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КНИГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

23 января 1918 г. Совет Народных комиссаров РСФСР принял декрет об 

отделении церкви от государства1. С тех пор метрические функции перешли к 

государственным учреждениям, известным как органы записей актов граждан-

ского состояния. Теперь ЗАГСы фиксируют акты рождаемости, бракосочетаний 

и смертности населения. В данный момент документы, находящиеся в области 

ведения ЗАГСа не доступны для широкого пользователя и охраняются законом 

о персональной данных2, но являются важным источником информации о чело-

веке, и постепенно становятся доступны для научно-исследовательской деятель-

ности.  

В статье характеризуются книги государственной регистрации смерти (да-

лее – актовые книги) как исторический источник. На протяжении второй поло-

вины XX в. форма бланков, и, в некоторой степени содержание, претерпевали 

изменения, но в основном были постоянными.  

Смерть человека фиксируется несколькими документами: врачебным сви-

детельством (медицинским свидетельством) о смерти, записью в книге государ-

ственной регистрации и свидетельством о смерти. Медицинское свидетельство 

утверждается для обеспечения государственной регистрации смерти в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния 

и для государственного статистического учета. По сути, является первичным до-

кументом, доказывающим фактическую смерть человека, за исключением слу-

чаев, когда смерть признается судом. На основании медицинского свидетельства 

работник ЗАГСа вносит запись в актовую книгу. Актовая книга ведется в двух 

экземплярах и хранится 100 лет. По прошествии данного количества времени 

первый экземпляр сравнивается со вторым, проверяется целостность записи 

акта, наличие исправлений и изменений. После сверки, ставится отметка о про-

ведении сверки, которая заверяется подпись руководителя ЗАГСа. Первый эк-

земпляр актовой книги передается в архив субъекта, второй уничтожается путем 

сожжения или измельчения. На каждую книгу в процессе заводится опись. Ак-

товая книга состоит из 250–300 записей актов о смерти, прошитых и пронумеро-

ванных.  

В ст. 47 п. 2 Гражданского кодекса РФ говорится, что регистрация актов 

гражданского состояния производится органами записи актов гражданского со-

стояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов 

гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на 

                                                           
1 Об отделении церкви от государства и школы от церкви: Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. // Консуль-

тант-Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consult-

ant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1777#0 (дата обращения: 14.02. 2016).  

2 О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Консультант-Плюс [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.consultant. ru/document/cons.doc.LAW.61801/ (дата обращения: 14.02. 2016).  
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основании этих записей. Свидетельство о смерти – документ, который выдается 

гражданину с целью подтверждения смерти другого лица1.  

В чем же состоит уникальность записи о смерти в актовой книге, свиде-

тельства о смерти как исторических источников? Первое, цитирую ст. 65 п. 1 

№ 143-ФЗ «Об актах государственного состояния»(далее – закон): «Государ-

ственная регистрация смерти производится органом записи актов гражданского 

состояния по последнему месту жительства умершего, месту наступления 

смерти, месту обнаружения тела умершего, месту нахождения организации, вы-

давшей документ о смерти, месту жительства родителей (одного из родителей), 

детей, пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение 

об установлении факта смерти или объявлении лица умершим».  

Второе, в запись акта вносятся следующие сведения ст. 61 п. 1 закона: «фа-

милия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее место жительства, пол, 

гражданство, национальность (если сведения о национальности указаны в доку-

менте, удостоверяющем личность умершего), место смерти умершего и момент 

смерти, а если момент смерти установить невозможно, дата смерти; причина 

смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти); реквизиты до-

кумента, подтверждающего факт смерти; фамилия, имя, отчество, место житель-

ства заявителя либо наименование и юридический адрес органа, организации или 

учреждения, сделавших заявление о смерти; серия и номер выданного свидетель-

ства о смерти; фамилия, имя, отчество, место жительства лица, которому выдано 

свидетельство о смерти».  

Запись акта достаточно информативный документ. Из которого мы можем 

почерпнуть информацию не только о национальности людей, которые умерли в 

данной местности, но и медицинскую статистику заболеваний со смертельным 

исходом, процент детской смертности, а также миграционные процессы. С этим 

связаны графы «место рождения» и «последнее место жительства», средний воз-

раст смертности в данном населенном пункте, родственников, либо близких лю-

дей – графа «ФИО заявителя» и социальное положение в обществе умершего. 

Единственным минусом современного ведения записи акта о смерти является от-

сутствие графы «место погребения». Для этого нам нужно ехать на кладбище и 

узнавать информацию из книг учета захоронений2.  

Свидетельство о смерти менее информативно по отношению к записи акта, 

о предоставляет информацию ст. 68. п. 1 закона: «фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, гражданство, место смерти умершего и момент смерти3, а если 

момент смерти установить невозможно, дата смерти; дата составления и номер 

записи акта о смерти; место государственной регистрации смерти (наименование 

органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государ-

ственная регистрация смерти); дата выдачи свидетельства о смерти».  

                                                           
1 Данное определение авторское и не является общепризнанным.  

2 Не является обязательным документом для работы кладбища, носит рекомендательный характер.  
3 До 1 сентября 2016 г. момент смерти не фиксировался, изменения: Об актах гражданского состояния: Федераль-

ный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 03.07. 2016) // Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons.doc.LAW.61801/ (дата обращения: 14.02. 2016).  
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В заключении хочется отметить, что книги государственной регистрации 

смерти, заменившие церковные метрики, являются источником по изучению ин-

формации социальной истории населения отдельных населенных пунктов. Это 

ряд важнейших вопросов не только по демографии, но и других аспектов исто-

рических реалий, также хочется упомянуть о том, что записи акта о смерти дают 

богатейший материал для родословных исследований. В рамках этой статьи я 

пыталась продемонстрировать насколько важным, информативным источником 

является актовая книга смерти.  

Я. А. Мурзинова 
Российский государственный профессионально-педагогический  

университет 

 

ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ДВОРЯНСКОГО ИМУЩЕСТВА НА УРАЛЕ В 1920-е гг.  

 

Революция 1917 г. нанесла огромный ущерб дворянской культуре. В ре-

зультате проведенной большевиками национализации значительная ее часть в 

виде предметов искусства и книжных собраний утратила связи со своими вла-

дельцами, что серьезно затрудняет их изучение. На Урале, где процессы нацио-

нализации дворянского имущества проходили в основном в 1920-е годы, восста-

навливать эти связи еще сложнее, т. к. многие источники были утрачены или еще 

не выявлены. Попытаемся определить некоторые группы источников, необходи-

мых для изучения данной темы.  

Прежде всего, нужно четко представлять позицию новой власти после 

1917 г. по этому вопросу. Уже один из первых ее декретов, «О земле», устанав-

ливал, что все дворянские имения со всем имуществом переходят в распоряже-

ние земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов1. Тем са-

мым было положено начало передаче имущества дворянских сословных 

учреждений соответствующим земским самоуправлениям. Последующие де-

креты отменяли все сословные деления и привилегии, чины и титулы2, а также 

право наследования, согласно которому после смерти владельца все его имуще-

ство становилось государственным достоянием3. В 1920 г. был издан еще один 

декрет – «О реквизициях и конфискациях», которым определялось, какие госу-

дарственные органы могли производить отчуждение личного имущества. Ше-

стой пункт декрета гласил, что «реквизиция и конфискация вещей домашнего 

обихода (мебели, одежды, обуви, посуды и пр.) воспрещается», кроме особых 

                                                           
1  О земле: Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 

26.10.1917 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3 [Электронный ресурс]. URL: http://собрание.уза-

конений.рф/19171918-1942. pdf (дата обращения: 14.02.2017).  

2 Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов // История делопроизводства в России: хрестоматия / 

Сост. Е. П. Пирогова. Екатеринбург, 2014. С. 145–146.  

3 Об отмене наследования: Декрет ВЦИК от 27.04.1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456 

[Электронный ресурс]. URL: http://собрание.узаконений.рф/19171918-1942.pdf (дата обращения: 14.02.2017).  


