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Метрические книги являются уникальными и ценнейшими 

документальными источниками. Они имеют огромное научно-историческое 

значение как при составлении родословных, так и для изучения истории 

населенных пунктов. Их информационный потенциал поистине неисчерпаем. 

Содержащийся в них фактический материал может послужить источниковой 

базой для многих фундаментальных исследований в самых разных 

направлениях научных изысканий. 

К сожалению, до сих пор этот уникальный исторический источник 

остается вне поля зрения исследователей. В первую очередь, это объясняется 

тем, что основная масса мусульманских метрических книг написаны арабской 

графикой. Вследствие этого многие исследователи не имеют информации как о 

составе и содержании метрических книг, так и о месте их хранения. 

Ценность данной работы заключается в том, что впервые используются 

метрические книги как источник по изучению истории Индерки. В нахождении 

и в переводе метрических книг нам помогли участники проекта «Татарская 

генеалогия». 

Цель работы: на основе метрических книг выявить демографическую 

картину села Индерка в 1897 году. Задачи: выяснить историю появления 

метрических книг в России, изучить и проанализировать метрические книги 5 

мечетей села с.Индерка. Объект исследования: село Индерка, предмет 

исследования: демографическая ситуация в Индерке в 1897 году. Методы 

исследования:  теоретический (анализ, обобщение);  эмпирический (описание). 

Гипотеза: метрические книги - важный источник для изучения истории села. 

 

Метри ческими книгами назывались журналы для официальной 

записи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в 

период с начала XVIII века по 1918 год. Ведение метрических книг в России 

было возложено на духовные учреждения. Православные метрические книги  

начали распространяться с 1722 года. Среди исповедующих другие конфессии 

метрические записи появились намного позже. Это было связано с тем, что в 
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Российской империи инородческие конфессии оставались «вне закона» вплоть 

до правления Екатерины Великой. 

Вопрос о введении метрических книг среди мусульман впервые был 

поднят Оренбургским вице-губернатором Н. Ханыковым в 1827 году. В своем 

обращении в Оренбургское губернское правление он указал на то, что время 

рождения магометанских младенцев нигде и никем не записывается и это 

вызывает неудобства при рассмотрении судебных дел о малолетних 

преступниках, а также невозможно точно установить возраст мусульманских 

юношей при наборе в рекруты. Он предложил вменить в обязанность 

Оренбургскому магометанскому духовному собранию завести и рассылать по 

всем мечетям такие же метрики, какие ведутся христианскими священниками. 

Это предложение одобрил Оренбургский военный губернатор генерал П.К. 

Эссен. 6 июня 1827 года он обратился к Министру народного просвещения и 

Главноуправляющему духовными делами иностранных исповеданий с 

просьбой оказать содействие в решении этого вопроса, а также дал указание 

Оренбургскому губернскому правлению, чтобы метрические книги «по 

Оренбургской губернии введены были ныне же». 

21 сентября 1828 года последовал Сенатский указ о введении в 

употребление метрических книг по Оренбургскому духовному магометанскому 

управлению. В соответствии с этим указом духовному собранию из 

государственного казначейства было отпущено 700 рублей с тем, чтобы они 

служили постоянным запасом для изготовления и своевременной рассылки 

метрических книг по магометанским приходам. 

В каждый приход отправлялось по 2 экземпляра метрических книг. За 

полученные шнуровые книги приходский имам должен был дать расписку о 

получении, а также выслать за них 50 копеек в Оренбургское магометанское 

духовное собрание. 
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Собранные таким образом деньги вновь направлялись на изготовление и 

рассылку метрических книг
1
. 

Шнуровая метрическая книга состояла из четырех разделов. В первую 

часть должны были заноситься сведения о родившихся: «кто родился и какое 

ему дано имя; число и месяц рождения; сословие  отца, имена отца и матери, 

где родился». 

Во второй части фиксировались сведения о бракосочетавшихся: «кто 

именно и с кем вступает в супружество; число и месяц бракосочетания; кто 

были родители бракосочетавшихся; сколько и кто именно были свидетелями; 

главные условия бракосочетания; кто из духовных лиц совершил брак». 

Третья часть предназначалась для регистрации акта «о бракоразводах», где 

указывалось: «кто именно и с кем разведен; число и месяц; по каким причинам; 

кто были свидетелями; по чьему решению расторгнут брак». 

В последней части записывались сведения об умерших: «кто умер (имя 

умершего); число и месяц; каких лет; от какой болезни или отчего умер; где 

умер и где погребен». 

В указе отмечалось, что имамы пишут метрические книги на татарском 

языке, если не знают русского. Эта оговорка стала причиной того, что почти все 

метрики писались исключительно на татарском языке арабскими буквами. 

Имамы должны были по окончании каждого года один экземпляр отправлять  в 

Оренбургское духовное магометанское собрание. Второй экземпляр оставался в 

мечетях на хранении на случай если будет надобность выдавать выписки из 

метрических книг по требованию присутственных мест. 

Первые метрические книги были разосланы в начале 1829 года. С этого 

времени и вплоть до 1937 года регистрация актов о родившихся, сочетавшихся 

браком, разведшихся и умерших проводилась в мечетях духовными лицами. 

Согласно декрету Советской власти «О гражданском браке, о детях и 

ведении книг актов гражданского состояния» от 18 декабря 1917 г. дело по 

                                                 
1
 Калимуллина А. Татарские мусульманские метрические книги в фондах Национального архива Республики 

Татарстан.  Восточный архив.1/2009. Стр.91. 
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регистрации актов гражданского состояния было изъято из ведения духовных 

учреждений и передано в руки органов местной и государственной власти, а 

акты гражданского состояния, зарегистрированные в метрических книгах 

мечетей, потеряли свою юридическую силу. Однако мусульманское население 

по старой привычке продолжало обращаться за регистрацией в мечети и к 

духовным лицам. С 1924 года название «метрическая книга» было изменено на 

«семейную тетрадь» («Гаилә дәфтәре»)
2
. 

Сегодня мусульманские метрические книги хранятся в фондах многих 

республиканских и областных архивов. Наиболее полный комплект 

метрических книг сосредоточен в Центральном государственном историческом 

архиве Республики Башкортостан. Они вошли в состав фонда Оренбургского 

магометанского духовного собрания (Ф. №-295), где хранится 71128 дел, 

многие из которых (мусульманские метрические книги) - с 1829 по 1899 год, по 

некоторым приходам до 1919 года. 

Особый интерес представляют сведения о приходе и его имаме. С 1899 

года метрические книги были дополнены специальной анкетой, где должны 

были содержаться следующие данные: фамилии, имена и отчества имамов и 

муэдзинов, сколько им лет; когда, где и на какую духовную должность они 

получили указ; где и у кого получили образование, где они проживают 

постоянно; название населенного пункта (официальное и как оно называется 

среди населения); какие еще деревни входят в этот приход и расстояние до них; 

сколько душ мужского и женского пола насчитывается в деревне и в 

приходе в целом; когда и на основании какого документа построена мечеть, у 

кого хранится документ; с какого года выдается метрическая книга; к какой 

волости, полицейскому стану и земскому участку относится данный 

населенный пункт. Эти сведения являются уникальными при написании 

истории мечетей и населенных пунктов. 

Первые метрические книги, а также правила их заполнения были 

представлены Духовным собранием в Оренбургское губернское правление в 

                                                 
2
 Усманова Д. Мусульманские метрические книги Российской империи: между законом, государством и общиной.  Ab 

Imperio  2/2015. Стр 106-148. 
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начале 1829 г. и разосланы в губернии: Оренбургскую, Казанскую, Пензенскую, 

Нижегородскую, Саратовскую, Вятскую, Симбирскую, Тамбовскую, Рязанскую, 

Астраханскую, Пермскую, Тобольскую, Омскую, Санкт-Петербургскую, в 

Кавказскую область и в землю Донского войска. 

Формуляры метрических книг и правила их заполнения постепенно 

совершенствовались и дополнялись. Так, вначале титульные листы, названия 

разделов книг оформлялись и заполнялись от руки. С 1873 г. их печатали уже 

типографским способом (указывались название губернии и год ведения книги). В 

разделе о родившихся стало обязательным указание имени и отчества отца 

родившегося ребенка, а в разделе об умерших - имени и отчества отца умершего. 

С 1888 г. метрические книги начали изготовляться для уездов, т.е. на 

титульном листе типографским шрифтом давались названия губернии и уезда, а 

также разделов и год. В метрических книгах с 1890 г. начали размещать 

инструкцию по их заполнению, подписанную казием Оренбургского 

магометанского духовного собрания Р.Фахретдиновым. С 1899 г. книги были 

дополнены специальной анкетой со следующими данными: фамилии, имена и 

отчества имамов и муэдзинов, сколько им лет; когда, где и на какую духовную 

должность они получили указ; где и у кого получили образование, где они 

проживают постоянно; название населенного пункта (официальное и среди 

населения); какие еще деревни входят в приход и расстояние до них; сколько душ 

мужского и женского пола насчитывается в деревне и приходе в целом; когда и на 

основании какого документа построена мечеть, у кого хранится документ; с какого 

года выдается метрическая книга; к какой волости, полицейскому стану и 

земскому участку относится данный населенный пункт. 

Мусульманские метрические книги велись вплоть до 1937 г., несмотря на 

принятие ВЦИК и СНК РСФСР декрета от 18 декабря 1917 г. «О гражданском 

браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния», согласно которому 

при местных Советах создавались органы записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС), а вместо метрических вводились актовые (реестровые) книги, и циркуляра 

НКВД РСФСР и НКВД БАССР от 18 ноября 1924 г., подчеркнувшего, что акты 
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гражданского состояния, зарегистрированные в мечетях, не имеют юридической 

силы. 

С момента введения метрические книги широко использовались как учетные 

документы мусульманского населения, находившегося под юрисдикцией 

Оренбургского магометанского духовного собрания. Приходские имамы на их 

основе ежегодно представляли в волостные правления сведения о числе 

родившихся, бракосочетавшихся, разведшихся и умерших, составляли списки 

«малолетков», служилых, отставных, рекрутов и др. Выдача выписей из 

метрических книг по запросам государственных учреждений, присутственных 

мест, а также по прошениям частных лиц была возложена на канцелярию 

Духовного собрания, поскольку книги хранились в его архиве. За выданные 

документы о рождении, бракосочетании, смерти с частных лиц взималась 

госпошлина за гербовую бумагу
3
. 

 

Анализ метрик
4
: 

Изучив метрические книги 5 мечетей, мы составили таблицу, 

отражающую демографическую ситуацию в Индерке в 1897 году. 

1897 год 1мечеть 2 мечеть 3 мечеть 4 мечеть 5 мечеть Всего 

Родились 30 (14д., 

16м.) 

72 (44д., 

28м.) 

14 (4д., 

10м.) 

25 (16д., 

9м.) 

17 (8д., 

9м.) 

158 (85 

д.,72м.) 

Вступили в 

брак 

7 11 5 6 3 32 

Развелись 1 2 - 1 - 4 

Умерли 28 (16ж., 

12м.) 

35 (12ж., 

23м.) 

17 (9ж., 8 

м.) 

15 (5ж., 

10м.) 

15 (12ж., 

3 м.) 

110 

 

Переходим к анализу полученной информации. 

 

                                                 
3
 Кутушев Р.Р.  Мусульманские метрические книги в Центральном государственном историческом архиве Республики 

Башкортостан. Отечественные архивы. 4/2012. 
4
 НА РБ. И-295. Оп. 9. Д. 642. 1897 
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В 1897 году в Индерке существовли 5 мечетей. Имами были: 

1. Имам Мустафия мулла Абдулвахаб улы Сайфанов (Сайганов) 

(1мечеть). 

2. Имам Мухаммадсабир мулла Шарифжан улы Купаев(2мечеть). 

3. Имам Мустафия Мухаммадюсуф улы Купаев (3-4 мечети). Возможно, 

мечети были небольшие, и он успевал в обеих вести учет. 

Альтернативная версия: временно подменял другого муллу. Скорее 

всего, это было временное явление.  

4. Указной мулла Мухаммадгариф Мифтахуддин улы (5 мечеть). 

В 1897 году родились 158 детей. Из них 85 девочек, 72 мальчика. А всего 

население Индерки (по переписи населения 1897г.) составляло 3061 человек. 

Т.е. количество людей увеличилось на 5,2%. 

Не подтверждается мнение о раннем вступлении в брак девушек. Средний 

возраст невест составлял, по данным метрических книг, 20-26 лет. Юноши 

женились в 20-30 лет. Калым (махр) колебался от 10 до 100 рублей. Сумма 

зависела от того, каким был брак: первый или второй, третий. В первом браке 

калым был гораздо выше, чем при повторном. Во время никаха невеста не 

присутствовала, её могли представить отец, дед, брат, родственник или мать. 

Присутствовали 2 свидетеля, иногда 4. Метрические книги свидетельствуют о 

том, что многоженство среди индерцев не было распространено. 

Действительно, часто регистрировались 2, 3 браки, но вступали в них после 

кончины предыдущего супруга или после развода. 

Уровень расторжения браков составлял в среднем 12% от числа 

зарегистрированных браков. Разводились по причине утраты согласия и любви. 

Возможно это формальное объяснение, а не реальный факт.  

По сословной принадлежности индерцы относились к государственным 

крестьянам, но упоминаются купцы (Баишевы, Богдановы), мещане 

(Сайфановы-Сайгановы).  

Анализ данных метрик показывает, что смертность достигала 70%. Всего 

умерло в 1897 году 110 человек. До половины умерших - дети, не достигшие 10 
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лет. (72 ребенка от 2 недель до 14 лет, а остальные 38 умерших - взрослые от 21 

года до 90 лет). Получается, что 65,5% - это дети, а 34,5% - это взрослые. Это 

могло быть вызвано тем, что 1890 – 1900гг. в селах не было больниц, в которых 

могли бы вылечить людей, были только знахарки и из-за низкого уровня знаний 

медицины, отсутствия антибиотиков некоторые болезни они лечить не могли, и 

поэтому была высокая смертность. 

Причины смерти: 

Причина Количество умерших 

Скарлатина 1 

От продолжительной болезни 17 

Корь 2 

От болезни груди 4 

От старости (80 лет и более) 3 

Дизентерия 30 

Тиф 1 

Горячка 1 

Коклюш 2 

Ангина 22 

От потери сознания 5 

Опухоль 2 

От падучей болезни 7 

От удушья 1 

Менингит 2 

Малярия 9 

От коликов 1 

 

Для большинства умерших причиной смерти стали дизентерия и ангина 

(маленькие дети), от продолжительной болезни (в основном пожилые люди 70-

80лет).  
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Большинство жителей упоминаются по своему имени и имени своего отца 

(например - Абдулла Юсуф улы), но перечисляются и люди с фамилиями 

(Сайфанов-Сайганов, Казаев, Баишев, Акчурин, Купаев, Палуков, Узбяков, 

Батеряков, Кузаров, Мишкин, Богданов, Муртазин, Гадилов, Галиев, Бухлов, 

Белеев, Валиханов, Имангулов). Среди них указываются купцы, мещане. 

Хотелось бы обратить внимание и на именник индерцев в конце 19 века.  

Женские имена Мужские имена 

Гарифа Хусаин 

Жамиля Юсуф 

Фатима Якуб 

Гульсайран Ибрагим 

Гайша Абдулла 

Гайнильхаят Дауд 

Маргуба Гарифулла 

Нафиса Исхак 

Фатима Зариф 

Халифя Хасан 

Хадича Салимжан 

Галима Мухаммаджан 

Халима Сулейман 

Шамсикамар Курбангали 

Маргубжамал Галим 

Зорифа Рахим 

Маршида Хамит 

Марьям Юнус 

Тохира Тахир 

Бахрильхаят Хайрулла 

Шахида Гайнулла 

Саруйжамал Сабир 
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Мафтуха Гусман 

Шарифа Муса 

Газиза Ризван 

Бибихадича Садик 

Зайнаб Рахматулла 

Гульжамал Нигматулла 

Захида Изатулла 

Зулейха Аюб 

Фазиля Шарифжан 

Мархаба Мухаммадюнус 

Марзия Абдулгафар 

Мархабия Абдулман 

Габида Асадулла 

Сахибжамал Хабибулла 

Хабиба Абдулсатар 

Шамсибану Абдуллатиф 

Гафифа Мубин 

Амина Тимирбулат 

Малика и т.д. Махмуд и т.д. 

 

Основная масса имен, употребляющихся у татар,  заимствована из 

арабского языка вместе с мусульманской религией.        По мере укрепления 

ислама и при усиленном содействии мусульманского духовенства этому, в 

именнике  татарского народа число заимствованных арабско - персидских имен 

увеличивается и за счет имён самого пророка Мухаммета и многочисленных 

других святых. В основном это были сложносоставные имена арабского или 

персидского происхождения, значения которых так или иначе имели 

отношение к религии. Мальчикам чаще давали имена с компонентами - улла 

(бог), -дин (религия, вера),-абд (вера),-жан (душа): Халиулла, Исламутдин, 

Сабиржан, Абдулхан и различные производные имена от имени пророка 
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Магомета: Динмохэммэд, Мохэммэтсафа, Мохэммэтжан. Девочек назвали 

именами жен и дочерей Магомета (Гэймэ, Зэйнэп, Фатима) или 

сложносоставными именами с компонентами –биби,-бикэ,-бану(госпожа, 

княгиня), -ниса(женщина),-жамал(красивая). Бибигайшэ, Гайшабике, 

Хабибжамал, Шаманиса. Для татар был характерен большой «разброс» имен: 

ребёнку старались дать имя, которого не было в селе. Но при этом в татарской 

семье старались назвать детей именами, созвучными между собой или с 

именами родителей. 

Итак, метрики позволяют нарисовать демографическую картину села.  

Метрическая книга даёт богатый материал для выяснения демографической 

ситуации (рождаемость, смертность, причины смерти, состояние института 

семьи и т.д.). Мы пришли к выводу, что мусульмане пользовались в Российской 

империи свободой применения норм и обычаев шариатского права в части 

брачно-семейных  отношений. 

Подводя итог, следует отметить, что при всей своей кажущейся простоте и 

одинаковости метрические книги являют собой ценный источник по истории 

населённых пунктов. Исследование можно использовать на уроках истории, во 

время экскурсий в школьном музее. Работа будет интересна всем людям, кто 

увлекается историей родного края. 
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Приложение 

Копии страниц метрических книг с.Индерка 1897 года. 
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