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ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ: 
ИМЕНА, СТАТУСЫ, ПАМЯТЬ
В основу публикации положен анализ межфондового именного указателя 
военнопленных Первой мировой войны, упоминаемых в метрических книгах 
храмов Омского региона (1914–1920 гг.). На его материалах показано, как 
формализованная информация из метрических записей может интерпрети-
роваться с точки зрения и номинативного, и статистического подходов. Под-
черкивается, что в свете данного рецензируемого издания судьбы пленных 
иностранцев в России перестают выглядеть безальтернативными и предопре-
деленными, а сами пленные — только лишь жертвами войны, виктимизиро-
ванными объектами. Участие военнопленных в жизнедеятельности принима-
ющих сообществ позволяет конкретизировать степень воздействия плена на 
институты и практики, распространенные в провинциальной России, а также 
увидеть в пленных иностранцах людей, чьи судьбы оказались определяющими 
для судеб тысяч других людей, живших вчера и живущих сегодня.

Ключевые слова: Первая мировая война, военнопленные, Омск, метрические 
книги, география плена, социокультурные и демографические статусы, пове-
денческие выборы, память.

Очевидно, что и региональное, и национальное 
измерения российского плена 1914–1922 гг. —  
плена, вызванного Первой мировой войной, —  
до сих пор остаются актуальными исследователь-
скими проблемами. Присущий ему полицентризм, 
выражавшийся не только в рассеянности пленных 
иностранцев по бескрайним просторам страны,  
но и в столкновении вокруг них интересов самых 
различных групп и структур, предопределил тот 
факт, что всяческие регистры военнопленных, как 
общие, так и персонифицированные, быстро утра-
тили прозрачность и убедительность. В связи с этим 
не только задача отыскать того или иного узника 
войны на территории России практически сразу 
стала нерешаемой, но и их более или менее адек-
ватная статистика превратилась в проблему.

Так и не найдя баланса между общим и пер-
сональным учетом пленников, власти надеялись 
решить эту проблему посредством всероссийской 
переписи вражеских военнопленных, которая была 
намечена на лето 1917 г. Однако ни летом, ни осенью 
1917 г. перепись в том виде, в котором она задумы-
валась, не состоялась. Итоги переписной кампании, 
по срокам совпавшей с осенними политическими 
потрясениями всероссийского значения, подводили 
уже совсем не те, кто ее проектировал и органи-
зовывал, а именно созданная большевиками Цен-

тральная коллегия о пленных и беженцах, точнее, 
ее Статистико-справочный отдел. Заработавшая  
1 декабря 1918 г. в структуре отдела Часть по учету 
иностранных военнопленных по прошествии полу-
года обработала 116,5 тыс. регистрационных карто-
чек, разосланных на места Главным управлением 
Генерального штаба в преддверии октябрьской пе-
реписи военнопленных 1917 г. Но определенности 
в вопросы числа и состава пленных иностранцев 
это не внесло [1]. Стоит ли удивляться, что поиск 
пленников их родственниками затянулся после во-
йны на долгие годы, породив к жизни целый ряд 
специальных иностранных миссий и комиссий [2, 
с. 229–247].

Исследовательский бум вокруг темы плена Пер-
вой мировой войны, случившийся в последние два 
десятилетия, мало что добавил к решению пробле-
мы коллективного портрета пленных иностранцев, 
оказавшихся на территории России [3–6]. Следует 
признать, что и попытки реконструкции отдельных 
судеб военнопленных также не стали особенно 
многочисленными [7–8].

Документы, которые позволяют изучать дан-
ные аспекты темы российского плена, разрознены,  
а информация, которую они содержат, фрагментар-
на и не всегда достоверна [9]. Между тем первич-
ные «низовые» материалы — те или иные именные 
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Таблица 1 

Религиозные учреждения г. Омска, метрические книги которых
использованы в рецензируемом издании [21, c. 24–210]

ОМСК

1. Богородице-Братская церковь 10. Омская лютеранская церковь

2. Богородице-Знаменская церковь 11. Омский римско-католический костёл

3. Богородице-Скорбященская госпитальная церковь 12. Пророко-Ильинская церковь

4. Воскресенский военный собор 13. Свято-Николаевская церковь Атаманского хутора

5. Всехсвятская Кладбищенская церковь 14. Свято-Параскевиевская церковь

6. Крестовоздвиженская церковь 15. Свято-Троицкая церковь на железнодорожной ст. Омск

7.
Молитвенный дом Омской общины евангелических 
христиан-баптистов

16. Успенский кафедральный собор

8. Никольский казачий собор 17. Церковь 2-го Сибирского стрелкового запасного полка

9. Омская еврейская синагога 18. Церковь при сельхозинституте

Таблица 2 

Религиозные учреждения Омского уезда Акмолинской области,
метрические книги которых использованы в рецензируемом издании [21, c. 24–210]

ОМСКИЙ УЕЗД АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.
Богородице-Казанская церковь с. Черемуховского 
Черемуховской вол.

20.
Молитвенный дом с. Татьяновского 
Новоцарицинской вол.

2.
Богородице-Покровская церковь пос. Пашенная Роща 
Царско-Дарской вол.

21.
Свято-Вознесенская церковь с. Москленского 
Москаленской вол.

3.
Богородице-Покровская церковь пос. Светиловского 
Светиловской вол.

22.
Свято-Николаевская церковь пос. Ачаирского 
Ачаирской вол.

4.
Богородице-Рождественская церковь 
пос. Барвенковского Барвенковской вол.

23.
Свято-Николаевская церковь пос. Степнинского 
Степнинской вол.

5.
Богородице-Рождественская церковь 
пос. Белостокского Белостокской вол.

24.
Свято-Николаевская церковь с. Загваздинского 
Загваздинской вол.

6.
Богородице-Рождественская церковь 
пос. Таврического Таврической вол.

25.
Свято-Николаевская церковь с. Максимовского 
Максимовской вол.

7.
Богородице-Рождественская церковь 
с. Бердянского Бердянской вол.

26.
Свято-Николаевская церковь с. Павловского 
Городищенской вол.

8.
Богородице-Рождественская церковь 
с. Борисовского Борисовской вол.

27.
Свято-Николаевская церковь станицы Татарской 
Татарской вол.

9.
Богородице-Успенская церковь с. Новоуральского 
Новоуральской вол.

28.
Свято-Николаевская церковь станицы Черлакской 
Черлакской вол.

10.
Иоанно-Богословская церковь пос. Кутузовского 
Борисовской вол.

29.
Свято-Николаевский молитвенный дом с. 
Ксеньевского Украинской вол.

11.
Князе-Владимирская церковь пос. Ново-Омского 
при железнодорожной ст. Омск-Пост

30.
Свято-Ольгинская церковь с. Азовского 
Азовской вол.

12.
Михаило-Архангельская церковь пос. Изылбашского 
Изылбашской вол.

31.
Свято-Пантелеймоновская церковь пос. Большой 
Атмас Большеатмасской вол.

13.
Михаило-Архангельская церковь пос. Усть-
Заостровского Усть-Заостровской вол.

32.
Свято-Троицкая церковь с. Новоекатерининского 
Новоекатерининской вол.

14.
Молитвенный дом в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы пос. Любомировского 
Любомировской вол.

33.
Свято-Троицкая церковь с. Ольгинского 
Ольгинской вол.

15.
Молитвенный дом в честь Успения Божьей Матери 
с. Кохановского Павлоградской вол.

34.
Свято-Троицкая церковь с. Украинского Украинской 
вол.

16.
Молитвенный дом дер. Городище 
Городищенской вол.

35.
Христорождественская церковь станицы 
Николаевской Николаевской вол.

17.
Молитвенный дом пос. Екатеринославского 
Екатеринославской вол.

36
Царице-Александровская церковь с. Красная Горка 
Украинской вол.

18.
Молитвенный дом пос. Новобелозеровского 
Новобелозеровской вол.

37.
Четырехсвятская церковь ст. Исилькуль 
Исилькульской вол.

19.
Молитвенный дом пос. Новоцарицинского 
Новоцарицинской вол.
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списки военнопленных (подорожные и арматурные, 
госпитальные и карантинные, «поцеховые» и иные 
рабочие, и т.д., и т.п.), а также зарплатные ведо-
мости, извещения о смерти, архивно-следственные 
материалы, документы ЗАГСов и пр. [10–12] — 
остаются теми самыми источниками, которые дают 
возможность увидеть как общие черты в лицах 
пленных иностранцев, так и рассмотреть отдель-
ные из них. Еще один источник, который проливает  
на это свет, — метрические книги, традиционно 
воспринимающиеся как основа для тех или иных 
историко-демографических изысканий.

Хорошо известные и в рамках «старой», и в рам-
ках «новой» демографических историй [13–20], эти 
памятники деловой письменности в последнее вре-
мя все чаще и чаще вызывают интерес не только 
как основа для тех или иных статистических обоб-
щений. Особую важность в свете актуализации 
антропологически ориентированных исследований 
обретает номинативная информация метрических 
записей. В связи с этим выход в свет издания «Во-
еннопленные Первой мировой войны: межфондо-
вый именной указатель к метрическим книгам хра-
мов Омского региона (1914–1920 гг.)» [21] следует 
только приветствовать. Действительно, несмотря  
на то что документы культовой регистрации уже 
использовались для изучения статусов военноплен-
ных [22–24], данный справочник является пер-
вым самостоятельным трудом, сфокусированным  
на раскрытии когнитивного потенциала метриче-
ских книг как источника по истории плена.

В основу справочника легли записи метриче-
ских книг из фондов Омской духовной консисто-
рии (1818 записей), Омского римско-католического 
приходского костёла (1145), Омской евангелическо-
лютеранской церкви (233) и синагоги Омского ев-
рейского общества [21, с. 15]. Методом сплошного 
просмотра в ретроспективных документах были вы-
явлены сведения о более чем 3,2 тыс. военноплен-
ных: их имя и фамилия, возраст, вероисповедание, 
дата и характер их участия в демографическом по-
ведении населения и социокультурных процессах,  
а также место их фиксации. Выстроенные по имен-
ному принципу в унифицированную таблицу, эти 
данные могут показаться скупыми, содержательно 
ограниченными, тем более что авторы-составите-

ли сборника использовали лишь часть информа-
ции, содержащейся в записях метрических книг. 
Но даже то, что при этом были опущены причины 
смерти пленников, их этнические идентичности,  
а также детали, характеризующие их брачные 
«предпочтения», не превращает справочник в про-
сто пофамильный список узников войны.

Прежде всего, справочник позволяет очертить те 
хронологические рамки, в пределах которых можно 
говорить об активном участии пленных иностран-
цев Первой мировой войны в демографических  
и социокультурных процессах на территории Ом-
ского Прииртышья. 

Самая ранняя из обнаруженных в использо-
ванных метрических книгах записей о военно-
пленных оказалась датирована 11 сентября 1914 г.  
(запись в книге Омской лютеранской церкви  
о смерти 22-летнего Х. Энтериха [21, с. 205], самая 
поздняя — 18 июля 1921 г. (запись в книге часов-
ни с. Лосевского Лосевской волости Тюкалинско-
го уезда Тобольской губернии о рождении второго 
ребенка у бывшего военнопленного И. Ноги [21,  
с. 135]. 

Второе, что демонстрирует справочник, — это 
особенности географии плена. Нехитрые подсчеты 
показывают, что записи в исследованные метриче-
ские книги бы произведены в почти 130 культово-
религиозных учреждениях (табл. 1–4). 18 таких 
учреждений — это учреждения г. Омска, 37 — Ом-
ского уезда Акмолинской области, 57 — Тюкалин-
ского уезда Тобольской губернии, 15 — Тарского 
уезда Тобольской губернии, 1 — г. Петропавловска. 
Даже несмотря на фондовые утраты, тем самым 
фиксируется, что разнообразие географии плена 
определялось, прежде всего, богатой географией си-
бирских городов, деревень, станиц, сел и поселков. 
Возможности оценить численность пленных ино-
странцев в каждом из них материалы справочника 
не дают, но при этом они прямо указывают на то, 
что, к примеру, в Тюкалинском уезде Тобольской 
губернии пленные оказались едва ли не повсемест-
но. Тем самым справочник косвенно подтверждает 
данные других источников, согласно которым уже  
в декабре 1914 г. пленных планировалось разме-
стить в 86 населенных пунктах Тюкалинского уезда 
[25, л. 13–17].

Таблица 3 

Религиозные учреждения Тарского уезда Тобольской губернии,
метрические книги которых использованы в рецензируемом издании [21, c. 24–210]

ТАРСКИЙ УЕЗД ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

1.
Богородице-Казанская церковь с. Карташевского 
Артынской вол.

8.
Свято-Николаевская церковь с. Кондратьево 
Кондратьевской вол.

2.
Михаило-Архангельская церковь с. Крайчиковского 
Крайчиковской вол.

9.
Свято-Николаевская церковь с. Копьевского 
Копьевской вол.

3. Николаевский собор г. Тара 10.
Свято-Николаевская церковь с. Логино-
Хорошковского Логиновской вол.

4.
Пророко-Ильинская церковь с. Седельниковского 
Седельниковской вол.

11.
Свято-Николаевская церковь с. Муромцевского 
Муромцевской вол.

5.
Свято-Вознесенская церковь с. Москаленского 
Москаленской вол.

12.
Свято-Троицкая церковь с. Пустынского 
Пустынской вол.

6.
Свято-Николаевская церковь с. Демьяновского 
Демьяновской вол.

13.
Свято-Троицкая церковь с. Тевриз 
Тевризской вол.

7.
Свято-Николаевская церковь с. Евгащинского 
Евгащинской вол.

14. Спасская церковь г. Тары
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Таблица 4 

Религиозные учреждения Тюкалинского уезда Тобольской губернии,
метрические книги которых использованы в рецензируемом издании [21, c. 24–210]

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

1.
Александро-Невская церковь с. Александровского 
Хохловской вол.

30.
Пророко-Ильинская церковь с. Крутинского 
Крутинской вол.

2.
Александро-Невская церковь с. Валуевского 
Колмаковской вол.

31.
Свято-Архиповская церковь с. Новопокровского 
Баженовского вол.

3.
Александро-Невская церковь с. Князевского 
Лебяжинской вол.

32.
Свято-Дмитриевская церковь с. Битиинского 
Саргатской вол.

4.
Александро-Невская церковь с. Потанинского 
Куликовской вол.

33.
Свято-Елизаветинская церковь с. Утичьего 
Драгунской вол.

5.
Богородице-Казанская церковь с. Баженовского 
Баженовской вол.

34.
Свято-Ирининская церковь с. Новопокровского 
Серебрянской вол.

6.
Богородице-Казанская церковь с. Беловского 
Царицинской вол.

35.
Свято-Митрофановская церковь с. Любинского 
Любинской вол.

7.
Богородице-Казанская церковь с. Камышинского 
Камышинской вол.

36.
Свято-Михайловская церковь 
пос. Лорис-Меликовского Драгунской вол.

8.
Богородице-Покровская церковь с. Большемогильного 
Большемогильной вол.

37.
Свято-Николаевская церковь с. Кулачинского 
Кулачинской вол.

9.
Богородице-Покровская церковь с. Верблюжинского 
Любинской вол.

38.
Свято-Николаевская церковь с. Лесковского 
Драгунской вол.

10.
Богородице-Покровская церковь с. Воскресенского 
Куликовской вол.

39.
Свято-Николаевская церковь с. Лузинского 
Лузинской вол.

11.
Богородице-Покровская церковь с. Кабырдакского 
Кабырдакской вол.

40.
Свято-Николаевская церковь с. Черноозерского 
Карасукской вол.

12.
Богородице-Покровская церковь с. Камышинского 
Камышинской вол.

41.
Свято-Пантелеймоновская церковь с. Лагушинского 
Покровской вол.

13.
Богородице-Покровская церковь с. Нагибинского 
Нагибинской вол.

42.
Свято-Параскевиевская с. Большекутырлинского 
Кутырлинской вол.

14.
Богородице-Покровская церковь с. Новотроицкого 
Кулачинской вол.

43.
Свято-Пелагеевская церковь с. Царские Колодцы 
Корниловской вол.

15.
Богородице-Покровская церковь с. Оконешниковского 
Покровской вол.

44.
Свято-Преображенская церковь с. Авлы 
Любинской вол.

16.
Богородице-Покровская церковь с. Половинского 
Богословской вол.

45.
Свято-Софийская церковь с. Любинского 
Любинской вол.

17.
Богородице-Покровская церковь с. Сыропятского 
Богословской вол.

46. Свято-Троицкая церковь г. Тюкалинск

18.
Богородице-Рождественская церковь с. Новосельского 
Корниловской вол.

47.
Свято-Троицкая церковь с. Андреевского 
Богословской вол.

19.
Иоанно-Богословская церковь с. Густафьевского 
(Богословского) Богословской вол.

48.
Свято-Троицкая церковь с. Кисляковского 
Большепесчанской вол.

20.
Князе-Михайловская церковь с. Сперановского 
Богословской вол.

49.
Свято-Троицкая церковь с. Крутолучинского 
Крутолучинской вол.

21.
Михаило-Архангельская церковь с. Большепесчанского 
Большепесчанской вол.

50.
Свято-Троицкая церковь с. Куртайлинского 
Куртайлинской вол.

22.
Михаило-Архангельская церковь с. Ингалинского 
Карасукской вол.

51.
Свято-Троицкая церковь с. Лузинского 
Лузинской вол.

23.
Михаило-Архангельская церковь с. Крестинского 
Крестинской вол.

52.
Свято-Троицкая церковь с. Николаевского 
Кулачинской вол.

24.
Михаило-Архангельская церковь с. Крупянского 
Крупянской вол.

53.
Свято-Троицкая церковь с. Солдатского 
Кабырдакской вол.

25.
Михаило-Архангельская церковь с. Куликовского 
Куликовской вол.

54.
Христорождественская церковь с. Астыровского 
Иконниковской вол.

26.
Михаило-Архангельская церковь с. Шипицыно 
Баженовской вол.

55.
Царице-Александровская церковь 
с. Богдановического Корниловской вол.

27.
Молитвенный дом пос. Боголюбовского 
Боголюбовской вол.

56. Церковь с. Михайловского Преображенской вол.

28.
Петропавловская церковь с. Калачинского 
Калачинской вол.

57. Часовня с. Лосевского Лосевской вол.

29.
Пророко-Ильинская церковь с. Красноярского 
Кулачинской вол.
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Материалы рецензируемого издания, таким об-
разом, фундируют гипотезу о том, что карта рос-
сийского плена задавалась не только концентра-
ционными лагерями, но и местами и местечками,  
в которых пленные иностранцы использовались  
на тех или иных работах, и прежде всего на работах 
в крестьянских хозяйствах. Больше того, обработка 
данных справочника дает возможность предполо-
жить, какова была не только собственно география 
плена, но и ее динамика. Показательно, что из 154 
записей за 1914 г. 153 были сделаны в метрических 
книгах религиозных учреждений г. Омска и всего 
одна за его пределами — запись в книге Свято-
Дмитриевской церкви с. Битиинского Саргатской 
волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии 
о том, что 24 ноября 1914 г. православный пленный 
Н. Ильхман стал крестным ребенка [21, с. 86].

География записей за 1915 г. в подавляющем 
большинстве случаев также связана с Омском, 
однако с начала года она становится все шире  
и шире. Об этом «сигнализируют» уже январские 
записи 1915 г.: запись в метрической книге Свя-
то-Елизаветинской церкви с. Утичьего Драгунской 
волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии  
от 1 января 1915 г. о смерти 29-летнего И. Тинко [21,  
с. 177] и запись в метрической книге Свято-Троиц-
кой церкви с. Лузинского Лузинской волости Тю-
калинского уезда Тобольской губернии от 10 янва-
ря 1915 г. о смерти же 34-летнего Т. Шевчука [21,  
с. 198]. Очевидно, что Омск, как одна из крупней-
ших станций Западно-Сибирской железной дороги, 
изначально просто не мог не стать одной из главных 
координат на карте сибирского плена, тогда как 
другие места пребывания пленных определились  
в качестве таковых лишь со временем — временем, 
когда задача максимального вовлечения пленных  
в трудовые процессы стала все более и более опре-
деленной.

Что касается анализа возрастных и конфессио-
нальных характеристик военнопленных, то метри-
ческие книги, как явствует из материалов сборни-
ка, являются для него явно не самым надежным 
источником. И дело даже не в том, что эти харак-
теристики указаны не во всех записях. Как мини-
мум две (а на самом деле больше) из оказавшихся 
в сборнике записей в исследованных метрических 
книгах — запись в книге Омской лютеранской 
церкви от 16 сентября 1914 г. о смерти 80-летне-
го К. Ауцека [21, с. 27] и запись в книге Омского 
римско-католического костела от 5 марта 1915 г.  
о смерти 15-летнего И. Глывяка [21, с. 61] — на-
поминают об известной путанице, возникшей с на-
чалом Первой мировой войны на местах. Путаница 
эта состояла в непонимании и властями, и населе-
нием разницы между собственно военнопленными 
и так называемыми мирнопленными, которые вы-
сылались вглубь страны во избежание каких-ли-
бо эксцессов (шпионажа, диверсий и пр.). В связи  
с этим материалы рецензируемого издания не про-
сто актуализируют проблему достоверности ис-
пользованных в нем источников; они создают пред-
посылки для более детального анализа проблемы 
включенности далеких от «театра войны» сооб-
ществ в ее актуальную повестку.

Важным результатом обобщения сведений  
из метрических книг следует при этом признать 
выявление авторами-составителями справочника 
демографических и религиозных статусов военно-
пленных, а также погодной динамики таких стату-
сов [21, с. 11]. Применительно к 1914 г. эти статусы 

однотипны, почти на 100 % состоя из смертей во-
еннопленных. Удручающая картина массовой гибе-
ли пленных иностранцев характерна и для 1915 г., 
что неудивительно, учитывая реалии плена, отра-
женные в альтернативных источниках. «…Нижние 
чины пленные размещены на площади быв[шей] 
Омской выставки в устроенных летних бараках-
землянках. О порядках и правильном довольствии 
их при постоянных передвижениях трудно и требо-
вать от военных властей, от которых я даже не мог 
узнать числа пленных. Главное внимание я обратил  
на бараки инвалидов и тяжелораненых, которые все  
от страшной жары и духоты были совершенно на-
гие с обнаженными ранами и др. физическими не-
достатками. Большинство из них без ног, рук, с ото-
рванными челюстями, разбитыми головами и т.п. 
Многие из них совершенно беспомощные, одних 
нужно кормить лежа, так как сидя, пища вывалива-
ется через оторванную нижнюю челюсть, безрукие 
едят по-животному, многие просятся вывести их  
на двор, многие не могут жевать хлеб за неимением 
зубов, другие, раненные в живот, не переваривают 
казенной пищи и т.д. Картина ужасная…», — от-
мечал, к примеру, уполномоченный Всероссийского 
попечительства о пленных славянах Г. В. Низин-
ский в своем донесении из Омска 20 июля 1915 г. 
[26, л. 161].

Вместе с тем статистика смертей, зафиксирован-
ная в материалах справочника, не должна вводить 
в заблуждение. Тот факт, что на 3,2 тыс. записей 
в использованных метрических книгах порядка 1,5 
тыс. приходится на записи о смертях военноплен-
ных, вовсе не означал их почти 50 %-й смертности. 
Важно понимать, что в метрических книгах так или 
иначе отметились далеко не все пленные иностран-
цы, без знания общей численности которых исчис-
лить их смертность проблематично.

Между тем в мае 1915 г. к записям о смертях 
военнопленных добавляются иные поводы для их 
упоминания в метрических книгах. Первым из 
таких поводов, согласно справочнику, стало кре-
щение ребенка в Молитвенном доме пос. Любо-
мировского Любомировской волости Омского 
уезда Акмолинской волости. Крестным младенца, 
как свидетельствует запись о таинстве от 15 мая  
1915 г., стал пленный И. Репко [21, с. 154]. С 17 
мая 1915 г. метрические книги начинают фиксиро-
вать присоединение пленных иностранцев к право-
славию, что уже в следующем, 1916 г., станет глав-
ным проявлением их адаптации в принимающем 
сообществе. Материалы указателя при этом по-
зволяют заключить, что первые православные кре-
щения военнопленных носили групповой характер. 
Так, 17 мая 1915 г. к православию присоединились  
12 пленников, 7 июня — еще 12, 2 августа и 6 сен-
тября — по 2, 27 сентября — 4, а 29 ноября — 27. 
Напрямую связанные с активной пропагандой идей 
братства среди пленных славян и формированием 
славянских подразделений в русской армии, право-
славные крещения, согласно ретроспективному из-
данию, в 1915 г. коснулись 64 человек. В 1916 г. эта 
цифра выросла до 541 человека [21, с. 11], причем 
присоединения пленных к православию оставались 
в своем подавляющем большинстве групповыми: 
1 января крестилось 2 пленника, 7 января — 31,  
2 февраля — 32, 21 февраля — 45, 13 марта — 35,  
27 марта — 23, 13 апреля — 41, 1 мая — 20, 30 мая —  
33. 17 июня 1916 г. «Правительственный вестник» 
сообщил, что в Омске на тот момент насчитывалось 
порядка 300 военнопленных славян, перешедших 
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в православие, включая 140 русинов, 129 чехов,  
14 поляков, 5 словаков и одного хорвата [27]. Дан-
ные справочника, подтверждая сведения «Прави-
тельственного вестника», фиксируют на начало 
июня 1916 г. цифру в 327 принявших православие 
пленников и позволяют предположить, что именно 
Омск давал одни из наиболее высоких показателей 
православных крещений пленных в России. Это 
подтверждают и новейшие наработки по теме [6].

Примечательно, что данные, представленные  
в рецензируемой книге, характеризуют присо-
единение к православию пленных иностранцев  
не просто как дань политической конъюнктуре. 
Став, как уже отмечено выше, проявлением их адап-
тации, православное крещение облегчило их путь  
к интеграции, которая выражалась прежде всего  
в браках с православными невестами. Впрочем, как 
справедливо отмечают авторы-составители сборни-
ка, «в некоторых случаях инославные при венчании 
с русскими женщинами сохраняли свою религиоз-
ную идентичность» [21, с. 12]. Так или иначе, но, 
согласно сведениям сборника, с 1916 г. пленные на-
чали официально оформлять свои близкие отноше-
ния с россиянками, заключив в 1916 г. 4 брачных 
союза, в 1917 г. — 62, в 1918 г. — 225, в 1919 г. — 133  
и в 1920 г. — 4 [21, с. 11]. Иначе говоря, поряд-
ка 13,3 % пленников, или почти каждый седьмой, 
отметились в исследованных метрических книгах 
созданием семьи, чему не помешали условия плена 
и, в частности, законодательный запрет контактов 
местного населения с иностранцами. Также приве-
денные выше цифры говорят за то, что ситуация де-
лигитимации старых правовых устоев и институтов 
напрямую способствовала пиковым показателям 
брачности пленных после 1917 г.

Динамика рождений у пленных иностранцев де-
тей в своей логике аналогична логике их брачности: 
наибольшее количество отцовств материалы спра-
вочника фиксируют в 1918 г. и в 1919 г. — 70 и 68 
соответственно. При этом первый из отмеченных 
в сборнике случаев отцовства — рождение ребен-
ка у А. Деблера, засвидетельствованное в метриче-
ской книге Крестовоздвиженской церкви г. Омска 
28 апреля 1915 г., — выглядит чем-то маловероят-
ным и, возможно, опять-таки касается не военно-, 
а мирнопленных [21, с. 71]. В целом же, исходя  
из данных сборника, можно заключить, что поряд-
ка 5 % пленных из отраженных в исследованных 
метрических книгах 3,2 тыс. человек стали отца-
ми. Однако этот показатель относителен, посколь-
ку кто-то из пленных — И. Гроуда, А. Ксенжко,  
И. Нога, М. Попадюк, А. Ромнович/Романовский,  
С. Семенович и др. — успел обзавестись в плену  
не одним, а двумя и даже тремя детьми [21, с. 67, 
107, 135, 148, 156, 163]. Такого рода случаи пред-
полагают наличие сразу нескольких записей об од-
ном и том же военнопленном. И надо признать, что 
именно они наиболее интересны.

Действительно, выявление в метрических книгах 
нескольких упоминаний об одном и том же пленни-
ке позволяет говорить о вариативности жизненных 
траекторий узников войны, которые задавались как 
внешними условиями, так и их собственными по-
веденческими выборами. В полной мере это демон-
стрирует пример военнопленного А. Дочкала. Же-
нившийся в ноябре 1917 г., он в сентябре 1918 г.  
и в апреле 1919 г. потерял двух своих первых детей, 
но уже в июле 1919 г. снова, уже в третий раз, стал 
отцом [21, с. 75]. Другой пленный, А. Вайдич, всту-
пивший в брак 27 января 1919 г., своего родившего-

ся в декабре того же года ребенка, увы, не увидел: 
в апреле 1919 г. А. Вайдич умер и был отпет в Бого-
родице-Скорбященской церкви г. Омска [21, с. 43]. 
Военнопленный М. Попадюк отметился в метриче-
ских книгах 1916–1919 гг. целых пять раз: 2 фев-
раля 1916 г. — православным крещением, 16 апреля 
1917 г. — венчанием, 18 января 1918 г. — креще-
нием своего ребенка, затем, 16 июля 1918 г., его 
отпеванием и похоронами и, наконец, 8 сентября  
1919 г. снова рождением ребенка [21, с. 148]. Плен-
ный же И. Шпендель, судя по всему, сам женить-
ся и обзаводиться детьми не спешил, зато только 
в 1918 г. он как минимум трижды — в мае, июне 
и августе — выступил поручителем при венчании 
других [21, с. 201]. А Л. Лесев также трижды —  
в декабре 1915 г., мае и июне 1917 г. — стал крест-
ным [21, с. 113].

Очевидно, что через призму систематизиро-
ванных в рецензируемом издании данных судьбы 
пленных перестают выглядеть безальтернативными 
и предопределенными, а сами пленные — только 
лишь жертвами войны, виктимизированными объ-
ектами. Еще точнее, наверное, будет сказать, что 
зафиксированная в метрических книгах включен-
ность пленных в матримониальные и репродук-
тивные процессы, а также связанные с ними це-
ремониалы (крестины, венчания, похороны и т.д.), 
свидетельствует о стремлении всех их участников 
к возвращению «нормальности, к восстановлению 
привычного, но утраченного системой социальных 
таксономий баланса» [28, с. 138], к обычной жизни 
обычных мужчин и обычных женщин с обычными, 
понятными всем радостями и горестями.

В заключение хочется отметить, что авторы-со-
ставители рецензируемого издания явно поскром-
ничали, не обозначив общего количества обрабо-
танных ими архивных дел и их листажа, которые 
не могут не впечатлять. Также остается только со-
жалеть о том, что часть информации из этих дел 
не вошла в рецензируемое издание. Вместе с тем 
важно подчеркнуть, что в перспективе оно могло 
бы стать основой для создания аналогичных изда-
ний в других регионах, в конечном итоге позво-
лив сформировать базу данных о военнопленных 
Первой мировой войны в России, — базу данных, 
которая позволит сохранить память об этих людях  
не только как о временных, где-то случайных  
и явно незваных гостях. 

Такая база данных позволит многим россия-
нам и не-россиянам понять, что плен из истории 
«своих» и «чужих» неизбежно трансформировался  
в общую историю, а судьбы пленных могли оказать-
ся определяющими для судеб тысяч других людей, 
живших вчера и живущих сегодня.
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PRISONERS OF WORLD WAR 
I IN THE OMSK IRTYSH REGION:
NAMES, STATUSES, MEMORY
The publication does not simply review the inter-fonds name index of prisoners 
of World War I mentioned in the metric books of churches in the Omsk region 
(1914–1920). It is shown how formalized information from metric records can be 
interpreted from the point of view of both nominative and statistical approaches. 
It is emphasized that in the light of the data of the reviewed publication, the 
fate of captured foreigners in Russia ceases to look like non-alternative and 
predetermined, and the prisoners themselves — only victims of war, victimized 
objects. The participation of prisoners of war in the life of host communities allows 
specifying the degree of impact of captivity on the institutions and practices 
common in provincial Russia, as well as considering captured foreigners as people 
whose destinies turned out to be decisive for the destinies of thousands of other 
people who lived yesterday and live today.

Keywords: World War I, prisoners of war, metric books, geography of captivity, 
sociocultural and demographic statuses, behavioral choices, memory.
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