться крестными [6].

Давайте вспомним, что в Российской империи до 
1917 года насчитывалось более 120 тысяч правитель-
ственных, общественных, церковных архивов и все они 
в тот период подверглись разорению и уничтожению. 
В период революционной вакханалии, метрические 
книги, как и остальные книги шли на растопку буржуек. 
Огромное количество архивов и в первую очередь сино-
дальный, пострадали во время массовых сборов макула-
туры. Во многих архивах были полностью или частично 
уничтожены собрания метрических книг. Многие архивы 
пострадали от небрежного хранения и всевозможных 
случайностей. К сожалению, сохранилась лишь малая 
часть огромного документального наследия, содержа-
щая сведения по семейной истории.

Постановление Народного Комиссариата Юстиции 
(НКЮ) от 1918 г. п 26-28предписывало: Метрические кни-
ги всех вероисповеданий за все года, почему-либо не 
изъятые до настоящего времени из духовных консисто-
рий, духовных управлений, городских управ и прочих 
губернских хранилищ метрик, немедленно передаются 
в губернские (областные) Отделы Записей актов граж-
данского состояния[7].

Вплоть до 1919 г. ведение записей о рождениях, 
смертях и браках не было упорядочено и нормативно 
регулировалось лишь в отдельных административных 
единицах России. С 1920 г. метрические книги как юри-
дически значимое средство фиксации определенных 
фактов заменяются актовыми записями, ведение кото-
рых и осуществление регистрационных действий было 
возложено на исполнительные комитеты волостных со-
ветов рабочих солдатских и крестьянских комитетов [8].

По окончанию гражданской войны 1917-1924, а где-
то и до 1928 года метрические книги являлись орудием 
трибунала, по ним устанавливали на местах солдат, вер-
нувших с германского фронта. На фабриках и заводах 
Подмосковья так же выявляли служащих, которые могли 
поменять фамилию, имя, отчество. Таким образом выяв-
ляя контрреволюционный элемент. Никто, в то трудное 
время, не думал о историческом наследии Российской 
империи. Но не смотря на все запреты ведение метриче-
ских записей в церкви сохранялось вплоть до 1918-1920 
годов, а в некоторых церквях такие записи велись даже 
до середины 1930-х годов.

В 1920-е годы в государственных университетах были 

закрыты исторические факультеты с указанием, что со-
временному человеку не нужна старая история. В 1922-г 
решением СНК была остановлена деятельность генеа-
логического общества. Десятки генеалогов оказались 
в лагерях. По действующим правилам сохранившиеся 
метрические книги в Московском регионе должны быть 
переданы в Центральный архив г. Москвы (ЦАГМ/ЦИАМ), 
однако это происходило не всегда, в результате в муни-
ципальных архивах области сохранилось достаточно 
большое количество метрик. Как правило, метрические 
книги сохраняются в фондах отделов ЗАГС [9].

В свое время, в каждый из действующих муниципаль-
ных архивов было сделано обращение с просьбой при-
слать опись фонда ЗАГС. Часть архивов прислала такие 
описи, часть архивов отказала, по части обращений от-
вет ожидается [10].

Открывая следующею историческую страничку, 
вспомним период коллективизации, который внес свой 
вклад в уничтожение письменных первоисточников. Ос-
новным мотивом послужили дела по раскулачиванию за-
житочных крестьян. И опят обличительным документом 
в этой истории были метрические книги. Для руковод-
ства страны коллективизация была инструментом. При 
помощи которого была уничтожена оставшиеся оппози-
ция и в очередной раз всем было показана привержен-
ность марксистско-ленинским принципам. В этот период 
крестьяне бежали из своих насиженных мест спасаясь от 
репрессий, меняя метрики, уничтожая хоть какие-либо 
документы. В этой связи поджигались склады, сараи куда 
с закрытием храмов свозили в мешках метрические кни-
ги. Еще больший урон культурному наследию нанесла 
Великая отечественная война [11].

В 1941 году под руководством германского МИД была 
создана группа «Кюнсберг» в составе четырёх рот. Роты 
возглавляли служащие МИД, имевшие в подчинении по 
4—5 научных работников отдельных отраслей знаний, 
которые были приданы группам армий «Север», «Центр», 
«Юг» на Восточном фронте. Эти подразделения должны 
были заниматься сбором важных материалов внешне-
политического, картографического и экономического 
характера, а также взять под контроль свидетельства 
германо-немецкого влияния на культуры местных наро-
дов. Выявлять свидетельства борьбы в области культуры 
против местных немецких меньшинств» и в этой связи 
были задействованы лютеранские метрические книги. 
Важным инструментом обоснования оккупации и плано-
мерной политики онемечивания местных жителей стал 
поиск их «немецких корней».

Наибольший интерес для группы «Кюнсберг» пред-
ставляли архивы Москвы, Московской области, Ленин-
града, Ленинградской области. Группа «Кюнсберг» ра-
ботала в тыловых районах групп армий, ее целью было 
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разыскивать и охранять имевшиеся в оперативном 
районе архивные материалы для их дальнейшего ис-
пользования в целях политического и экономического 
обеспечения войны. И здесь метрические книги играли 
не последнюю роль. Их использовали по назначению 
разведки воющих государств. На оккупированных тер-
риториях по метрическим книгам выдавались справки 
за подписью старост, пропуска и паспорта

В свою очередь советские разведчики прибегали 
к изучению метрических книг. Создавая «легенду» для 
выдачи «аусвайсов» на оккупированной территории во 
время Великой Отечественной войны. Поскольку для 
советских разведчиков обладание подобными удосто-
верениями личности являлось необходимой составля-
ющей их работы в тылу врага. Важным инструментом 
обоснования оккупации и планомерной политики оне-
мечивания местных жителей стал поиск их «немецких 
корней». В послевоенные годы метрические книги вновь 
стали обличительном документом в поиске и выявлению 
полицаев, предателей, палачей. Которые при приближе-
нии Красной армии бежали из своих деревень и сел, в 
надежде скрыться от возмездия.

Православная Церковь внесла огромный вклад в об-
щенародную борьбу против фашистов во время Великой 
Отечественной войны [12]. Новые формы свидетельств 
о рождении и смерти были введены в 1969 г. В Кодексе 
о браке и семье РСФСР 1969 г. указывалось, что «реги-
страция актов гражданского состояния устанавливается 
как в интересах государственных и общественных, так 
и с целью охраны личных и имущественных прав граж-
дан». Такая формулировка достаточно точно отражает 
цель всей системы регистрации актов гражданского 
состояния как в прошлом, так и на современном этапе 
развития нашего общества. Свидетельства о рождении, 
браке, смерти изготавливались по единому образцу на 
всей территории СССР на русском языке, а в союзных ре-
спубликах и автономных республиках и на соответству-

ющем национальном языке [13], [14]

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Москов-
ском регионе действуют около семидесяти муниципаль-
ных архивов. И только тридцать девять из них имеют в 
своих архивах не полные коллекции метрических книг. 
Временные рамки метрических книг по Московской об-
ласти в муниципальных архивах затрагивают 1781-1924 
года [15].

К сожалению, страховой фонд полностью не создан 
на все единицы хранения метрических книг Московско-
го региона, а лишь частично по двенадцати муниципаль-
ным архивам. 

В заключении хочется сказать, что антирелигиозная 
деятельность не принесла ожидаемых результатов. По 
результатам переписи населения 1937 года большин-
ство советских граждан назвали себя православными. 
Советский период, негативно повлиял на сохранность 
метрических книг – столь важного источника для исто-
рического знания. 

Решая вопросы научного обеспечения реализации 
функций архивного дела, имеют одну конечную цель – 
обеспечение общества, его институтов и отдельных 
представителей необходимой ретроспективной инфор-
мацией.

Всякая работа с информацией сопряжена с ее поте-
рями. Но задача информационного обслуживания обще-
ства предполагает выдачу потребителям релевантной 
информации с минимальными потерями. «Поэтому по-
следовательная борьба с потерями составляет единую 
в своей основе цель всей теоретической проблематики 
архивоведения. Сейчас необходимо продолжать приня-
тие мер по защите рукописных первоисточников, иначе 
утраты нанесут невосполнимый вред культурному на-
следию РФ.
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