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В последнее время возрастает интерес к определению своих 

генеалогических корней. Каждому человеку хочется как можно больше узнать 

о своих предках и взглянуть за горизонт прошлого. С чего же начать своё 

исследование? Прежде всего, с поиска источников, содержащих 

генеалогическую информацию. Основной такой источник - это материалы 

церковного делопроизводства.  

Поиск информации по генеалогии следует начинать с изучения 

метрических книг. Метрические книги – это документы хронологической 

фиксации трёх основных событий в жизни человека -  рождения, брака и 

смерти.  

Первое упоминание о метрических книгах относится  к XVII веку. В 

XVIII веке ведение метрических книг становится обязательным. С 1779 г. 

начинают сохранять два экземпляра метрики: приходской и консисторский. 

В структуре метрической книги выделяют три раздела. Больше всего 

информации содержится в первой части метрической книги. В этом разделе 

упоминаются родители и крёстные родители (восприемники). Восприемниками 

чаще всего становились близкие родственники, например, бабушки или 

дедушки. Поэтому, пользуясь этим разделом, можно значительно продвинуться 

в своём генеалогическом исследовании.  

Метрические книги имеют недостатки. Из-за того, что запись 

информации в данном источнике велась священником со слов, не исключено 

наличие ошибок, что нужно учитывать при работе с данным источником.  

Итак, метрические книги являются ценным источником генеалогической 

информации. Но лучше всего использовать этот источник вместе с другими 

материалами по генеалогии для проверки и дополнения полученной ранее 

информации.  

Исповедные ведомости также используются в качестве источника по 

генеалогии. Они представляют собой документ церковного учёта населения, 

составляемый священниками при каждой приходской церкви для записи 

прихожан, присутствовавших на исповеди и причастии.  

Исповедные ведомости, как и метрические книги, впервые упоминаются в 

XVII веке. Помимо регистрации возраста людей, состава каждой семьи, свадеб 

и смертей данный источник преследовал и другие цели. Это, к примеру, 

выявление «скрытых раскольников», на которых при Петре I возлагалась 

обязанность платить повышенные подати.  

Форма составления исповедных ведомостей с самого начала была 

простой, но постепенно усложнялась. Окончательный вариант нашёл 



отражение в указе Анны Иоанновны от 16 апреля 1737 года. Основная часть 

исповедной ведомости – исповедная роспись, в которой содержались 

подробные сведения по каждому двору. В исповедной ведомости возможны 

недоучёты населения. Это происходило из-за того, что многие горожане долгое 

время отсутствовали по месту жительства.  

Формуляр исповедных ведомостей выглядел следующим образом: в 

первой графе указывался порядковый номер домов или дворов, во второй графе 

– число людей. В полной семье для всех членов фамилия записывалась один 

раз; указывалось имя и отчество для супругов, и одно имя для детей. 

Итак, исповедные ведомости имеют большое значение. Найти этот 

церковный документ можно не во всех епархиях, что делает этот источник  

ценным и уникальным. Кроме того, в исповедных ведомостях можно 

обнаружить материал, который встречается далеко не во всех источниках по 

генеалогии.  

При изучении генеалогии православного духовенства основным 

источником становятся клировые ведомости. Они были утверждены в 1769 

году. Клировая ведомость – документ о службе лиц духовного сословия. 

Потенциал клировых ведомостей огромен и зачастую их используют не только 

в качестве источника генеалогической информации.  

Составлялись ведомости каждый год и содержали сведения обо всех 

членах притча и их семьях. В первую очередь они содержали сведения о 

священно-церковнослужителях, информация о членах семьи ограничивалась 

именем и возрастом.  

В 1829 г. была утверждена форма данного документа.   Начиная с этого 

года, клировые ведомости стали состоять из трёх частей. Составлялись 

клировые ведомости в двух экземплярах. Список вопросов, на которые можно 

найти ответы в клировых ведомостях выглядел так: имена священно-

церковнослужителей и их членов семьи, возраст, наличие образования. Полные 

сведения были представлены не всегда, порой вместо даты рождения мог 

указываться только возраст.  

Клировые ведомости проверяли на наличие ошибок, при обнаружении 

неточностей их возвращали опять в церковь и исправляли. Это свидетельствует 

о достоверности данного источника. 

В целом, клировые ведомости являются весьма ценным информативным 

источником, обобщающим информацию о хранящихся в церкви церковных 

документах: метрических книг, исповедных ведомостей (росписей), приходно-

расходных и обыскных книг. Полная характеристика причта отдельно взятой 

церкви и духовенства дана только в клировых ведомостях. 

Таким образом, главными источниками по поиску родословной являются 

метрические книги, исповедные росписи и клировые ведомости. Можно с 

уверенностью сказать, что информационные возможности материалов 

церковного делопроизводства очень велики, и они значительно помогают при 

проведении генеалогических исследований. 
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