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Abstract. The article analyzes the scientific reference publication 
“Prisoners of war of the First World War. An inter-fund name index to the 
metric books of the temples of the Omsk region (1914–1920)”. The work was 
prepared as part of the book series “Open Archive”. Based on the study and 
analysis of the act records of the metric books kept in the Historical Archives 
of the Omsk region, biographical information was collected with the search 
data for the documents on the military personnel of the German and Austro-
Hungarian armies who were prisoners of war in the Omsk region in 1914–
1920. The publication presents the data from the civil records of the metric 
books of the Omsk Ecclesiastical Consistory, the Omsk Roman Catholic 
Parish Church, the Omsk Evangelical Lutheran Church and the Synagogue 
of the Omsk Jewish Society. Turning of the authors’ team to the study of 
the church documents for understanding the social and political processes 
seems justified in connection with the special role of the religious factor in the 
military revolutionary period. The publication contains detailed biographical 
data, and a personal search record is compiled for each person. It is noted that 
the procedure described by the Omsk researchers can be adopted by other 
archival institutions. The analyzed church records open up new opportunities 
for studying the specific pages in the history of the First World War and 
expand the possibilities for biographical (genealogical) search.
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Научно-справочные издания являются важным элементом 
исследовательской и поисковой работы, позволяя оперативно 
находить необходимые сведения среди большого количества доку-
ментов, находящихся на архивном хранении. В связи с этим обсто-
ятельством создание различных указателей можно обоснованно 
считать важным направлением в деятельности любого архивно-
го учреждения. Выход в свет нового научно-справочного издания 
«Военнопленные Первой мировой войны: межфондовый именной 
указатель к метрическим книгам храмов Омского региона (1914–
1920 гг.)»1, подготовленного сотрудниками Исторического архива 
Омской области, является значимым событием. Научной обще-
ственности труд был представлен 1 февраля 2024 г. Он стал вторым 
изданием в рамках серии «Открытый архив». Первый справочник, 
изданный в 2020 г., был посвящен жертвам Гражданской войны 
в Омском регионе2. Полученный опыт в подготовке изданий такого 
формата был приветственно встречен академическим сообществом 
[Калиновский 2023].

 В этот раз авторы вновь основным объектом изучения выбра-
ли метрические книги и обратились к истории пребывания воен-
нопленных Первой мировой войныв Омском регионе. Книжная 
новинка содержит краткие сведения биографического характера 
с поисковыми записями к документам о бывших военнослужащих 
германской и австро-венгерской армий.

В предисловии к изданию ответственный составитель и науч-
ный редактор Д.И. Петин представил историографический обзор 

1 Военнопленные Первой мировой войны: межфондовый именной 
указатель к метрическим книгам храмов Омского региона (1914–1920 гг.): 
науч.-справ. изд. / авт. предисл., отв. сост. и науч. ред. Д.И. Петин; сост. 
Н.А. Аксенова [и др.] / М-во культуры Омской обл., БУ ИсА. Омск: Амфо-
ра, 2023. 216 с.

2 Жертвы Гражданской войны: справочник-мартиролог по актовым 
записям метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 
1919 г.): науч.-справ. изд. / авт. предисл., отв. сост. и науч. ред. Д.И. Петин; 
сост. М.М. Стельмак. Омск: Амфора, 2020. 232 с.
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проблемы пребывания военнопленных Первой мировой войны на 
востоке России, проанализировал особенности церковных актовых 
записей и специфику работы с подобными историческими источни-
ками. Метрические книги за период Первой мировой войны доволь-
но полно сохранились в Историческом архиве Омской области, 
что позволило использовать их в качестве основы для подготовки 
издания. В указателе представлены материалы из актовых запи-
сей метрических книг Омской духовной консистории, Омского 
римско-католического приходского костела, Омской евангеличес-
ко-лютеранской церкви и синагоги Омского еврейского общества. 
В концентрационных лагерях Российской империи, в том числе 
и на территории Омского региона, находились военнопленные раз-
ной национальной принадлежности. Подобное обстоятельство под-
тверждается церковными актовыми записями, выявленными в ходе 
работы с метрическими книгами. В предисловии к изданию отме-
чается, что в регионе содержались немцы, австрийцы, чехи, поляки, 
румыны, венгры, хорваты, сербы и т. д. В конфессиональном отно-
шении это были в основном лица, исповедовавшие различные ветви 
христианства. Здесь подчеркнем, что автор предисловия к справоч-
нику в ходе его подготовки успешно апробировал методику работы 
с привлекаемым к анализу массивом церковных актовых записей 
применительно к проблеме пребывания военнопленных Первой 
мировой войны на территории Западной Сибири [Сушко, Петин 
2021а; Сушко, Петин 2021б; Сушко, Петин 2022а; Сушко, Петин 
2022б].

В последние два десятилетия в рамках военно-исторической 
антропологии, социальной истории прослеживается устойчивый 
интерес к проблеме «человек и война». Исследователи обраща-
ют внимание на особенности повседневной жизни, общественные 
настроения, на гуманитарные последствия войны – дезертирство, 
беженство, плен и др. Проблема, связанная с пребыванием военно-
пленных на территории России, в том числе и в Сибири, получила 
разностороннее освещение в работах исследователей, обращающих 
внимание на различные аспекты их жизни и деятельности – пра-
вовое, материально-бытовое положение, медицинское обслужива-
ние и т. д. [Гергилева 2007; Семенова 2010; Талапин 2013; Федотова 
2018; Еремин 2022]. Авторы используют в своих работах различные 
источники – архивные материалы, официальные издания, периоди-
ческую печать, эго-документы.

Церковные актовые записи как исторический источник содер-
жат краткую, но в то же время репрезентативную информацию. 
Исследователи неоднократно обращались к аналогичным докумен-
там, в том числе и для восполнения сведений о военнопленных Пер-
вой мировой войны [Недзелюк 2011; Мотревич 2016; Ануфриев, 
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Козлов 2019]. Подобный выбор неслучаен. Актовые записи состав-
лялись по случаю ключевых социальных событий в жизни – рожде-
ние, вступление в брак, смерть, поэтому при хорошей сохранности 
метрических книг можно с большой долей вероятности найти следы 
пребывания человека в месте его проживания.

Традиционно при изучении вопроса пребывания военнопленных 
в Сибири используются документы Генерального штаба, Военного 
министерства, жандармских полицейских управлений, канцелярий 
губернаторов, органов местного самоуправления и т. п. Существу-
ющая ситуация вполне объяснима, так как в первую очередь имен-
но эти учреждения осуществляли учет пленных, организовывали 
их перемещение и обустройство на новом месте. А вот роль церкви 
в сложившихся условиях не столь очевидна. В связи с этим акто-
вые записи в исследованиях, посвященных военнопленным Первой 
мировой войны, востребованы гораздо реже. Издание дает возмож-
ность восполнить имеющийся пробел и в полной мере использовать 
потенциал метрических книг. Актуальность обращения авторского 
коллектива издания к детальному изучению церковных документов 
для осмысления социальных и политических процессов выглядит 
обоснованно в связи с особой ролью религиозного фактора в воен-
но-революционный период. Данный тезис полностью подтвержда-
ют тенденции, имевшие в те годы место в Омском регионе [Сушко 
2022]. Все это еще раз свидетельствует о своевременности выхода 
в свет рецензируемого справочника.

Первая мировая война оказала влияние на все сферы жизни, 
привела к появлению феномена массового плена и использованию 
труда военнопленных. Это была длительная и серьезная по последс-
твиям для всего мира война. В ходе вышеупомянутого конфликта 
военнопленные на территории России появились уже в конце лета 
1914 г. Сибирь (в военно-административном отношении – Омский 
и Иркутский военный округа) стала одним из важнейших реги-
онов, куда их стали направлять с августа 1914 г. Правовой статус 
военнопленных на территории России регламентировало «Поло-
жение о военнопленных», утвержденное императором Николаем II 
7 октября 1914 г. 

Уже в первые месяцы войны в Омск, крупный военный 
и административный центр, стали прибывать военнопленные, 
что требовало особого внимания и контроля со стороны мест-
ных органов власти. Город стал местом их перераспределения 
и размещения. Региональная пресса писала об этом: «2 сентября, 
в 6 час. вечера на ст. Омск прибыл целый поезд пленных, захва-
ченных русскими войсками на театре военных действий. Вся эта 
масса – смесь племен и народов империи Франца-Иосифа. Преоб-
ладают австрийцы, есть чехи, поляки и русины. К приходу поезда 
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у продовольственного пункта, по линии полотна, собралась гро-
мадная толпа солдат и обывателей Атаманского хутора. Приезд 
невольных «гостей» комментировался толпой на все лады. Солда-
ты решили, что шинели австрийцев в условиях русской зимы не 
подходящи для кампании, обувь тоже. Среди пленных преоблада-
ют молодые солдаты»3. Вслед за первой партией военнопленных 
последовали и другие, что привело к увеличению их численности 
и постепенной интеграции в местное общество. Часть прибывших 
пленных оставалась в Омске, других же отправляли в Семипала-
тинск, Тобольск и другие города. В результате эти люди, в силу 
обстоятельств оказавшиеся в Сибири, закономерно оставили 
следы своего пребывания в различных источниках, в том числе 
и в метрических книгах.

В течение двух лет коллектив авторов издания работал с фон-
дами архива, кропотливо собирая сведения, способные значительно 
упростить и конкретизировать поиск лиц, находившихся в статусе 
военнопленных на территории Омского региона. Основная часть 
персоналий, включенных в издание, находилась в границах совре-
менной Омской области – Омском уезде Акмолинской области, 
Тюкалинском и Тарском уездах Тобольской губернии, за исключе-
нием 129 человек, содержавшихся в городе Петропавловске.

Хронологические рамки справочника – период с осени 1914 г. 
по начало 1920 г. При этом в предисловии к изданию отмечается, 
что верхняя временная граница связана с прибытием в Омск пер-
вых партий военнопленных, а нижняя – с началом работы в регионе 
органов ЗАГС в период восстановления советской власти.

В ходе работы над справочником были выявлены массовые 
записи о переходе военнопленных в православие. Лица в сложив-
шихся обстоятельствах в условиях военного времени оказались на 
чужой территории, но при этом постепенно стремились адаптиро-
ваться в новом обществе, расширяли свой круг общения. В процессе 
изучения актовых записей о крещении младенцев или о венчании 
мирян были выявлены имена военнопленных, выступавших вос-
приемниками (крестными) ребенка или поручителями (свидете-
лями) у жениха и невесты. Это довольно интересные находки, ведь 
такой документ является едва ли не единственным упоминанием 
о человеке, находившемся в плену на территории Омского регио-
на. Выявленные архивистами церковные актовые записи являются 
ярким свидетельством того, что военнопленные принимали замет-
ное участие в общественной, культурной и религиозной жизни.

На первый взгляд сведения, содержащиеся в метрических 
книгах, довольно лаконичны, но анализ полученной информации 

3 Пленные // Омский вестник. 1914. 4 сент. № 192.
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позволяет сделать определенные выводы. Так, около 46% актовых 
записей, использованных при подготовке указателя, – это актовые 
записи о скончавшихся военнопленных, большая часть которых 
приходится на 1915 г., что вполне объяснимо. Это был переходный 
период для жизни пленных и для деятельности местных органов 
власти. Первым необходимо было привыкнуть к новым для них 
условиям, а вторые должны были организовать их проживание 
и быт, обеспечить необходимым при минимуме доступных средств. 
Для большинства военнопленных жизнь в Сибири стала серьезным 
испытанием, часть из них нашли здесь последнее пристанище. Дол-
гая дорога, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, 
болезни – это основные причины высокой смертности пленных.

Первая мировая война и, как следствие, мобилизация, обост-
рили проблему нехватки рабочих рук, особенно в сельском хозяй-
стве. Администрация и штаб Омского военного округа стремились 
решить злободневный вопрос, используя труд военнопленных. 
В Омском регионе их задействовали на различных работах по 
строительству, благоустройству, в сельском хозяйстве и в про-
мышленности. Информация об этом в местной печати появилась 
практически сразу после прибытия в Омск первой партии плен-
ных: «Трудом прибывающих в Омск военнопленных решено 
воспользоваться для работ по приведению в более благоустроен-
ный вид загородных рощ, парков, по распланированию дачного 
поселка»4. В годы Первой мировой войны труд военнопленных 
оказался довольно востребован, местные власти были заинтере-
сованы в активном использовании этой силы. 28 февраля 1915 г. 
вступили в действие «Правила об отпуске военнопленных на сель-
скохозяйственные работы», а в марте 1915 г. были утверждены 
«Правила об отпуске военнопленных для работ в частных про-
мышленных предприятиях».

Региональная печать регулярно информировала обществен-
ность об использовании труда военнопленных: «Городскому 
са моуправлению разрешено воспользоваться для общественных 
работ трудом военнопленных в количестве 75 человек. Пленные 
будут работать в городском театре, аптеке и на городских кирпи-
чеделательных заводах»5. Привлечение их к труду расширяло воз-
можности для общения с местным населением. В одном из номе-
ров газеты «Омский телеграф» за 1916 г. приводится информация 
о том, что только в Омском уезде размещено 5676 военноплен-
ных, из них 2676 у частных владельцев, 778 у казаков, остальные  

4 Военнопленные // Омский вестник. 1914. 5 сент. № 193.
5 Разрешение пользоваться трудом военнопленных // Омский вест-

ник. 1915. 10 июля. № 145.
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в крестьянских селениях6. Местные газеты активно публиковали 
информацию о размещении, быте, об использовании труда воен-
нопленных. Несомненно, эти материалы интересны и позволяют 
понять отношение к ним общественности, проследить имевшие 
место изменения. Но они не содержат сведений биографического 
характера, скорее рисуют собирательный образ военнопленного 
в годы Первой мировой войны. Церковные актовые записи, сделан-
ные в метрических книгах, дают небольшую, но все же более конк-
ретную информацию о человеке. Примечательно, что из выявлен-
ных 3226 актовых записей 1491 относятся к регистрации смерти, 
782 – к принятию православия, 428 – к заключению брака и т. д. 
Полученные показатели позволили продемонстрировать общие 
тенденции духовной и общественно-бытовой интеграции пленных 
славян.

В процессе работы над справочником авторам удалось просле-
дить, что начиная с 1916 г. стало увеличиваться количество акто-
вых записей, связанных с социально-демографической и религиоз-
ной активностью военнопленных на омской земле – закономерное 
свидетельство их постепенной адаптации и вливания в местное 
общество. Эти тенденции можно увидеть и при анализе заметок 
в мест ной прессе, в которых публиковалась информация не только 
об использовании труда пленных, но и об их участии в культурной 
жизни города. В 1915 г. в одной из газет сообщалось: «27 апреля 
в городском театре военнопленными славянами дан будет концерт, 
часть чистого сбора с которого поступит в пользу Красного Креста»7. 
Из анализа рекламы городских мероприятий за 1916 г. видно, что 
в летнем театре сада «Аквариум» в Омске ежедневно в 6 часов вече-
ра играл оркестр военнопленных славян8. Таким образом, к 1916 г. 
между военнопленными и местным населением имело место актив-
ное взаимодействие.

Достоинством издания является то, что авторы доволь-
но детально прописывают выявленные биографические сведе-
ния, и на каждого человека составлена персональная поисковая 
запись. В частности в сводной таблице справочника присутству-
ют фамилия и имя военнопленного, дата составления актовой 
записи,содержание (крещение, венчание и т. д.), храм, в метри-
ческой книге которого содержится информация, архивный шифр, 
с указанием фонда, описи и т. д. Наличие в именном указателе све-
дений об актуальных реквизитах архивного хранения документа 

6 Военнопленные на сельскохозяйственных работах // Омский теле-
граф. 1916. 19 апр. № 84.

7 Концерт военнопленных // Омский телеграф. 1915. 17 апр. № 81.
8 Сад «Аквариум» // Омский телеграф. 1916. 26 июля. № 158.
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дает возможность максимально быстро осуществить поиск. В отде-
льных случаях в справочнике присутствует информация о возрасте 
на момент составления актовой записи, конфессиональной и этни-
ческой принадлежности.

К сожалению, нередко иностранные имена и фамилии в доку-
ментах искажались, что затрудняет идентификацию сведений. 
Чтобы повысить успешность биографического (генеалогического) 
поиска, в помощь исследователям в указателе приводятся встретив-
шиеся разночтения. Приведенный пример показывает, насколько 
подробно авторы проанализировали актовые записи и упростили 
работу с изданием.

Следует отметить, что отдельные персональные поисковые 
записи в справочнике содержат указания сразу на несколько акто-
вых записей, но это практически не оговаривается в предисловии 
и не отражено в сводной таблице, в которой прослежена количес-
твенная динамика по числу и типам церковных актовых записей. 
В результате несколько затрудняется подсчет общего количества 
военнопленных, выявленных на основе проанализированных мет-
рических книг. Тем не менее указанное замечание не уменьшает 
значимость работы, проделанной авторами издания.

Изученные церковные актовые записи с целью получения све-
дений биографического характера открывают новые возможности 
для исследования отдельных страниц истории Первой мировой 
войны. Авторы отмечают, что выборка не является полной, но, тем 
не менее, она позволяет проследить ключевые изменения в развитии 
социальной сферы Омского региона. В метрических книгах отраже-
ны не только записи о смертях военнопленных, но и информация 
об их венчании и рождении детей – яркие свидетельства того, что 
жизнь людей продолжалась уже в новых условиях.

Важно, что настоящий именной указатель является межфон-
довым и дает исследователям возможность выбрать необходимое 
направление для поиска. В метрических книгах, находящихся на 
хранении в Историческом архиве Омской области, представлена 
только небольшая часть сведений о людях, оказавшихся по раз-
ным причинам в статусе военнопленных на территории Омского 
региона. Но дополнив информацию из других источников, можно 
более детально проследить судьбы военнопленных как в Сибири, 
так и в России в целом. Несомненно, что описанный омский опыт 
может быть перенят другими архивными учреждениями. Справоч-
ник будет интересен специалистам по истории Первой мировой 
и Гражданской войн, источниковедению, архивному делу и практи-
ческой генеалогии.
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