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ГУО “Волчинская средняя школа”, Каменецкий район 
 

Многие церковные записи об обрядах венчания, крещения, отпевания, сохранив-

шиеся в отдельных приходах, уникальны. Они позволяют провести реконструкцию демо-
графических процессов в различных местностях. Мы смогли провести анализ комплекса 

церковных документов Высоковской церкви о совершении обряда венчания с 1922 по 

1947 год. Это позволяет обратиться к теме брачно-семейных отношений и исследовать 

институт брака в 20-40-е годы.  
Изучаемая тема имеет несомненную актуальность, поскольку подавляющее 

большинство такого плана документов хранится в архивах ЗАГСа и недоступны для ис-

следователей. Комплекс брачных документов имеет неоспоримую историческую цен-
ность, а иногда даже уникалоность. 

Хронологические рамки  – 1920-е – 1940-е годы, причем рассматриваемый период 

отличается сложностью, неоднозначностью и трагизмом как для страны и народа, так и 
для церкви. 

Роль массовых источников увеличивается по мере приближения предмета иссле-

дования к нашему времени. Сама историческая наука все больше обращается к исследо-

ванию не отдельных фактов, а процессов, к реконструкции исторической реальности. По-
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этому исследование исторических источников является необходимым при рассмотрении 

разного рода исторических процессов.  

В конце XIX – начале XX вв. у брачных обысков появилось второе название - 

предбрачные свидетельства. Эти документы включали следующие сведения о вступаю-
щих в брак лицах: фамилии, имена, отчества, возраст, сословие, чин, семейное положе-

ние. Брачные обыски заносились в шнуровые (обыскные) книги, которые скреплялись 

печатями духовных консисторий. Кроме брачных обысков или предбрачных свидетель-
ств, при вступлении в брак были необходимы и другие документы. Эти документы, как 

правило, собирались в делах приходских церквей под названием "брачные документы". 

Однако в практике небольших приходских церквей нередко можно встретить брачные 
документы в обыскных книгах. В больших городских приходах брачные обыскные книги 

и книги брачных документов велись отдельно.  

Брачные документы – это  документы учета гражданского состояния населения.  

Кроме перечисленных документов в каждом конкретном случае при заключении 
брака могли потребоваться и другие, поэтому в книгах брачных документов встречаются 

свидетельства о смерти одного из супругов при вступлении во второй брак другого; о 

принадлежности вступающих в брак к определенным сословиям; об окончании учебных 
заведений и др. 

Духовная Консистория в Пинске выдавала также свидетельства о разводе. Доку-

мент на польском языке сообщал, что Духовным Судом первый брак был аннулирован, 
разрешал повторный брак при предъявлении этого свидетельства.  

Также присутствуют акты дознания отдела записи актов гражданского состояния. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих беспрепятственность вступления в 

брак, либо для уточнения данных, производился опрос свидетелей, с занесением в акт 
дознания. Роль служащего отдела записи актов гражданского состояния выполнял свя-

щенник. 

В случае смерти супруга, для доказательства вдовства представлялись извлечения 
из метрических книг, где указывалась дата смерти, причина, где был похоронен 

Среди предбрачных документов есть также разрешения на брак военнослужащим, 

полицейскому. 

В мае 1940 года впервые была приложена справка Высоковского районного бюро 
ЗАГС, заверенная подписями заведующего бюро, делопроизводителя и печатью. Позднее 

прилагалось свидетельство о браке. Оно было составлено на двух языках: белорусском и 

русском. 
Есть примеры единичных документов. Например, свидетельство  о смерти, вы-

данное в Британской Колумбии и заверенное в польском консульстве в Виннипеге [8, с. 

46] .  
Также единичный случай, когда прилагалось прошение о выдаче иммиграцион-

ной визы Соединенных штатов Америки для жительницы деревни Долбнево Анастасии 

Дунак. В документе есть запись, что проситель о выдаче визы житель Детройта Пол 

Тывляк женится на Анастасии Дунак после ее прибытия в Соединенные штаты. 
В ходе анализа полученных данных из комплекса брачных документов были при-

ведены статистические данные о возрасте, месте жительства и рождения, количестве вен-

чаний, грамотности и культурно-языковой ориентации брачующихся. 
Был определен средний возраст вступающих в брак, который составил за рас-

сматриваемый период 27 лет для мужчин и 23 года для женщин. Подобная тенденция, 

когда в момент вступления в брак мужчины старше на несколько лет женщин, сохраня-
лась во время всего рассматриваемого периода. Данные о месте рождения и жительства 

брачующихся показали, что браки заключались среди жителей одного прихода, либо 

близлежащих деревень. Ситуация изменилась только в первой половине 1930-х годов за 

счет уроженцев России, что свидетельствует о масштабах беженства в годы Первой ми-
ровой войны. География проживания брачующихся несколько расширяется со второй 

половины 1930-х годов.  
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На основании подписей 1452 человек были сделаны выводы о грамотности и 

культурно-языковой ориентации венчающихся. Грамотность среди венчающихся соста-

вила в среднем 80 % от общего числа. При этом мужчин за весь период грамотных в 

среднем 92 %, женщин 68 %. В 1930-х годах наблюдается рост использования в подписи 
польского языка, а с 1940-х возврат к русскому языку.  

В обозначенный период с 1922 года по 1947 год наибольшее количество венчаний 

в год было совершено в 1923 году – 60, наименьшее в 1944-45 гг. – по 4 венчания. Всего 
было рассмотрено 726 обысков.  

Отдельного исследованиия достойны судьбы священников, которые посвятили 

себя служению церкви.  
Все книги брачных обысков Высоковской церкви за 1922-1947 гг. были переведе-

ны в цифровой формат, а находящиеся там данные обработаны и представлены в виде 

таблиц для удобства осуществления поиска по имени, дате, месту жительства, прилагае-

мому документу и т.д. Была проведена работа по набору текста, а также копирование 
изображения самих обысков и прилагаемых документов для сохранения в формате pdf.  
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Начало ХХI века ознаменовалось расширением миграционных процессов в мире. 

Открытие национальных границ и появление людей разных национальностей, из разных 
социокультурных слоев уже определяет статус общества как полиэтничного. В научный 

оборот входят такие понятия, как поликультурное пространство, поликультурное образо-

вание, поликультурная среда и др. При этом проведенный анализ теоретических источ-

ников показал неоднозначность трактовки понятия «поликультурная среда». Термин 
«среда», как правило, употребляется для обозначения чего-то внешнего по отношению к 

человеку, либо как нечто, окружающее человека. 

Поликультурная среда, по мнению исследователей, - это среда, в которой одно-
временно приобретаются знания, и происходит соответствующая передача более точной 

и совершенной информации при сохранении уважения к группам меньшинств. Таким об-

разом, поликультурная среда способствует формированию национальной идентичности 

личности, обеспечивает подготовку обучаемых к пониманию других культур, признанию 
и принятию культурного разнообразия. Цель поликультурной среды - формировать чело-

века, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональном 

коллективе. 
Мир вступил в третье тысячелетие, в новую цивилизацию, в которой происходят 

глобальные экономические, социально-политические, культурно-просветительские пре-

образования, в обществе происходит переоценка идей и общечеловеческих ценностей. В 
этой связи важным является формирование духовного, нравственного и физического здо-

ровья подрастающего поколения в условиях поликультурной среды. Современному об-

ществу нужны образованные, духовно-нравственные люди, которые умеют и могут в си-

туациях выбора самостоятельно принимать решения, которые готовы к сотрудничеству и 
межкультурному взаимодействию в нашем многоконфессиональном, поликультурном 

мире. Поэтому в образовательных учреждениях особое внимание необходимо обратить 

на сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной куль-
туры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию, что 

способствует формированию духовно-нравственных качеств личности. Современная об-




