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Аннотация. В статье представлено исследование метрических книг церквей Екатеринодара. 

Метрические книги – специфический исторический источник церковного учета населения Российской 
империи, введенного для различных религиозных групп в XVIII–XIX вв. Исследование метрических 
книг позволяет судить о важнейших этнографических обрядах жизненного цикла (родильном, сва-
дебном и погребально-поминальном) в темпоральном и структурных аспектах. Метрические книги 
каждого прихода представляют с одной стороны – мини-срез городского общества Екатеринодара 
того или иного года, а с другой – историю религиозной общины, ее состав, социальные связи и т.д. Ис-
точниковедческие аспекты метрических книг – демографический, этнографический, сословно-
статусный, гендерный, религиозный и т.д. присущи в принципе любой метрической книге, как сово-
купности записей гражданского состояния. Специфика рассматриваемой коллекции – полиэтничность 
и поликонфессиональность пореформенного Екатеринодара. Мы специально фокусируем исследова-
тельское внимание на этой отдельно взятой совокупности, дифференцируя от сельского населения 
Кубанской области и населения других городов региона. В тоже время, Екатеринодар, будучи цен-
тром, притягивал окружающее население, поэтому на страницах метрических книг встречаются жи-
тели кубанского региона. Большинство горожан Екатеринодара являлось православными по данным 
Первой Всероссийской переписи населения. Метрические книги православных церквей помимо 
«обычных» данных дают возможность взглянуть на интереснейшие проблемы, мало оказывающиеся 
в поле зрения исследователей – переход в православие приверженцев иных конфессий (в основном, 
иудеев, и функционирование «смешанных» браков, заключенных представителями различных хри-
стианских течений. 
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Abstract. The article presents a study of the metric books of the churches of Yekaterinodar. Metric 

books are a specific historical source of the church registration of the population of the Russian Empire, intro-
duced for various religious groups in the 18th – 19th centuries. The study of metric books allows us to judge 
the most important ethnographic rites of the life cycle (maternity, wedding and funeral-memorial) in tem-
poral and structural aspects. Metric books of each parish represent, on the one hand, a mini-cut of the city so-
ciety of Yekaterinodar of a particular year, and on the other, the history of the religious community, its compo-
sition, social ties, etc. Source study aspects of metric books - demographic, ethnographic, estate-status, gender, 
religious, etc. are inherent in principle to any metric book, as a set of vital records. The specificity of the collec-
tion under consideration is the polyethnic and polyconfessional nature of the post-reform Yekaterinodar. We 
specifically focus our research attention on this separately taken aggregate, differentiating it from the rural 
population of the Kuban region and the population of other cities in the region. At the same time, Yekaterino-
dar, being the center, attracted the surrounding population, therefore, residents of the Kuban region are found 
on the pages of metric books. Most of the townspeople of Yekaterinodar were Orthodox according to the data 
of the First All-Russian Population Census. Metric books of Orthodox churches, in addition to "ordinary" data, 
provide an opportunity to look at the most interesting problems that do not come to the attention of research-
ers – the conversion to Orthodoxy of adherents of other confessions (mainly Jews, and the functioning of 
"mixed" marriages concluded by representatives of various Christian denominations). 
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Метрические книги – специфический исторический источник церковного уче-
та населения Российской империи, введенного для различных религиозных групп в 
XVIII–XIX вв.  

Метрические книги представляют собой совокупность хронологических запи-
сей о рождении, браке и смерти по установленной форме. Важность их изучения обу-
словлена тем, что вероисповедание в Российской империи было одним из определя-
ющих факторов описания групп населения, наряду с языковыми и сословными. В то-
же время многоаспектность метрических книг создает эвристический потенциал (сово-
купность методологических когнитивных возможностей), позволяет им выступать в ка-
честве этнографического, демографического, социального, лингвистического, генеалоги-
ческого источника, ключом к пониманию региональной истории миграций, церковной 
истории той или иной конфессии, истории прихода (общины) и т.д. 

Религиозная идентичность доминировала над этнической, можно сказать, она 
ей предшествовала, и таким образом, анализ метрических книг дает возможность 
рассматривать группу или как храмовый приход, или как часть оного, либо прихожа-
нами являются представители различных сообществ конфессионально консолиди-
рующихся, но отличающихся, например, лингвистически. Кроме того, исследование 
метрических книг позволяет судить о важнейших этнографических обрядах жизнен-
ного цикла (родильном, свадебном и погребально-поминальном) в темпоральном и 
структурных аспектах. Например, фиксируются элементы родильного обряда – на 
какой день проводили крещение/обрезание, кто по должности совершал обряд, кто 
по статусу, вероисповеданию родители, кто восприемники (крестные). Оформление 
заключения церковного брака (венчание) дополняют этнографические сведения о 
свадебном цикле обрядовых действий: можно судить о брачном возрасте, социаль-
ном, конфессиональном статусах жениха и невесты, и их свидетелей и т.д. Более того, 
записи заключения брака позволяют увидеть количество межконфессиональных 
браков.  

В данном докладе рассматриваются метрические книги, сконцентрированные 
в фонде 801 «Коллекция документов церквей Екатеринодара», хранившиеся в архиве 
городского ЗАГСа Краснодара, и в 1990-е гг. переданные в Государственный архив 
Краснодарского края. В региональной историографии были удачные попытки ввода 
в научный оборот и интерпретации метрических книг как исторических источников 
на примере евреев (Норкина, 2005. С. 89–92) и поляков (Селицкий, 2008. С. 90, 141, 143, 
145) Екатеринодара и немецкого населения Армавира (Шнайдер, 2004; Шнайдер, 2012. 
С. 374–532). В тоже время, раскрытие эвристического потенциала этого вида церков-
ных учетных документов не являлось целью вышеуказанных работ. 

Екатеринодар, появившийся как центр Черноморского казачьего войска в 
1793 г., приобрел в 1867 г. статус гражданского города, что способствовало измене-
нию состава населения. В городе получили право проживания лица невойсковых со-
словий, что привело к росту численности на последнюю треть XIX века в три раза. 
Екатеринодар стал полиэтничным и поликонфессиональным городом (Бондарь, 
2000). Эти изменения отразились на функционировании религиозных структур и 
привели к формированию корпуса метрических книг не только православного веро-
исповедания. В фонде 801 отложились документы главного православного – Войско-
вого собора Екатеринодара в честь благоверного князя Александра Невского, других 
православных церквей города, в том числе Благовещенской церкви Эллинского бла-
готворительного общества в городе Екатеринодаре (9 дел, 1907–20-е гг.), других 
христианских конфессий – церкви Успения Пресвятой Богородицы Астраханской 
консистории Армянской Апостольской церкви (28 дел, 1832–1920 гг.), Римско-
Католической церкви (5 дел, 1861–1920-е гг.), Александровской церкви (по-
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видимому, лютеранской, так как книги велись на немецком языке), Баптистской 
церкви (8 дел) и «Еврейской церкви» (2 дела, 1915–1920 гг.), под которой подразуме-
валась иудейская синагога. 

Метрические книги каждого прихода представляют с одной стороны – мини-
срез городского общества Екатеринодара того или иного года, а с другой – историю 
религиозной общины, ее состав, социальные связи и т.д.  

Все вышеназванные источниковедческие аспекты метрических книг – демо-
графический, этнографический, сословно-статусный, гендерный, религиозный и т.д. 
присущи в принципе любой метрической книге, как совокупности записей граждан-
ского состояния. Специфика рассматриваемой коллекции – полиэтничность и поли-
конфессиональность пореформенного Екатеринодара. Мы специально фокусируем 
исследовательское внимание на этой отдельно взятой совокупности, дифференци-
руя от сельского населения Кубанской области и населения других городов региона. 
В тоже время, Екатеринодар, будучи центром, притягивал окружающее население, 
поэтому на страницах метрических книг встречаются жители кубанского региона. 

Остановимся на потенциале данной коллекции документов в качестве антрополо-
гического источника в широком смысле понятия, т.е. не только анализ брачного возраста, 
темпоральных особенностей проведения обрядовых действий, ономастики (антропони-
мики, топонимики), «церковного языка», но и формирования состава этноконфессио-
нальных сообществ, миссионерской деятельности, миграционных процессов – всего, 
формирующего основу этноисторических исследований городской среды. 

Большинство горожан Екатеринодара являлось православными: по данным 
Первой Всероссийской переписи населения более 60 тыс. чел., и хотя большинство из 
них считало родным русский/«великорусский» (более 34 тыс. чел.) и украин-
ский/«малорусский» (более 25 тыс. чел.), 549 чел. – греческий язык, 28 – армянский, 
18 – осетинский, 18 – цыганский, 143 – грузинский, 23 – молдаванский и т.д. (Первая 
Всеобщая…, 1905. C. 70) Только греки, благодаря деятельности Эллинского благотво-
рительного общества, имели собственную Благовещенскую церковь, остальные 
представители православных меньшинств входили в «обычные» приходы екатери-
нодарских церквей.  

Метрические книги православных церквей помимо «обычных» данных дают 
возможность взглянуть на интереснейшие проблемы, мало оказывающиеся в поле 
зрения исследователей – переход в православие приверженцев иных конфессий (в 
основном, иудеев (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 34. Л. 25 об., 35 об., 60 об., 71 об, 64 об.; Д. 35. 
Л. 10 об.; Д. 37. Л. 22 об., 32 об.) и функционирование «смешанных» браков, заключен-
ных представителями различных христианских течений (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 34. 
Л. 23 об., 38 об., 40 об., 46 об., 68 об.; Д. 35. Л. 5 об.–6 об.; Д. 37. Л. 8 об., 27 об.). Конверсия 
иудеев в христианство была обусловлена дискриминационной политикой государ-
ства, ограничивавшего проживание евреев вне т.н. «черты еврейской оседлости» и 
стала одной из стратегий «выживания» в Кубанской области. Российское законода-
тельство регламентировало браки между православными и католиками, лютерана-
ми, армяногригорианами и т.д., разрешив совершать обряд венчания, а впоследствии 
крещения детей только в православных храмах. 

28 дел метрических книг Успенской армянской церкви, написанных на цер-
ковноармянском языке «грабаре» позволяют существенно дополнить историю гете-
рогенного армянского населения региона с 1832 по 1920 гг. В книгах представлены 
три крупные общины: коренное население региона – черкесогаи (горские армяне) и 
тесно связанная с ними историческими, культурными, семейными отношениями 
нор-нахичеванская общность (г. Нор-Нахичевань с 1928 г. в черте Ростова-на-Дону), а 
также понтийские (амшенские) армяне, появившееся в основном, в регионе начиная 
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с 1860-х гг. (выходцы из Трабзона, Самсуна, Орду, Синопа, Чаршамбы), и отдельные 
представители моздокских, кизлярских, крымских, грузинских, персидских армян-
ских групп. Судя по ранним книгам (1830–1850 гг.) екатеринодарские армянские 
священнослужители выезжали в Закубанье для исполнения необходимых религиоз-
ных треб среди горских (черкесских) армян. В нескольких случаях зафиксированы 
важные факты последовательного церковного венчания живущих в браке до 20–30 
лет черкесогаев, а затем крещения их разновозрастных детей (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 16 об.–17 об., 43 об.–44). Помимо закубанских мест, обслуживались черкесогаи, жи-
вущие на территории Черноморского казачьего войска: в Гривенском Черкесском ау-
ле (станице), армянских поселках при Пашковской и Переясловской станицах. Книги 
свидетельствуют о подвижническом подвиге священников Карапета Арцивяна (Ка-
рапет Вардапет), Ованеса Хосрова (Хосровянца), Иовакима Агароняна, Минаса Ба-
биова (Бабиовянца) (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1), в сложные годы Кавказской войны про-
водивших миссионерскую деятельность в Закубанье. Особый интерес представляет 
антропонимия черкесогаев, говоривших на различных адыгских диалектах. Хорошо 
известен факт бытования у них двуименности – армянского (церковного) и адыгско-
го имени (Щербина, 1916. С. 185, 187, 190; Харатян, 1981. С. 143; 10, с. 176–180). Эта мо-
дель нашла отражение и в церковных книгах, хотя можно было предположить суще-
ствование определенного «пуризма» – «очищения» от нехристианских имен. Приве-
дем гораздо более редкие примеры таковых мужских имен, нежели женских, коих 
множество: Габах Баронов, Чора Асланов, Бекмерз Джантемиров, Навурз Айвазов, 
Циох Гарагашов, Гаплан Хамжиов (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об., 9 об., 11 об., 13 об.), в 
некоторых случаях писарь фиксировал двуименность – «Шапшеци черкесогай Хамиз 
который Симеон Чорайов», «Джолавдши, который Гаспар Саргисиан Гаспаров», «Ба-
бук Тадеос Торосян Чораев», «Бох Аствацатур Баронов» (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 17 об., 41 об., 45 об.). 

Иудейские метрические книги хоть и охватывают короткий исторический пе-
риод (1915–1920 гг.), в тоже время дают представление о составе общины и ее 
трансформациях в сложные годы Первой мировой войны и революционных преобра-
зований, когда наблюдался рост числа эвакуированных их западных областей импе-
рии. Кроме того, в екаетринодарских книгах фиксировались обряды, проведенные в 
Майкопе, что дает возможность делать некоторые выводы об этой городской об-
щине (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 249. Л. 2), например, наличие собственного еврейского 
кладбища (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 250. Л. 2). 

Таким образом, метрические книги той или иной церкви (прихода) для целого 
блока гуманитарных и социальных наук, выступают, с одной стороны, поливариант-
ным источником, с другой – фактически создают определенную социальную группу, 
которую можно обозначить как «прихожане» такой-то церкви, несмотря на всю 
условность и зыбкость данного понятия. И с этой точки зрения, важны акторно-
сетевые коммуникации между индивидуумами, запечатленными на страницах мет-
рических книг. Выбор человеком церкви, как места венчания, крещения или отпева-
ния своего близкого, отражает ту модель поведения, которую и можно назвать груп-
пированием (Латур, 2014. С. 46–50). Например, в метрических книгах Благовещен-
ской церкви Эллинского благотворительного общества (в просторечье – «Грече-
ской») преобладали турецко- и греческоподанные екатеринодарцы Стефанидис, Фо-
тиади, Мендрино, и т.д. Но 20 января 1907 г. были крещены близнецы Ольга и Татья-
на, дочери студента Московского университета Бориса Николаевича Быстрова и его 
законной жены Анны Васильевны. Почему обряд прошел именно в этой церкви? 
Можно предположить влияние одного из восприемников Ольги – учителя Сергея 
Митрофановича Грамматикаки (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 145. Л. 1 об.–2).  
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Метрические книги своим наличием создали определенные границы группы, 
внутри которой оказывается индивид-актор, имеющий множество коммуникаций и 
входящий, соответственно, во множество групп. Например, армавирец Хачатур По-
госян Багарсукянц (Христофор Павлович Богарсуков), в июне 1875 г. стал восприем-
ником Нунэ, дочери норнахичеванцев Аствацатура Арутюновича и Тагуи Йованесов-
ны Капикянц (Капиковы) (ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 3. Л. 9). Обряд проводился в Успен-
ской армянской церкви Екатеринодара. Помимо религиозной идентичности и соот-
ветственно ей коммуникационной активности, Х.П. Богарсуков выстроил сеть связей, 
демонстрирующую многогранность его личности. Он стал личным почетным граж-
данином, купцом 1-й гильдии, избирался гласным екатеринодарской городской ду-
мы, являлся членом Екатеринодарского биржевого общества, членом совета Екате-
ринодарского общества взаимного кредита, попечительского совета городского 4-
классного Александровского училища, много лет – директором Кубанского област-
ного попечительного о тюрьмах комитета, одним из старшин 2-го Екатеринодарско-
го общественного собрания (Колесов, 2014. С. 125). Прихожанин Успенской церкви 
для него – одна из моделей поведения, в тоже время лично связывающая его с опре-
деленным кругом лиц, в данном случае с фамилией Капикянц, контакты с которой по 
другим источникам пока не прослеживаются. 

Подводя итоги, можно заключить необходимость обращения социальных ис-
следователей в области антропологии, демографии, статистики, урбанистики, этнои-
стории к уникальному типу источников имперского периода истории России – мет-
рическим книгам, на примере коллекции екатеринодарских церквей, демонстриру-
ющих возможности значительного обогащения нашего знания о сложном феномене 
позднеимперского провинциального поликонфессионального города. 
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