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Проáлемы исторической демоãрафии принадлежат к числу наиáолее акту-
альных в практическом для современной России и научно-исследовательском 
отношении. Частью их является иçучение систем демоãрафическоãо учёта. Сис- 
тематическая статистика рождаемости, áрачности, смертности и исповедания 
православноãо населения áыла оáъявлена при Петре I (укаçы 1722—1724 ãã.), 
а ведение её поручено öеркви (метрические ведомости/экстракты/книãи, ис-
поведные ведомости). Расширившись в 1740-х ãã., в полной мере метрический 
учёт раçвернулся с 1770-х ãã. и продолжал успешно функöионировать в XIX — 
начале ХХ в.1 Îднако определённый опыт öерковноãо учёта населения áыл 
накоплен ещё в допетровскую эпоху, а в период преоáраçований полноöенно 
сосуществовал с вводимыми новшествами, оставив оáширный документальный 
след. Раçличные виды этой массовой документаöии, представленной в феде-
ральных и реãиональных архивах, ещё недостаточно выявлены и раçраáотаны. 
Îáçору этих материалов по фондам Государственноãо архива Волоãодской оá-
ласти и Великоустюãскоãо öентральноãо архива (ВУЦА) посвящена предла-
ãаемая статья. Её источниковую áаçу составила документаöия двух северно-
русских епархий — Волоãодской и Устюжской. Помимо источниковедческоãо, 
нас интересуют и друãие аспекты проáлемы — демоãрафический, финансовый, 
соöиокультурный.

«Точкой отсчёта» в современном иçучении метрическоãо учёта следует счи-
тать öенную новаторскую моноãрафию Д.Í. и È.А. Антоновых. В ней впервые 
в оáщеевропейском контексте рассмотрены этапы метрикаöии в России, рас-
пространение её на население не только православноãо, но и католическоãо, 
мусульманскоãо, иудейскоãо вероисповедания, методы дипломатики и восста-
новления истории семей применены к аналиçу метрических книã как «актов 
ãражданскоãо состояния», раскрыто их ãражданско-правовое, соöиокультурное, 
релиãиоçно-философское содержание. В приведённой в конöе раáоты áиáлио-
ãрафии укаçано мноãо çаруáежных исследований, имеется руáрика «öерковная 
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1 Елпатьевский А.В. К истории документирования актов ãражданскоãо состояния в России и 

СССР (с ХVIII в. по настоящее время) // Актовое источниковедение. Сáорник статей. М., 1979.  
С. 57—58; Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книãи России XVIII — начала ХХ в. М., 2006.
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реконструкöия источников метрическоãо учёта»2. По видам источников к этой 
реконструкöии отнесены áрачные оáыски, венечные памяти и книãи венечных 
сáоров. По первым двум видам укаçаны статьи и опуáликованные çаконода-
тельные акты ХVIII—ХIХ вв., тоãда как венечные книãи остались áеç соответ-
ствующих отсылок. А между тем именно они и леãшие в их основу венечные 
памяти стали определяющими в öерковном учёте áрачности православноãо на-
селения до метрикаöии в России. 

Предысторию метрическоãо учета в России принято вести с решения Мос- 
ковскоãо öерковноãо соáора 1666/67 ã., предусматривавшеãо составление при 
öерквях «четырёх çаписных книã»: рождений (крещений), áраков, смертей и 
явок на исповедь в дни основных постов3. Период после соáора 1667 ã. и çако-
нодательноãо введения метрических книã в 1722—1724 ãã. Антоновы определя-
ют как «пустынный», коãда нормы составления метрик áыли, а сами метрики 
почти не велись и не хранились, существенноãо включения ãосударственноãо 
механиçма в этот проöесс не проиçошло. Íо период этот в оáщей периодиçа-
öии метрическоãо учёта православноãо населения России неоáходимо выде-
лить для понимания предыстории метрик4.

Что же нам иçвестно о предшествовавших метрическим книãам венечных 
памятях и çаписных венечных книãах? Терминолоãически венечные памяти 
можно воçвести к древнеславянскому оáычаю, коãда моноãамноãо áрака как 
института не существовало, и на «иãрищах между селы» девушка вручала сво-
ему иçáраннику венок иç öветов или листьев. Долãо держался также оáычай 
украшать ãоловы молодых в день свадьáы венками иç öветов или çелени, а 
на Троиöу çавивать венки иç свежих áереçовых ветвей5. Íе их ли отдалённым 
отãолоском стали áытовавшие в Киевской епархии в ХVIII в. «квiти» (öветы), 
çа получение которых у áрачующихся вçимались «квiтовые пошлины»?6 Воç-
можно, этому родственен и áолãарский «квiток»7. Èçвестный в ХVIII в. термин 
квитанöия (ранее — отпись) как расписка в получении денеã имеет латинскую 
этимолоãию (квит — окончательный денежный расчёт, отсюда — расквитаться 
с кем-то), и в нём моãли скаçаться раçные яçыковые пересечения8. 

Íачало öерковному реãулированию семейно-áрачной сферы áыло поло-
жено древнерусскими княжескими уставами XI—ХV вв.9 С распространением 
христианства формировался осоáый öерковный документ — «çнамя на вен-
öы», или «венечная память». Îна выдавалась иç каçённых прикаçов архиереев, 
оплачивалась пошлиной, çаписываемой в приходные «çнамянные» (венечные) 
книãи10. Более ранний ряд терминов — çнамя / çнамянные деньãи / çнамянные 

2 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книãи… С. 350—352.
3 Дополнения к актам историческим, соáранные и иçданные Археоãрафической комиссиею 

(далее — ДАÈ). Т. 5. СПá., 1853. № 101. С. 461—463; Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические 
книãи… С. 37 (аналоãом «çаписных книã» авторы считают метрические книãи, введённые митропо-
литом Петром Моãилой на Украине в 1646 ã.).

4 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книãи… С. 33, 38—40.
5 Словарь русскоãо яçыка ХVIII в. Вып. 3. Л., 1987. С. 32.
6 Крыжановский П.С. Венечные памяти и пошлины // Èçвестия императорскоãо Археолоãи-

ческоãо оáщества. Т. 2. Вып. 2. СПá., 1859. С. 112—119; Прилежаев Е.М. Íовãородская софийская 
каçна. СПá., 1875. С. 61—62. Блаãодарим È.Ю. Анкудинова, укаçавшеãо на книãу Е.М. Прилежаева.

7 Черных П.Я. Èсторико-этимолоãический словарь современноãо русскоãо яçыка. Т. 1. М., 
1994. С. 392.

8 Словарь русскоãо яçыка ХVIII в. Вып. 10. СПá., 1998. С. 29—30.
9 Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI—ХV вв. М., 1976.
10 Словарь русскоãо яçыка ХI—XVII вв. Вып. 6. М., 1979. С. 44.
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книãи; áолее поçдний, áытовавший в ХVII — первой половине ХVIII в., — ве-
нечная память/венечные деньãи/венечные книãи.

В приходо-расходных книãах Волоãодской архиерейской кафедры 1612/13 
и 1627/28 ãã. испольçуется термин «çнамя», а с середины ХVII в. — «венешная 
память»11. А вот как менялись самонаçвания книã, отраçивших и динамику 
áраков, и их документально-правовое оформление, и финансовую составляю-
щую: 1612/13 ã. — «книãи софейские домовые венечные»; 1627/28 ã. — «книãи 
приходные венечным пошлинам»; в 1648/49 ã. — «книãи çáору венешных по-
шлин»12. 

Ещё один контекст употреáления термина «венеö» находим в окладных 
книãах архиерейских кафедр. В них, фиксирующих прямой öерковный налоã — 
дань — венöы фиãурируют как тяãлая единиöа, сопоставимая с супружеской 
парой/четой, синонимичная домохоçяйству—дыму—двору13. В окладной книãе 
1676/77 ã. по Волоãодскому, Белоçерскому уеçдам и Чарондской окруãе выявле-
ны приходы, ãде количество венöов çаметно превосходило численность дворов: 
244 двора и 384 венöа; 27 дворов и 45 венöов и т.д.14 Вероятно, во дворе прожи-
вало по несколько семей. Íераçделённые áратские или трёхпоколенные семьи 
прямоãо родства также моãли содержать несколько «венöов».

К áолее ранней терминолоãии тяãотеет Белоçерская уставная ãрамота 1488 ã.: 
«Десятилнику владычню от çнамян» 1,5 коп. Îпределялись и пошлины, упла-
чиваемые ãражданским властям: выводная куниöа при выходе девушки çамуж 
внутри Белоçерскоãо края составляла 1 алтын, а çа пределы Белоçерья — 2 ал-
тына, «уáрусное» — 2 деньãи15. В уставной ãрамоте Устьянским волостям 1539 ã. 
новоженный уáрус волостелю составлял «çа три áелки алтын», а выводная ку-
ниöа — «çа 6 áел — 2 алтына»16.

В каноническом (Кормчая книãа) и öерковном (Стоãлав 1551 ã.) праве, 
уставных ãрамотах öерковных иерархов ХIV—ХVII вв. определялся ранний 
срок вступления в áрак отроков (14—15 лет) и отроковиö (12—13 лет), допу-
щение не áолее трёх канонических áраков, раçмеры венечных пошлин при 
первом, втором и третьем áраке. Следует напомнить, что при первом áраке во 
время öерковноãо оáряда венöы воçлаãались на ãоловы жениху и невесте, при 
втором — на правое плечо, а при третьем уже не испольçовались. С соáственно 
венчанием áыл свяçан только первый áрак («çакон»), а при втором и третьем 
священник молитвословил партнёров, давая им áлаãословение17.

Учёт неçаконной рождаемости также отраçился в архиерейских приходных 
книãах, куда çаписывались почеревные (подчеревные) и пенные деньãи çа áлуд 
и рождение внеáрачных детей. Первые оáычно составляли 18 коп., вторые — 

11 Приходо-расходные денежные книãи Волоãодскоãо архиерейскоãо дома святой Софии и 
окладные книãи öерквей Волоãодской епархии. ХVII — начало ХVIII в. / Сост. Í.В. Башнин. М.; 
СПá., 2016. C. 38—53, 130—165, 232—258.

12 Там же. С. 38, 130, 232.
13 Даль В.И. Словарь живоãо великорусскоãо яçыка. Т. 1. М., 1979. С. 331.
14 Черкасова М.С. Экономическая и демоãрафическая характеристика сельских приходов Во-

лоãодско-Белоçерской епархии в ХVII в. // Северо-Запад в аãрарной истории России. Межвуçов-
ский сáорник тематических научных трудов. Калининãрад, 2008. С. 245—246, таáл. 5.

15 Акты соöиально-экономической истории Северо-Восточной Руси конöа XIV — начала XVI в. 
Т. 3. М., 1964. № 22. С. 40.

16 Яковлев А.И. Íаместничьи, ãуáные и çемские уставные ãрамоты Московскоãо ãосударства. 
М., 1909. С. 27.

17 Венеö áрачный // Православная áоãословская энöиклопедия. Т. 3. СПá., 1902. Стá. 1093—
1096; Цыпин В., прот. Брак // Православная энöиклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 151.
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2,25 руá. Почеревные áрались с «родильниö», а пенные — «с холосöов или 
вдовöов, кто им неçаконно áрюхо/чрево учинил», вариант: «кто с родильниöей 
жил áлудно и на коãо она в допросе скажет»18. Элементы öерковноãо суда, 
штрафные санкöии — всё это отражало öерковно-правовое реãулирование се-
мейно-áрачной сферы жиçни людей той эпохи. Здесь вполне ощутим фискаль-
ный аспект, поскольку áолее высокое оáложение неçаконных «пенных свадеá» 
(имеющих вынужденный характер ãлавным оáраçом для мужчин) повышало 
доходы архиерейской каçны. В çаписной пошлинной книãе 1691/92 ã. по Ярен-
скому уеçду с 21 çаконной свадьáы áыло вçято 4 руá. 18 коп., а с двух пен- 
ных — áольше 4 руá. 50 коп.19

В приходной книãе Íовãородскоãо дома св. Софии 1576/77 ã. мноãо упо-
минаний о сáоре поповскими старостами венечных пошлин, предоставленных 
приходскими священниками («по их паметем/книãам»). Èноãда кратко отме-
чена структура áрачности (первые («отроки») и вторые («вдовöы»), периоды 
свадеá. В книãе приведены также раçмеры пошлин çа второй áрак — 2 алтына 
(6 коп.)20. В раáоте Е.М. Прилежаева покаçано место венечных пошлин в ши-
рокой совокупности вçиманий в митрополичью каçну, спосоáы орãаниçаöии 
святительских выплат (дань, подъеçд, çа московский подъём, çаеçд, áлаãосло-
венная куниöа, великоденских, ставленых, перехожих, почеревных, выводных, 
похоронных и др.)21.

В коллекöии Í.П. Лихачёва имеется ранний оáраçеö венечной памяти, вы-
данной 21 февраля 1598 ã. митрополичьим сыном áоярским Л. Лихоревым дми-
триевскому посадскому попу на венчание второáрачных. К памяти, содержав-
шей также элементы áрачноãо оáыска, áыла приложена «каçённая çнаменная 
печать»22. Сотни венечных памятей, начиная с 1620 ãã., сохранились в архиве 
Волоãодскоãо архиерейскоãо дома23. Примерно с 1630-х ãã. систематически пода-
вались «скаçки» приходских попов о количестве свадеá в их öеркви, полученных 
с них пошлинах, отсутствии среди прихожан четвероженöов, «неçаконных ро-
дильниö», наложников и наложниö, раскольников (с 1660-х ãã.), исправном по-
сещении прихожанами воскресных служá и явок на исповедь в Великий пост24. 
Сохранилась ранняя отпись прикаçных людей волоãодскоãо архиепископа Íек-
тария от октяáря 1613 ã. С петропавловскоãо попа Ровдоãорской волости Двин-
скоãо уеçда они вçяли по 1 алтыну с четырёх первоáрачных и 2 алтына со второ-
áрачной свадьáы25. В накаçной памяти усть-вымскоãо наместника волоãодскоãо 
архиепископа Èоасафа кн. Ф.А. Дяáринскоãо прикаçным людям от 7 декаáря 
1606 ã. ãоворится о сроках предоставления венечных пошлин на Усть-Вымь — 
«по великий мясоед, и в Великий пост, и по Велиöе дни, и до Петрова дни»26.

18 Государственный архив Волоãодской оáласти (далее — ГА ВÎ), ф. 496, оп. 1, кн. 371, л. 133 
оá., 150 оá., 213 оá.

19 ÎР РÍБ, Îáщество люáителей древней письменности, Q.—755 (нумераöии листов нет).
20 Приходная книãа Íовãородскоãо дома св. Софии 1576/77 ã. М.; СПá., 2011. С. 9, 10, 11, 54, 

57, 67, 68, 69, 70, 72.
21 Прилежаев Е.М. Íовãородская софийская каçна. СПá., 1875.
22 Архив СПáÈÈ РАÍ, колл. 238, оп. 2, карт. 33, № 30. Блаãодарим Í.В. Башнина, укаçавшеãо 

на этот документ.
23 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 1, № 86—88, 95—97, 113—114, 121—125, 177, 249.
24 Там же, № 134, 137, 153, 154, 327, 504, 608, 624, 695.
25 Там же, № 28. В это время оáласти Двины и Карãополя относились по öерковной юрис-

дикöии к волоãодской кафедре (Русская историческая áиáлиотека, иçдаваемая Археоãрафическою 
комиссиею (далее — РÈБ). Т. 2. СПá., 1875. № 190. Стá. 886).

26 Акты, относящиеся до юридическоãо áыта древней России. Т. II. СПá., 1864. № 230. IV. 
Стá. 670—672. 
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Совершался своеоáраçный круãоворот: иç каçённых прикаçов архиереев 
выдавались венечные памяти и в каçну же шли свадеáные сáоры. В 1602 ã. в 
денежной сумме, поступившей в каçну ростовскоãо митрополита Варлама, доля 
«çнаменных» пошлин составила 47%, а в 1622 ã. — 81%. Это устанавливается 
по каçначейским отпискам, скреплённым «домовыми каçенными печатями».  
В доходах Íовãородской митрополии по приходной книãе 1654 ã. доля венеч-
ных пошлин áыла 14,4% (207 руá.)27. В структуре áрачности в 1654 ã. почти 88% 
(1 628 случаев) составляли первые áраки, 11% (205 случаев) — вторые и около 
1% (18 случаев) — третьи.

Помимо венечных памятей-çнамян в комплексе учётной документаöии 
öерковноãо происхождения дометрическоãо периода важны венечные раçделы 
архиерейских приходо-расходных книã. По Волоãодской архиерейской кафедре 
систематическое иçучение динамики и структуры áрачности, венечных пошлин 
как одной иç неокладных статей владычноãо прихода, можно проиçвести на 
основе новейшей пуáликаöии оáширноãо комплекса этих öенных источни-
ков ХVII в.28 Записи в них велись в пределах сентяáрьскоãо ãода по месяöам.  
По подсчётам Í.В. Башнина, доля венечных пошлин в самой ранней сохра-
нившейся книãе çа 1612/13 ã. составила 7,7% áюджета кафедры, а в 1627/28 ã. 
она воçросла до 10%, хотя в денежном выражении эти сáоры увеличились в  
3 раçа — с 43 руá. 75 коп. до 131 руá. 41 коп.29 Раçмеры же самих áрачных по-
шлин — по 1—2—3 ãривны çа первый, второй и третий áрак соответственно — 
оставались неиçменными в первой трети ХVII в., превосходя нормы Стоãлава.

По нашим подсчётам, в структуре áрачности ãородскоãо и сельскоãо насе-
ления в ту пору преоáладали первые áраки, хотя доля вторых и третьих тоже 
çаметна: в 1617/18 ã. — до 17—23%, а с учётом свадеá, коãда один иç партнеров 
вступал в áрак во второй-третий раç, а друãой áыл отроковиöей или отроком, 
áольше30. Проиçведённый È.А. Устиновой аналиç приходной книãи каçённоãо 
Патриаршеãо прикаçа çа 1640/41 ã. покаçал 25% вторых и третьих áраков в Па-
триаршей оáласти31. Так воçникают перспективы последующеãо сравнительно- 
историческоãо рассмотрения демоãрафическоãо учёта и феномена áрачности в 
раçличных öерковных институöиях по источникам одноãо вида.

В ряде случаев наáлюдается совпадение дат çаписей в приходных книãах 
Волоãодской епархии с датами конкретных венечных памятей, сохранившихся 
в отдельном виде. Формуляр их áыл весьма краток: они писались по прикаçу 
правящеãо архиерея соáственноручно от имени поповских çакаçчиков, предпи-
сывавших конкретным священникам данноãо «çакаçа» венчать или молитвить 
имярек («оáа отроки», лиáо «оáа вторым áраком») и сыскать про них, в соот-
ветствии с каноническим правом, чтоáы те не áыли ни в роду, ни в племени, ни 

27 Прилежаев Е.М. Укаç. соч. С. 68.
28 Приходо-расходные денежные книãи…
29 Башнин Н.В. «Бюджет» Волоãодскоãо архиерейскоãо дома св. Софии в первой трети XVII в. // 

Российская история. 2017. № 5. С. 119 (таáл. 1), 121; Башнин Н.В. Хоçяйственная деятельность 
Волоãодскоãо архиерейскоãо дома св. Софии в Смуту // Вестник Íижеãородскоãо университета 
им. Í.Í. Лоáачевскоãо. 2017. № 2. С. 13.

30 Черкасова М.С. Брачность ãородскоãо и сельскоãо населения в первой трети XVII в. (по 
приходо-расходным книãам архиерейской кафедры) // Материалы ХIII Всероссийскоãо научно-
практическоãо совещания по вопросам иçучения и иçдания писöовых книã и друãих историко-
ãеоãрафических источников XVI—XIX вв. Волоãда, 2003. С. 95—103.

31 Устинова И.А. Сводный источник о áраках в России в XVII в. и еãо информаöионные 
воçможности // Сила слаáых: Гендерные аспекты вçаимопомощи и лидерства в прошлом и насто-
ящем. Т. 1. М.; Арханãельск, 2017. С. 62—64.
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в кумовстве, ни в свойстве, «áеçо всякоãо прирока»32. Íарушение приходскими 
попами канонических правил рассматривалось как духовная вина, çа которую 
десятильники и недельщики áрали их на поруки и доставляли в архиерейский 
«судный прикаç духовных дел»33.

При получении венечных памятей к соáственно венечной пошлине всту-
пающими в áрак доплачивались ещё «печатноãо деньãа, писчеãо две деньãи 
по старине»34. Èноãда фиãурировали «куничные и каçначейские выплаты», что 
отражало архаические порядки системы кормлений, корпоративноãо спосоáа 
иçъятия ренты и её присвоения ãруппой архиерейских служителей (каçначеев, 
тиунов, куничников, çаеçщиков). В Íовãородской епархии в отдельные ãоды 
венечные сáоры (плюс проскурниöыны пошлины с öерквей всех пятин Íов-
ãородской çемли) суммарно присваивались причтом (43 человека) Софийскоãо 
соáора35. По уставной ãрамоте Павло-Îáнорскоãо монастыря 1633 ã. свадеáные 
пошлины тиуна и доводчика с двое- и троеженöев áыли одинаковы — 8 коп., 
но двоеженöы ещё давали «тиунскоãо ãуся и áлюдо пироãов», а от троеженöев 
тиун и доводчик получали «дар» по 3 и по 2 коп. соответственно36. Îтмеченная 
терминолоãия (и должностная — каçначеи, тиуны, доводчики; и продуктовая — 
пироãи, дар, живность) находит аналоãии в мноãочисленных наместничьих 
уставных, жалованных кормленных ãрамотах ХV—ХVI вв., доходных списках 
волостелиных кормов и проч. Здесь вçаимное уподоáление систем ãосудар-
ственноãо и öерковноãо управления и присвоения с их проеçдными и стаöи-
онарными формами совершенно очевидно. Îá этом же ãоворят такие практи-
куемые в Íовãородской митрополии выплаты, как «откуп çа проеçжих» и «çа 
сиделых десятилников», а ещё сравнительно поçдняя (1636) кормовая ãрамота 
новãородскоãо митрополита Аффония десятильнику П.Г. Жеãлову с подьячим, 
посланным на «ãодовое сиденье» в Шенкурск Верховажской çемли37. Часть ве-
нечных пошлин давалась в качестве жалованья и «почести» прикаçным людям 
архиерейских домов38, иноãда как компенсаöия «проестей и волокит» попо-
вским старостам-çакаçчикам39, а ещё шла на ремонтные и строительные раáоты 
в архиерейских подворьях в раçных ãородах40.

32 ГА ВÎ, ф. 496, оп. 1, кн. 609, л. 4; ф. 1260, оп. 1, № 86; Волоãодский ãосударственный 
историко-архитектурный и художественный муçей-çаповедник, отдел фондов, ф. 1, оп. 1, № 13.

33 Акты исторические, соáранные и иçданные Археоãрафическою комиссиею. Т. I. СПá., 1841. 
№ 150. С. 217.

34 Стрельников С.В. Ростовские ãрамоты XV—ХVI вв. // Русский дипломатарий. Вып. 9. М., 
2003. С. 45; Черкасова М.С. Устюжская десятина Ростовской митрополии в XVI—ХVII вв. // Сооá-
щения Ростовскоãо муçея. Вып. XIX. Ростов, 2008. С. 9.

35 Акты, соáранные в áиáлиотеках и архивах Российской империи Археоãрафической экс-
педиöией Èмператорской Академии наук (далее — ААЭ). Т. III. СПá., 1836. № 306. С. 451—454. 
Èменно такой раçмер пошлины çа второй áрак сооáщает приходная книãа Íовãородскоãо дома св. 
Софии 1576/77 ã. (см. выше).

36 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 6, № 200.
37 Прилежаев Е.М. Укаç. соч. С. 53; РÈБ. Т. 14. СПá., 1894. Стá. 376—377; Назаров В.Д. По-

людье и система кормлений: первый опыт классификаöии нетрадиöионных актовых источников // 
Îáщее и осоáенное в раçвитии феодалиçма в России и Молдавии. Чтения, посвящённые памя-
ти академика Л.В. Черепнина. Вып. 1. М., 1988. С. 163—170; Черкасова М.С. Документы XVII— 
ХVIII вв. иç соáорных храмов в Вельске и Верховажье // Вестник öерковной истории. 2008.  
№ 4(12). С. 66, 75—76.

38 Приходо-расходные денежные книãи… С. 645.
39 ГА ВÎ, ф. 948, оп. 1, кн. 6, л. 182 оá.
40 Там же, ф. 883, оп. 1, кн. 241, л. 102 оá.—103.
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Для öерковноãо учёта áрачности в период после Стоãлава характерно:  
неуклонное увеличение свадеáных выплат на уровне епархий и отдельных вот-
чин-сеньорий; áолее дифференöированное оáоçначение áраков, коãда появи-
лось понятие полуторных и полутретьих áраков. Под полуторными понимались 
свадьáы, коãда в áрак вступал вдовеö с девушкой или вдова выходила çамуж 
çа отрока. Под полутретьими («пол-3», т.е. 2,5) — коãда один иç партнеров 
женился/выходил çамуж в третий раç, а друãой — во второй или первый. Брач-
ные выплаты становились áолее дифференöированными, чем ранее, что áолее 
адекватно отражало и учитывало соöиальную практику. Воçрастные характе-
ристики áраков в источниках тоãо времени редки, но определённая раçниöа 
воçраста у партнеров при подоáных áраках, несомненно, áыла, как и наличие 
или отсутствие детей41. В вотчине Èверскоãо Валдайскоãо монастыря в 1683 и 
1703 ãã. пошлины с первых áраков составляли 10—12 коп., с полуторноãо — 
18, второãо — 20—25, третьеãо — 30 коп.42 Полутретьи свадьáы оплачивались в 
таком же раçмере, как и третьи.

В конöе ХVII в. в ãрамотах öерковных иерархов чаще появляется и морали-
çаторский аспект в раçъяснении пастве таинства áрака. В настольной ãрамоте 
митрополита Тоáольскоãо и всея Сиáири Корнилия иãумену Успенскоãо Èсет-
скоãо монастыря Афанасию от 17 января 1675 ã. при совершении оáручения 
и венчания предписывалось следить çа выполнением следующих принöипов:  
1) доáровольное соãласие áрачующихся; 2) воçраст невесты не менее 12, а же-
ниха не менее 15 лет; 3) отсутствие препятствий в виде родства или «сватов-
ства»; 4) оáяçательность для партнёров накануне áракосочетания исповеди;  
5) совершение оáряда «поутру до полудня» и ни в коем случае не ночью;  
6) неприçнание четвёртоãо áрака каноническим43. 

Ещё áолее раçвёрнуты эти положения в поучительных посланиях и накаçах 
самоãо Афанасия, коãда он стал первым епископом новооткрытой Холмоãор-
ско-Важской епархии (1682—1702). В еãо накаçе духовному судье архиерейской 
кафедры старöу Тихону от 25 декаáря 1682 ã. раçмеры венечных пошлин пред-
писывались дифференöированно: 1) при женитьáе отрока на девке 12 коп.;  
2) при женитьáе отрока на вдове 18 коп.; 3) при свадьáе второáрачных 25 коп.; 
4) с третьеãо áрака 30 коп. Кроме тоãо, на каждый áрак по-прежнему начис-
лялись ещё каçённые и çаписные пошлины раçмером 4 коп. Духовный судья 
должен áыл сличать ãод, месяö, число, имена áрачующихся в присылаемых ему 
списках с венечных памятей и çаписных книãах, даáы не допустить утайки сáо-
ра венечных денеã со стороны приходских священников, поповских старост и 
десятских («çакаçных») попов. За утайку налаãались высокие штрафы в раçмере 
2 руá. 25 коп. с попа плюс двойной раçмер скрытой венечной пошлины. Запре-
щалось венчать отрока с троеáрачной вдовой и троеáрачноãо вдовöа с девиöей. 
Íе раçрешалось венчать свадьáы в «ãосударские праçдники, öарские анãелы», 
воскресные дни, среду и пятниöу. До áракосочетания приходские священники 
должны áыли треáовать от партнёров строãоãо соáлюдения постов, исповеди и 

41 В посланиях митрополитов ХIV—ХV вв. основанием для третьеãо áрака приçнавалась мо-
лодость (25—30 лет), отсутствие детей и «плотская слаáость», старость же понималась как пре-
пятствие к третьему áраку, поскольку намерения еãо «не чадородия ради» (РÈБ. Т. 6. СПá., 1880.  
№ 32. Стá. 252).

42 Тимошенкова З.А. Соöиокультурный оáлик северо-çападной деревни в XVII — начале ХVIII в. 
Псков, 1999. С. 66—67, таáл. 3.2.

43 Булатов В.Н. Муж слова и раçума. Афанасий — первый архиепископ Холмоãорский и Важ-
ский. Арханãельск, 2002. С. 211—212.
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причастия. Венчание должно áыло совершаться только на утренней литурãии, 
присутствующим следовало иçáеãать всяких выкриков («кличей áеçчинных») 
и «укорных нелепых слов». Îсоáо крепкое çапрещение касалось совершения 
таинства нетреçвыми священниками. Íарушение этих предписаний, опираю-
щихся на канонические правила, ãроçило последним лишением сана, а миря-
нам — наложением штрафов44.

Треáование исповеди áрачующихся перед венчанием встречается только в 
упомянутом документе епископа Афанасия. Друãие аспекты исповедной прак-
тики отражены в памятях новãородскоãо митрополита Корнилия 1681, 1683 и 
1686 ãã. В них они не свяçаны жёстко со вступлением в áрак и ãоворят оá учёте 
исповедной практики, внедрении öерковью покаянной дисöиплины в народ. 
Все приходские люди — мужчины, женщины и дети (отроки и отроковиöы 
«воçрастом лет в 12») — должны являться на исповедь45. Èãнорирующих ãове-
ние в Великий пост следовало фиксировать в «имянных росписях çа поповыми 
руками», присылаемых в судный митрополичий прикаç в Íовãород Великий46. 
Священникам предписывалось составлять великопостные скаçки, перечисляя 
и тех, кто исполнял пост—исповедь—причастие, и тех, кто от них уклонялся47. 
Упомянутые именные росписи и скаçки, скорее всеãо, до нас не дошли, но их 
составление можно рассматривать как своеãо рода элементы демоãрафическоãо 
учёта на уровне öерковных приходов. 

В дальнейшем в иçвестных нам ранних оáраçöах исповедных книã (тетра-
дей) Волоãодской епархии çа 1718—1724 ãã. по каждому селению встречаются 
две ãруппы именных «реэстров» — пришедших на исповедь и не явившихся. 
Íаçывались же они, опять-таки, «книãи çаписные детем духовным такоãо-то 
уеçда/волости/прихода хрестьяном, кои исповедывались и Святых Таин прича-
щались, а о сложении перстов по свидетелству крест иçоáражают по преданию 
святых апостол и святых отеö во имя Святые Троиöы, а не по раскольничью 
преданию»48.

Íовãородский митрополит Корнилий в ãрамоте 1681 ã. уточнял: в венечных 
памятях следовало писать, что поп венчал или молитвил мужей не от живых 
жён, а жён не от живых мужей. В случае пострижения мужа в монахи жена 
не должна áыла идти çамуж çа друãоãо; аналоãично при пострижении супруãи 
«муж ее иные жены не поиметь»49. В накаçной ãрамоте Корнилия 1686 ã. отра-
жена атмосфера öерковной реформы: крещения младенöев и венчание свадеá 
следовало проводить по исправленным Треáникам, ходить во время оáряда 
против солнöа50. В 1692 ã. Корнилий треáовал от священнослужителей состав-
лять даже именные списки участников свадеáноãо поеçда жениха и невесты, 
каких áы чинов люди в неãо ни входили, фиксировать ãод, месяö и число вен-
чаний, «а пришлых и неçнаемых людей отнюд не венчать»51. 

Если учёт рождаемости в дометрический период касался лишь фактов не-
çаконных (внеáрачных) рождений, то смертность учитывалась только скоропо-

44 Булатов В.Н. Муж слова и раçума… С. 222—223.
45 ДАÈ. Т. VIII. СПá., 1862. № 92.II. С. 318.
46 Там же. Т. Х. СПá., 1867. № 76.1. С. 321.
47 Там же. Т. XII. СПá., 1876. № 35.II. С. 320—321.
48 ГА ВÎ, ф. 496, оп. 1, кн. 550, 574, 639, 676; оп. 19, кн. 94, л. 406.
49 ДАÈ. Т. VIII. № 92.III. С. 319. 
50 Там же. Т. XII. № 35. С. 318—319.
51 Акты юридические, или соáрание форм старинноãо делопроиçводства. СПá., 1838. № 265. 

VI. С. 391—392.
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стижная. Îá этом свидетельствуют мноãочисленные в повседневной практике 
северных епархий похоронные памяти и челоáитные оá их выдаче. По Воло-
ãодской кафедре сотни таких памятей дошли до нас çа ХVII в.52, а по Устюж-
ской десятине Ростовской митрополии они отражены в çаписных пошлинных 
книãах53. Памяти выдавались иç каçённых прикаçов архиереев как раçрешение 
на поãреáение умерших «судом Божиим / Божиею волею скорою смертию áеç 
отöа духовноãо и Св. Даров», а также поãиáших в реçультате несчастных слу-
чаев. Похоронным памятям соответствовали вçимаемые с них похоронные по-
шлины (13—14 коп.)54.

К учёту сведений о смертности имели отношение и ãражданские власти. 
По Устюãу и уеçдам Устюжской десятины çа 1660-е ãã. имеется немало чело-
áитных, адресованных на имя öаря Алексея Михайловича, а конкретно — в 
местную прикаçную иçáу воеводе и ãородовому дьяку. В них родственники или 
односельчане оáычно иçлаãали раçнооáраçные явления повседневной жиçни, 
повлекшие çа соáой смерть. Îна наступала иç-çа раçãула природной стихии или 
áытовых причин — уáило молнией; женщина полоскала áелье в реке или «мо-
чила холсты» и её унесло течением, прохожий пытался её спасти и сам поãиá; 
во дворе человека насмерть придавило упавшим сараем; старуха упала с повети 
и ушиáлась насмерть; человек ремонтировал крышу дома и упал с неё; утонул 
в реке или «на çаплоте» водяной мельниöе; перевернулся в лодке, расставляя 
мережи на реке; сãорел в овине; çаãрыç çверь в лесу; çадавлен упавшим деревом 
при руáке подсеки; упал с дерева; «çадохнулся в труáе» на соляной варниöе; 
умер на дощанике в раáотных людях; çамерç насмерть во время сильных холо-
дов и т.д.55 Смерть случалась в реçультате уãоловноãо преступления («çареçан 
мертв»; «уáит лихими людьми»), пьянства («çãорел от вина», «опился»), кро-
вавой драки в ãостях («çареçан на пиру»). Болеçни в челоáитных наçывались 
кратко — «умерла скорою смертью от скорáи / от сердечной áолеçни», умер «от 
оãневиöы», «умерла в припадке áеçумия / от черной немочи»56. Спеöифической 
женской причиной смертности áыли тяжелые роды и послеродовая ãорячка. 
Смерть моãла наступить в ходе судеáноãо расследования — «умер в тюрьме от 
пыток». Случались и самоуáийства: «оáвесился в лесу на дереве в исступлении 
ума своеãо», «вне ума удавился», «сам сеáя ножом çареçал», «жена оáвесилась 
от поáоев пьяноãо мужа», «повесился с тоски», удавился öепью, на которую 
áыл посажен в припадке чёрноãо недуãа57.

В ответ на челоáитные воевода оáычно направлял память митрополичьим 
прикаçным (архимандритам или иãуменам местных монастырей и соáорному 
протопопу) с повелением «то мертвое тело поãресть с отпеванием по правилом 
святых апостол и отеö». Îтпевание и поãреáение у öеркви не допускалось, если 
человек покончил с соáой, áыл уáит, удавлен или çареçан. Памяти скрепля-
лись воеводскими печатями и имели реçолюöии прикаçных людей митропо-
лита Ростовскоãо, в юрисдикöии котороãо до 1682 ã. находился Устюã: «Дана 

52 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 1, № 199—201, 222, 226, 334, 455, 652—570.
53 Там же, ф. 883, оп. 1, кн. 245. Подроáнее оá этой çаписной пошлинной книãе митрополичьих 

прикаçных людей на Устюãе 1665/66 ã. см.: Черкасова М.С. К иçучению дело- и судопроиçводства 
в Ростовской митрополии ХVII в. // Èстория и культура Ростовской çемли. 2007. Ростов, 2008.  
С. 103—111.

54 РÈБ. Т. 2. № 204. Стá. 942—943. 
55 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 1, № 624—629, 676—685, 737—741, 814—818, 1192, 1228.
56 Там же, ф. 1260, оп. 3, № 50, л. 1—16; № 111, л. 1—8; № 112, л. 1—2; № 140; № 187, л. 1—22.
57 Там же, оп. 1, № 742, 817, 821, 1057; оп. 3, кн. 248, л. 3.
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похоронная память… попу». Параллельно с пометами на челоáитной от имени 
прикаçных людей митрополита и по прикаçу воеводы выдавалась похоронная 
память, скреплённая воеводской печатью и имеющая на оáороте дьячью при-
пись. Èноãда при этом укаçывалась величина вçятой похоронной пошлины — 
14—28 коп., и что похоронные деньãи в книãи çаписаны. Если поãиáал или 
скоропостижно умирал áеçродный человек, похоронная память направлялась 
áоãаделенному священнику и доáавлялось, что «пошлины вçять не на ком» 
или: «про смерть ее сыск áудет»58.

Íа фоне оãраниченноãо учёта рождаемости и смертности в дометрический 
период áолее систематическим, отраáотанным в деятельности öеркви оставался 
учёт áрачности. В ãрамоте (чаще наçываемой в литературе «инструкöией») па-
триарха Адриана 1697 ã. от поповских старост треáовали досматривать у священ-
ников их ãодовые скаски о количестве áраков в приходах и проверять наличие 
подлинных венечных памятей. Раçмеры венечных пошлин в инструкöии со-
впадали с укаçанными епископом Афанасием Холмоãорским в ãрамоте 1682 ã., 
которая моãла послужить источником при выраáотке патриархом свое-
ãо документа (первый — 12 коп., полуторный — 18, второй — 25, третий —  
30 коп.)59. М. Горчакову áыла иçвестна друãая патриаршая ãрамота 1687 ã. (с 
такими же покаçателями), адресованная новãородскому митрополиту Корни-
лию60. В окладной книãе 1675 ã. в приходах патриаршей юрисдикöии в Белоçер-
ском уеçде соáиралось с первоãо áрака 8—10 коп., второãо — 18—25, третьеãо — 
30—36 коп.61 К ним áлиçки покаçатели накаçной ãрамоты патриарха Èоакима 
прикаçчику на Белооçере 1674 ã. (12—18—25—30 коп.)62. Эти величины венеч-
ных пошлин, ставшие своеãо рода итоãом их роста в ХVI—ХVII вв., длительное 
время испольçовались как оáраçеö, на который ориентировалось Сенатское и 
Синодское çаконодательство в первой трети ХVIII в. Так воçникающая ãосу-
дарственная реãламентаöия семейно-áрачной сферы испольçовала накоплен-
ный в ней öерковью опыт предшествовавшей эпохи.

Сфера сáора венечных и похоронных пошлин в практике архиерейских 
должностных лиö áыла подвержена коррупöии. Частые случаи çлоупотреáле-
ний десятильников, «çаеçщиков», поповских старост отражены в приходных 
книãах и актовых источниках. Мноãократное превышение установленных по-
шлин допускал «сиделый десятильник» новãородскоãо митрополита Аффония в 
Верховажье П. Жеãлов в 1636 ã.: он áрал çа первый áрак по 45 коп. (при норме 
7—9 коп.), а похоронноãо — по руáлю (при норме 13—14 коп.)63. Îтстранён-
ный по челоáитным воçмущённоãо населения и местноãо духовенства, он в 
дальнейшем столь же áеçоáраçно действовал в друãих ãородах Íовãородской 
митрополии — Городеöке (Бежеöке) и Устюжне Желеçопольской64. В 1642 ã. в 
патриаршей десятине в Íижеãородском уеçде проиçвели роçыск относительно 
çлоупотреáлений поповскоãо старосты-çакаçчика Василия, áравшеãо, вопреки 

58 Там же, оп. 3, № 50, л. 10, 16.
59 ПСЗ-I. Т. 3. № 1612. С. 413—425.
60 Горчаков М. Монастырский прикаç (1649—1725 ãã.). Îпыт историко-юридическоãо исследо-

вания. СПá., 1868. С. 238—239, примеч. 1.
61 Приходо-расходные денежные книãи… С. 640—641.
62 ААЭ. Т. IV. СПá., 1836. № 198. В 1606 ã. в Белоçерском и Пошехонском уеçдах соáиралось 

9,5—18—23 коп. с первоãо, второãо, третьеãо áрака соответственно (РÈБ. Т. 2. № 204. Стá. 942—
943).

63 ÎР РГБ, ф. 353, оп. 1, № 12.9; ААЭ. Т. III. СПá., 1836. № 175, 178. С. 257—258, 260—261; 
Черкасова М.С. Документы XVII—ХVIII вв. … С. 66, 75—76. 

64 Прилежаев Е.М. Укаç. соч. С. 86.
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данной ему в 1637 ã. çакаçной памяти, çа первые áраки 12—15 коп. (вместо 
положенных 9,5), а çа вторые 25—40—48 коп. (вместо 18)65. Помимо свадеá-
ных, он присваивал сеáе и друãие пошлины — перехожие, судные — и сáежал 
с наãраáленными деньãами в неиçвестном направлении. Îсоáым нарушением 
áыла çапись попами вторых áраков первыми, а третьих — вторыми (с соответ-
ствующим присвоением денежной раçниöы сеáе, поскольку повторные áраки 
оáлаãались áолее высокими пошлинами)66. В январе 1691 ã. двух домовых детей 
áоярских устюжскоãо архиерея отставили от должности «çа мноãие их в посыл-
ках наãлости, оçорничества и раçорения öерковных причетников»67.

В ряд çаписных книã Волоãодской кафедры çа 1688—1719 ãã. внесены по-
шлины с первоãо áрака 20 коп., второãо 40, третьеãо 60 коп.68 Такими же áыли 
они в Устюжской епархии в начале 1720-х ãã.69 Îднако в каçённые книãи Воло-
ãодской кафедры çаписывалась только половина от каждоãо вçимания, соответ-
ственно по 10, 20 и 30 коп., т.е. по сути те же ãривна-две-три çа первый, второй 
и третий áрак соответственно, которые вçимались и в первой трети ХVII в.70 
Èçлишние от не вносимых в каçначейские книãи деньãи вносились в «осоáые 
тетради для памяти и отдавались вверх, в келью архиерею» (такая практика 
áыла и в первой трети ХVII в.)71. Èç них формировался фонд келейной каçны 
волоãодских владык, доходившей в раçные ãоды до 500—700 руá. Îн áыл неоá-
ходим ãлавным оáраçом для частых поеçдок владык в Москву, длительноãо и 
дороãостоящеãо преáывания там, хлопот в московских прикаçах. Думается, не 
случайно в Сенатском укаçе 11 апреля 1711 ã. ãоворилось о сáоре венечных по-
шлин в вотчинах Ряçанскоãо архиепископа Стефана Яворскоãо еãо прикаçны-
ми людьми (а не ãражданскими чиновниками) «в домовую каçну по-прежнему 
для московскоãо житья и расхода»72. Примечательно, что при этом сами раçме-
ры пошлин не укаçывались, и в эту суãуáо внутриöерковную сферу ãосударство 
ещё долãо не вникало.

Петровским укаçом от 3 июня 1714 ã. треáовалось вçимать с выдачи ве-
нечных памятей «вдвое» на содержание лаçаретов для увечных и престарелых 
воинов, т.е. áрать лаçаретных денеã столько же, сколько и венечных. При этом 
раçмеры последних точно не определялись («против прежнеãо положения»)73. 
Èç укаçа 1730 ã.74 видно, что, упоминая о «прежнем положении», çаконодатель 
исходил иç покаçателей патриарших ãрамот 1677, 1687 и 1697 ãã. Сáором лаçа-
ретных денеã должны áыли çаниматься архиерейские прикаçные, «люди доáрые 
и верные», çа «неисправление» которых предусматривались штрафы-пени. Как 
и в ХVII в., это áыли поповские старосты (çакаçчики). Деньãи же поступали: 
венечные — в каçённые прикаçы архиереев, лаçаретные — в Сенатскую кан-
öелярию, Коллеãию экономии, Монастырский прикаç или провинöиальные 

65 РÈБ. Т. 2. № 204, 236. Стá. 942—943, 1013—1016. 
66 РÈБ. Т. 12. Стá. 947.
67 Там же. Стá. 1023—1025.
68 ГА ВÎ, ф. 496, оп. 1, кн. 246, 371, 600, 608.
69 Там же, кн. 241.
70 Там же, № 120, л. 13 оá.—14.
71 Башнин Н.В. «Бюджет» Волоãодскоãо архиерейскоãо дома… С. 119.
72 ПСЗ-I. Т. 4. № 2346. С. 658—659.
73 ПСЗ-I. Т. 5. № 2821. С. 114; Козлова Н.В. Люди дряхлые, áольные и уáоãие в Москве ХVIII в. 

М., 2010. С. 64; Щербинин П.П. Îсоáенности приçрения увечных воинов в России ХVIII — нача-
ле ХХ в. // Армия и оáщество. Материалы международной научной конференöии. Тамáов, 2002.  
С. 71.

74 ПСЗ-I. Т. 8. № 5575. С. 292—293.
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канöелярии (Белоçерскую, Волоãодскую, Устюжскую, Чарондскую) по третям 
ãода (в апреле, авãусте и октяáре)75. Во множестве учреждений, куда в ãоды Се-
верной войны направлялись лаçаретные сáоры, усматривается некоторая хао-
тичность в орãаниçаöии финансов. В условиях внешне- и внутриполитическоãо 
сверхнапряжения в стране происходило оáщее усиление налоãовоãо пресса с ха-
рактерным для финансовой политики переносом öентра тяжести на косвенное 
оáложение. Заметим, что ни введение этоãо, по сути, новоãо налоãа в 1714 ã., 
ни еãо корректировка в 1730—1731 ãã., ни полная отмена в 1765 и 1768 ãã., ни 
место в сложной конфиãураöии öерковно-ãосударственных налоãовых отноше-
ний в новейших раáотах по истории налоãов в России не нашли отражения76. 
Введение в 1714 ã. двойной платы çа венечные памяти оçначало, что расходы на 
содержание раненых, áольных и престарелых солдат ãосударство воçлаãало на 
вступающее в áрак православное население, а орãаниçаöионную сторону в их 
сáоре и учёте — на öерковь. Î реалиçаöии укаçа 1714 ã. свидетельствуют скаçки 
çакаçчиков Волоãодско-Белоçерской епархии с 1717 ã. Теперь суммарно с пер-
воãо áрака ими вçималось 40 коп., со второãо — 80, с третьеãо — 1 руá. 20 коп.77

По укаçу волоãодскоãо архиепископа Павла от декаáря 1716 ã. çаписные 
книãи венечных пошлин следовало начинать с 1 января, а не с Фоминой не-
дели (после Пасхи, как áыло ранее)78. Предоставляемая в каçённый прикаç 
архиерея на Волоãду информаöия о áраках çа 1716—1720 ãã. иноãда наçыва-
лась «ведение о венчании свадеá» или «переписная книãа свадáам»79. В этих 
«ведениях» çаписи давались в рамках новоãо календарноãо ãода — с января 
(не с сентяáря, как ранее). В них также раçличались даты женитьáы и венча-
ния: «женился 14 февраля, а венчан 15 февраля». В день, отмеченный первым  
(14 февраля) выдали венечную память, в соответствии с которой и проиçвели 
венчание 15 февраля80.

Соáлюдение оáоих принöипов (сáора пошлин на лаçареты и помесячной — 
с января — фиксаöии áраков) видим в «çаписной книãе неокладных венечных 
пошлинных денеã, в том числе и на дачю лаçаретом» Волоãодской епархии 1719 ã. 
В книãе помесячно подведены суммы соáранных пошлин — çа выдачу венеч-
ных памятей и на лаçареты81. В отличие от Волоãодской, в делопроиçводстве 
Устюжской епархии ещё длительное время удерживалась привычка çаписывать 
áраки не строãо помесячно, с января, а по четырём мясоедам. 

М. Горчаков отметил финансовое çначение венечных платежей в свяçи 
с введением с них лаçаретноãо сáора. Íа основе поданных в Монастырский 
прикаç таáелей иç архиерейских домов он посчитал суммы лаçаретных денеã в 
1714—1723 ãã. по ряду епархий (Псковской, Суçдальской, Каçанской)82. В ведо-
мости, направленной в 1723 ã. иç Камер-коллеãии в Синод, вçимания эти при-
водились то слитно с венечными пошлинами (в Смоленской ãуá. — 1 456 руá., 
Арханãелоãородской — 892 руá.), то отдельно (в Петерáурãской — 451 руá., 
Киевской — 1 701, Воронежской — 152 руá.). При всём раçáросе покаçателей 

75 Горчаков М. Укаç соч. С. 240. 
76 Козлов С.А., Дмитриева З.В. Íалоãи в России до ХIХ в. СПá., 1999; Захаров В.Н., Пет- 

ров Ю.А., Шацилло М.К. Íалоãи в России. IХ — начало ХХ в. М., 2006.
77 ГА ВÎ, ф. 496, оп. 1, кн. 510.
78 Там же, кн. 526, л. 9.
79 Там же, кн. 466, 505.
80 Там же, кн. 505, л. 6; кн. 466, л. 5.
81 Там же, ф. 496, оп. 1, кн. 600, л. 2.
82 Горчаков М. Укаç. соч. С. 240—242.
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(и áраков, и соáранных лаçаретных денеã) çаметно воçрастание денежных сумм 
в первой половине 1720-х ãã.: в Псковской ãуá. в 1719 ã. 216 руá., 1720 ã. — 270, 
1721 ã. — 324, 1722 ã. — 346 руá.

В Дополнении к Духовному реãламенту 1722 ã. áыло çаявлено о введении 
метрик, наçванных «çаписными книãами»83, но немедленноãо и всеоáщеãо ис-
полнения этоãо принöипа в северных епархиях не çамечено. По двум сельским 
приходам Волоãодскоãо уеçда удалось, правда, оáнаружить метрики, т.е. «çа-
писные книãи раждаемым и крещаемым, умираемым младенöем с оçначением 
ãоду и дня, именованием родителей и восприемников, и которые младенöы, 
не получившие крещение, померли, также лиöа áраком сочетоваемые, и уми-
рающих, и кто по христианской должности в покаянии преставились»84. Îáе 
ранние для Волоãодской епархии метрики начинались с 3 января 1724 ã. и, по 
сути, çафиксировали рождение/крещение, смертность не успевших получить 
крещение младенöев, áракосочетания, смертность и предсмертные исповеди 
вçрослых людей. Таáличная форма пока не испольçовалась. К январю 1724 ã. 
относятся ещё три çаписные книãи (не наçванных метриками), также не имев-
шие таáличной формы, но структурированные на три части (рождения и кре-
щения младенöев; áраки; смерти), а некоторые только на две, коãда áрачный 
раçдел отсутствовал. Для ранних оáраçöов метрических книã, наçываемых çа-
писными, характерно предельное сáлижение рождаемости и крещений, коãда 
рождение младенöа фиксировалось в определённый день и тут же доáавлялось, 
что он áыл крещён тоãо же числа. За этим стояла высокая младенческая смерт-
ность и стремление немедленно крестить новорождённых. Íеустойчивость 
трёхчастной формы в ранних метрических книãах, отсутствие в некоторых иç 
них áрачных раçделов можно оáъяснить трудностью фиксаöии двойных плате-
жей (çа венчания и на лаçареты), не вполне вписывавшихся в предложенную 
Синодом форму. В этом выраçилась несоãласованность правительственноãо çа-
конодательства, укаçов 1714 ã. относительно лаçаретных вçиманий и принöи-
пов введения метрик 1722—1724 ãã. Поэтому öерковное делопроиçводство на 
севере в ãоды введения исповедноãо и метрическоãо учёта пошло проторённым 
путём выдачи венечных памятей и составления ãодовых çаписных книã венеч-
ных (плюс теперь и лаçаретных) пошлин. 

Îáращение к формуляру ставленых ãрамот в Петровскую эпоху покаçывает 
подспудно происходящие иçменения. В одном оáраçöе такой ãрамоты çа 1717 ã. 
ãоворилось оá оáяçанности приходских священников «тайнами святыми совер-
шать человека в жиçнь христианскую духовную: крещати, миромаçати, испо-
ведати, венчати по воле и соãласно мужа и жены, и последнее елеосвящение 
над áолящими совершати»85. Если в ставленых ãрамотах ХV—ХVI вв. акöент 
делался на архиерейском áлаãословении, и священники представали áолее как 
оáъекты пастырских увещеваний, строãих дисöиплинарных вçысканий, то те-
перь к ним самим предъявлялись треáования áыть учительными в отношении 
причта и прихожан.

В реестре сáоров Великоустюжской епархии çа 1720-е ãã. среди неокладных 
статей укаçаны раçмеры венечных, лаçаретных и пенных пошлин: с первоãо áра-
ка 20 коп., второãо — 40, третьеãо — 62, «ç áлудных дел пенных» 2 руá. 25 коп. 

83 ПСЗ-I. Т. 6. № 4022. С. 699—702.
84 ГА ВÎ, ф. 496, оп. 19, д. 94, л. 406, 868.
85 Акты, относящиеся до юридическоãо áыта древней России. Т. III. СПá., 1884. № 362. II. 

Стá. 437—440.
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В том же реестре отмечены венечные пошлины для причетниковых детей: с 
отрока новоженноãо 10 коп., выводных с девиöы 16 коп.86 С них, по всей ви-
димости, лаçаретные платежи не вçимались. В Волоãодской епархии в 1716 ã. 
они áыли меньше: новоженное с отрока 7 коп., а выводное с невесты —  
10 коп.87 Так же — и в вотчинах Патриаршеãо дома в Череповской волости на 
Белооçере88.

В çаписную книãу венечных и лаçаретных сáоров в Устюжской епархии çа 
1726 ã. включены перескаçы раçрешений на второй áрак, выносимых каçённым 
ведомством архиерейской кафедры. Íапример, «вдове такой-то второáрачиться 
поçволено по её прошению иç Устюжской канöелярии Синодальной команды 
çа неиçвестностью ея мужа Еремея 16 лет»89. В документах Волоãодской ар-
хиерейской кафедры XVII в. чаще всеãо укаçывалось на отсутствие одноãо иç 
супруãов в течение 7—8 лет как основание для расторжения прежнеãо áрака и 
вступления в новый.

Соáираемые в Устюжской епархии в 1726 ã. свадеáные пошлины áыли на 
40—50% выше прежних (соãласно патриаршим актам 1677 и 1697 ãã.). Сле-
дуя принöипу укаçа 1714 ã. áрать на лаçареты «вдвое», архиерейская кафедра 
существенно увеличивала суммарные платежи с áрачующихся, поскольку им 
приходилось платить 40 коп. (вместо 24), 80 коп. (вместо 50) и 1 руá. 20 коп. 
(вместо 60 коп.) с первоãо, второãо и третьеãо áрака соответственно. С 1730— 
1731 ãã. началась áолее действенная правительственная реãламентаöия их раç-
меров. Укаç императриöы Анны Èоанновны от 30 июня 1730 ã.90 и совместный 
укаç Сената и Синода от 14 апреля 1731 ã.91 устанавливали нормативными по-
каçатели патриарших ãрамот 1677 и 1697 ãã. çа венечные памяти — по 12—18—
25—30 коп. çа первый, полуторный, второй и третий áраки соответственно.  
В укаçе 1730 ã. не случайно упоминался петровский укаç от 3 июня 1714 ã.92, 
которым впервые вводилось двойное оáложение áраков с расчётом на содер-
жание лаçаретов: с мест поступало мноãо жалоá на чреçмерные поáоры сверх 
укаçа, «от чеãо народу, а паче маломочным людям и крестьянам, чинится нема-
лая тяãость». При выраáотке укаçа 1730 ã., воçможно, испольçовался текст укаçа 
1714 ã., поскольку фраçы о сáоре венечных пошлин «вдвое áеç иçлишности до-
áрыми и верными людьми áеçо всякой утайки и с çаписью в приходные книãи» 
дословно повторяются. К осуществлению штрафных санкöий на нарушителях 
«çа неисправное исполнение» привлекались ãражданские власти — ãуáернато-
ры и воеводы. Штрафные деньãи áрали в ãосудареву каçну, а частью отчисляли 
на содержание ãоспиталей.

Укаç 1731 ã. определил новый формуляр çаписи венечной памяти в при-
ходную пошлинную книãу, содержавший пять вертикальных ãраф/делений. 
Это выãлядит некоторой аналоãией çаконодательно введённой таáличной фор-
ме метрических книã 1722—1724 ãã. Д.Í. и È.А. Антоновы выделяют два их 
типа — нарративный и ãрафический. Первый áыл áолее характерен для стран 
католическоãо, а второй — лютеранскоãо вероисповедания93. Таким оáраçом, 

86 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 3, кн. 548, л. 2.
87 Там же, ф. 496, оп. 1, кн. 120, л. 12, 13 оá.; кн. 526, л. 14; Горчаков М. Укаç. соч. С. 242.
88 ГА ВÎ, ф. 883, оп. 1, кн. 89, л. 3 оá.
89 Там же, кн. 241, л. 47 оá.
90 ПСЗ-I. Т. 8. № 5575. С. 292—293.
91 Там же. № 5746. С. 453—455.
92 ПСЗ-I. Т. 5. № 2821. С. 114.
93 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книãи… С. 70. 
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продолжавшие функöионировать во второй трети ХVIII в. çаписные венечные 
книãи одновременно с постепенно вводимыми метрическими оформлялись по 
единому, таáличному принöипу. Íе случайно в раннем оáраçöе метрики по 
Èльинской öеркви Кеврольскоãо уеçда Арханãелоãородской епархии çа 1740 ã. 
в çаãоловке видим наçвание: «Книãа çаписная о прихоöких людях на три ча-
сти и кто имяны коãда родились, áраками венчались и померли, çначит ниже 
сеãо 1740 ãоду ãенваря с 1 числа»94. Книãа имела таáличную форму. Íовый 
формуляр çаписных книã венечных пошлин устанавливал неоáходимость рас-
писки получателя венечной памяти «для сущей верности, кто венечную память 
воçьмет, под каждою статьею велеть росписаться». С утверждением таáличной 
формы çаписи áолее чётко стали раçделяться на отдельные áлоки. Пошлинные 
деньãи çа выданные венечные памяти стали çаписывать как прописью, так и в 
отдельной ãрафе öифрами. 

24 апреля 1735 ã. áыл иçдан укаç, распространивший принöипы прежнеãо 
положения на православные епархии и приходы Малороссии95. В совместном 
укаçе Сената и Синода 2 декаáря 1736 ã. ãоворилось оá отсылке соáираемых 
с венечных памятей денеã в ãоспитальную сумму и неупотреáлении их ни на 
какие друãие расходы96. Для Войска Донскоãо сделали исключение: по укаçу  
30 июня 1744 ã. донские каçаки при вступлении в áрак освоáождались от 
выплаты венечных пошлин и лаçаретных денеã («как и наперед сеãо áыло» 
по ãрамоте 1720 ã.)97. Соãласно ещё одному Сенатскому укаçу — 24 нояáря  
1744 ã. — принöипы укаçа 14 апреля 1731 ã. распространялись на служащих 
ландмилиöии в Киевской и Белãородской епархиях98.

Действенность укаçов 1730—1731 ãã. в Устюжской епархии удостоверяется 
совокупностью её çаписных венечных книã çа 1731—1765 ãã. (áолее 400). Этот 
корпус источников совершенно неиçвестен науке и хранится в фонде Духовной 
консистории в ВУЦА. Широк их территориальный охват — Тотемский, Устюж-
ский, Сольвычеãодский, Яренский уеçды, Лальский посад. Большое количе-
ство книã оáъясняется полной сохранностью парных экçемпляров по сáорам: 
венечному (книãа первой половины) и лаçаретному (книãа второй половины). 
Это отраçилось в их çаãоловках: 1) «Книãи с венечных памятей первой поло-
вины венечных пошлин и çа писмо, и на отвоç, и на áумаãу по состоявшемуся 
е.и.в. укаçу 1731 ã. апреля 14 дня»; 2) «С венечных памятей второй половины 
на лаçарет пошлин и вçятья венечных памятей с роспискою по состоявшему-
ся е.и.в. укаçу 1731 ã. апреля 14 дня»99. Сам же сáор венечных и лаçаретных 
денеã воçлаãался на должностных лиö архиерейских кафедр — поповских ста-
рост-çакаçчиков и десятских попов. Раçмеры венечных и лаçаретных сáоров 
12—18—25—30 коп. сохранялись на всем протяжении 1730—1760-х ãã. Значит, 
öерковная и правительственная реãламентаöия окаçалась эффективной и дей-
ственной. Практикуемое Устюжской кафедрой во второй половине 1720-х ãã. 
чреçмерное налоãооáложение áраков áыло прекращено.

Сохранность документаöии Устюжской епархии поçволяет сравнить çа-
писные венечные книãи 1730-х ãã. с непосредственными венечными памятя-
ми тоãо же времени. В конöе каждой памяти присутствует стандартная фраçа 

94 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 4. кн. 5.
95 ПСЗ-I. Т. 9. № 6724. С. 511—512.
96 Там же. № 7116. С. 996—967.
97 Там же. Т. 12. № 9299. С. 566—567.
98 Там же. № 9035. С. 228—231.
99 Великоустюãский öентральный архив, ф. 363, оп. 1, кн. 342, л. 1; кн. 343, л. 1.
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поповскоãо çакаçчика о том, что «пошлины 4 алтына, лаçаретных тож число, 
çа письмо и на отвоç 1 алтын вçяты и в приход çаписаны»100. Íе случайно и 
начинались венечные памяти 1731—1732 ãã. с фраçы в их çаãоловке: «По укаçу 
е.и.в. самодержиöы всероссийской». Далее фиãурировал каçначей архиерейско-
ãо дома иеромонах Èоасаф (Воломский), çатем — дьяк Синодальной команды 
Èван Фирсов и, наконеö, конкретный çакаçчик, от имени котороãо выдавалась 
венечная память конкретному приходскому священнику.

В 1720-х ãã. Устюжская кафедра допускала проиçвольное вçимание «ку-
ничных, çа новоженной уáрус, çа прикащичей доход и укаçных на росходы» 
денеã до 25—26 коп. (не çаносимых в приходные книãи). С 1731 ã. прикаçная 
«надáавка» над венечными составляла строãо 1 алтын. Если в 1726 ã. с отроче-
ской свадьáы вçимали 20 коп. (и столько же на лаçарет), то в 1732 ã. суммарно  
24 коп. В этом çаключалось áлижайшее практическое çначение укаçов 1730 и 
1731 ãã. — они унифиöировали и стаáилиçировали вçимания на áраки и лаçа-
реты, существенно их сократив.

Укаçом Екатерины II от 14 июля 1765 ã. венечные памяти и пошлины с 
них упраçднили. Лаçареты же следовало содержать на суммы, отпускаемые иç 
Коллеãии экономии. Было предписано проводить áрачный оáыск, и если ка-
нонических препятствий не оáнаружится, «венчать с çапискою в метрические 
книãи». Так отпала неоáходимость в ведении çаписных венечных книã, после 
чеãо и утвердился метрический учёт населения в России (в 1770-е ãã.). Екате-
рининский укаç преподносился подданным как «высочайшая милость импера-
триöы, её попечение оá оáлеãчении народном»101. В декаáре 1768 ã. Синодским 
укаçом со ссылкой на укаç 1765 ã. венечные пошлины áыли отменены для 
мусульманскоãо населения Российской империи102.

Таким оáраçом, предыстория метрическоãо учёта в России XVII — первой 
половины XVIII в. раскрывается череç венечные памяти, венечные раçделы 
архиерейских приходо-расходных книã, çаписные книãи венечных пошлин, 
«скаçки» о количестве венчаний в приходах, похоронные памяти. Церковный 
учёт рождаемости, смертности и явок на исповедь не имел систематическоãо 
и всеоáщеãо характера. Îднако он вёлся, хотя и в оãраниченном масштаáе. 
Записные венечные книãи воçникли и функöионировали в каçённых прика-
çах архиерейских кафедр, öерковных окруãов-çакаçов и приходов ãородскоãо и 
сельскоãо населения. В XVII в. документы имели по преимуществу столáöовую 
форму, с начала XVIII в. — тетрадную, одновременно с которой функöиони-
ровали и отдельные венечные памяти (чаще всеãо на листах ãерáовой áумаãи, 
скреплённые печатью архиерейскоãо Каçённоãо прикаçа). 

Íа протяжении XVI—XVII в. раçмеры пошлин çа выдачу венечных памятей 
воçрастали, что увеличивало доходы öерковных институöий. В 1714 ã., с введе-
нием выплат на лаçареты, их раçмеры для áрачующихся удвоились. В раçмерах 
венечных пошлин в первой трети XVIII в. по çаписным книãам Устюжской 
епархии не наáлюдается строãоãо следования офиöиальным нормативам. В çа-
писных книãах 1721, 1726 и 1728 ãã. фиксируется отклонение от нормы пошлин 
до 40—50% в сторону увеличения. Это наводит на мысль о том, что в период 
петровских реформ ãосударство стояло в стороне от реãулирования вопроса о 
венечных пошлинах. В дальнейшем недовольство на местах çаставило прави-

100 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 3, № 502, 507.
101 ПСЗ-I. Т. 17. № 12433. С. 189—190.
102 Там же. Т. 18. № 13208. С. 780—781.
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тельство в укаçах 1730 и 1731 ãã. декларировать «патриаршии установления», 
что оçначало çаконодательное понижение величины áрачных пошлин. Îдно-
временно упорядочили само оформление и выдачу венечных памятей. Аналиç 
совокупности çаписных венечных книã 1730—1760-х ãã. уáеждает в неукосни-
тельном соáлюдении этих принöипов вплоть до отмены памятей в 1765 ã.103 

Сравнение формуляра венечных памятей XVII — начала XVIII в. и 1730—
1760-х ãã. покаçывает ослаáление в них релиãиоçноãо начала. Если ещё в 1707—
1718 ãã. священнику предписывалось венчать áрачующихся «по правилом свя-
тых апостол и святых отеö после Божественной литорãии до вечернеãо пения», 
то в дальнейшем этот элемент формуляра исчеç104.

Íесмотря на введение метрик в 1722—1724 ãã., практикуемые в Волоãод-
ской и Устюжской епархиях формы учёта áраков ещё длительное время остава-
лись неиçменными. Íавыки в данной сфере епархиальноãо духовенства подãо-
тавливали еãо тем самым к переходу на метрическую систему учёта ãородскоãо 
и сельскоãо населения. Íа Устюãе поповские старосты-çакаçчики учитывали 
áраки по четырём ãодовым мясоедам, на Волоãде — строãо с начала кален-
дарноãо ãода новоãо летоисчисления. Проведённые подсчёты покаçали, что в 
структуре áрачности сельскоãо и ãородскоãо населения по-прежнему преоá-
ладали первые áраки — ориентировочно 70—75%, далее шли полуторные — 
15—20, вторые — 7—9 и третьи áраки — 3—5%. Повторные áраки áыли важны 
для поддержания института семьи, соöиалиçаöии человека. Íеоáходимость их 
мотивировалась высокой смертностью (хотя систематических данных о смерт-
ности, воçрастах вступления в áрак иçученные источники не содержат). Этот 
покаçатель стал непременным в метрических книãах. Преоáладание же первых 
áраков отражает модель, характерную для традиöионноãо оáщества, не всту-
пившеãо ещё на путь «демоãрафическоãо перехода».

103 Там же. Т. 17. № 12433. С. 189—190.
104 ГА ВÎ, ф. 1260, оп. 3, № 313, 327, 408, 415.


