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В работе приводится аналитический обзор научно-справочного издания 
«Жертвы Гражданской войны: справочник-мартиролог по актовым записям 
метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918–декабрь 1919 гг.)», 
подготовленного творческим коллективом омских историков-архивистов —
кандидатами исторических наук Дмитрием Игоревичем Петиным и Максимом 
Максимовичем Стельмаком. Критически осмысливаются особенности автор-
ского подхода, выбранные в качестве ключевых критериев при подготовке 
издания. Использование теоретической совокупности, состоящей из принципа 
системности, проблемного и сравнительно-исторического методов, позволя-
ет представить анализируемый труд как яркое явление исторической науки. 
Отмечаются общенаучная, культурная и методологическая новизна издания.
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Гражданская война в России продолжает оста-
ваться актуальной темой для обсуждения. Дис-
куссии о тех драматических событиях ведутся  
на различных уровнях, от бытовых бесед до акаде-
мических обсуждений. Причем не только в России, 
но даже на постсоветском пространстве для обще-
ства этот период эмоционально «не отлежался», 
оставаясь подобным болезненному нерву. В про-
странстве публичной истории до сих пор нередко 
можно столкнуться с яростными спорами, «бит-
вами за память», участники которых продолжают 
придерживаться «красных», «белых» или иных по-
зиций, с ожесточением отстаивая те точки зрения, 
которые кажутся им единственно верными. И пока-
затель этого — изготовленный, но так и не постав-
ленный в Омске памятник адмиралу А. В. Колчаку 
[cм. подр.: 1].

Неудивительно, что по целому ряду принципи-
альных с позиций историографии аспектов до на-
стоящего времени не сложилось консенсусного 
мнения. Одной из таких нерешенных задач оста-
ется вопрос о количестве безвозвратных потерь 
всех сторон гражданского противостояния. Приво-
димые в серьезных академических изданиях дан-
ные зачастую отличаются, причем речь идет о раз-
нице, достигающей несколько миллионов человек.  
В частности, в научной и учебной литературе 
можно встретить цифры потерь, варьирующиеся  
от 8 до 13 миллионов человек [cм. 2–4]. Нужно по-
нимать, что в годы Гражданской войны люди поги-
бали не только в боях или умирали от полученных 
ранений. Они становились жертвами террора, же-
стокого со всех сторон, погибали от голода и эпиде-
мий заразных болезней.

При этом в условиях социальной напряженно-
сти, а зачастую и административной неразбери-

хи на местах, официальный документальный учет 
умерших во многих случаях практически не велся 
либо производился не с должной к тому тщатель-
ностью. Утраты документов происходили и в ходе 
боевых действий. В связи с названными причинами 
определить точное количество безвозвратных по-
терь за период Гражданской войны не представля-
ется возможным.

Тем не менее составление списков погибших 
и умерших в период «Русской Смуты ХХ века» —  
это не только важная научная задача, но и, в зна-
чительной степени, необходимый нравственный 
поступок. Известная фраза гласит, что «война  
не закончена, пока не захоронен последний сол-
дат». Развивая данную мысль, стоит признать, что 
исчерпывающий список жертв братоубийственно-
го конфликта не может быть составлен по объек-
тивным причинам. Однако подготовка максимально 
полного подобного мартиролога станет важной ве-
хой в увековечении памяти о павших и умерших 
«на той единственной Гражданской». Актуальность 
подобных научно-справочных трудов связывается 
и с активным распространением среди российских 
историков в текущее десятилетие такого междис-
циплинарного направления, как военная антрополо-
гия [5–6]. С подобных методологических позиций 
рассматривается сегодня и Гражданская война [cм. 
напр.: 7].

Неудивительно, что одна из первых существен-
ных попыток по созданию регионального списка 
жертв Гражданской войны была осуществлена от-
носительно недавно в Омске — городе, которому  
во время трагического противостояния суждено 
было стать одним из главных центров событий  
и принятия исторических решений. Омск в период 
братоубийственного противостояния — это «третья 
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столица России» (с претензией на то, чтобы стать 
первой), город, прочно ассоциирующийся с дея-
тельностью провозглашенного именно здесь Вер-
ховным правителем России А. В. Колчака. А сегодня 
Омск стал местом, где учеными и общественностью 
активно увековечивается память о Гражданской  
войне.

Важно сказать, что в этих процессах весомую 
роль играет именно наука. Так, в бывшей Лич-
ной резиденции Верховного правителя с 2012 г.  
в структуре Исторического архива Омской области 
действует Центр изучения истории Гражданской 
войны. Это не имеющий аналогов в Российской 
Федерации уникальный исследовательский и про-
светительский комплекс, а вместе с тем обществен-
ное пространство. В историческом месте создана 
структура, сотрудники которой кропотливо иссле-
дуют неизвестные страницы братоубийственного 
конфликта, увековечивают и популяризируют на-
следие прошлого и консолидируют усилия ученых 
из различных регионов страны [cм. подр.: 8–10].

В частности, заслуженное признание среди ве-
дущих историков страны получила проводимая  
на базе Центра изучения истории Гражданской во-
йны на протяжении ряда лет конференция «Граж-
данская война на востоке России: взгляд сквозь 
документальное наследие» [cм., напр., обзор: 11]. 
Успешная работа Центра во многом связана с тем, 
что при организации своей деятельности (в том 
числе научных изысканий) он концептуально дис-
танцируется от всякой политической ангажирован-
ности. А это позволяет взвешенно и аргументиро-
ванно рассмотреть «красные» и «белые» страницы 
прошлого вот уже более чем вековой давности.

Одним из результатов тщательной и кропотли-
вой работы в архивах стало рецензируемое изда-
ние — справочник-мартиролог жертв Гражданской 
войны в Омском регионе [12]. Его составителями 
стали сотрудники Центра, кандидаты исторических 
наук Дмитрий Игоревич Петин и Максим Максимо-
вич Стельмак. В профессиональном сообществе они 
прочно и давно, несмотря на молодой по меркам 
академической науки возраст, имеют репутацию 
вдумчивых исследователей, публикаторов истори-
ческих источников, организаторов научных и про-
светительских мероприятий, активных популяриза-
торов исторического знания.

Накопленный археографический опыт [13] по-
зволил этому творческому союзу сибирских исто-
риков реализовать уникальный проект по подготов-
ке межфондового алфавитного именного указателя 
жертв Гражданской войны в Омском регионе. Вы-
ход издания был отмечен 16 февраля 2021 г. пре-
зентацией в формате on-line. Также дискуссию  
о книге открыли вышедшие в свет «по горячим сле-
дам» обзоры официальных рецензентов справоч-
ника — кандидата исторических наук Д. В. Олихо-
ва [14] и доктора исторических наук, профессора  
А. В. Сушко [15].

В мартиролог вошло 2700 персоналий — воен- 
ных, вольнонаемных и гражданских лиц (в том 
числе добровольцев), чья смерть была связана  
с ведением боевых действий в регионе или обсто-
ятельствами пребывания данных лиц на военной 
службе. Этот алфавитный список был составлен 
на основе продолжительной работы Д. И. Петина  
и М. М. Стельмака с актовыми записями церков-
ных метрических книг различных конфессиональ-
ных групп — православных, католиков, лютеран  
и иудеев. Здесь важно подчеркнуть, что далеко не 

всегда исследователи Гражданской войны обраща-
ются к анализу такого исторического источника, как 
церковные актовые записи, откровенно пренебре-
гая ими. В Омске же мы наблюдаем иную картину, 
когда подготовка регионального мартиролога жертв 
Гражданской войны стимулировала составителей  
и их единомышленников к активному использо-
ванию в академических наработках церковных 
актовых записей [16–18]. В том числе это дало 
колоритные представления о пребывании в военно-
революционный период в Омске военнопленных 
Первой мировой войны [19–21].

Конечно, в огне Гражданской войны уцелели 
далеко не все документы, что отмечено во вступи-
тельной статье сборника. Но тем ценнее дошедшие  
до наших дней материалы. Фактически, из про-
живавших в Омске основных конфессиональных 
групп в сборнике не учтены только мусульмане  
и баптисты, что объясняется как отсутствием соот-
ветствующих метрических книг, так и неимением 
в сохранившихся документах записей о погибших. 
Таким образом, составители сборника постарались 
максимально полно учесть весь сохранившийся 
корпус актовых записей в метрических книгах Ом-
ского региона.

Рецензируемое издание охватывает период  
с июня 1918 г. по декабрь 1919 г., что выглядит 
вполне оправданно, поскольку во многом совпадает  
с активным этапом Гражданской войны, когда Омск 
стал главным военным и административным цен-
тром Сибири, столицей антибольшевистских сил 
во всероссийском масштабе. В середине ноября  
1919 г. в ходе наступления РККА в регионе про-
изошло восстановление большевистских порядков. 
А в декабре 1919 г. советская власть в Сибири (дей-
ствовавшая лишь в западной части региона) лишила 
церковные институты права официально регистри-
ровать акты гражданского состояния. Таким обра-
зом, финальная дата предложенной периодизации 
имеет дополнительное историческое обоснование.

Стоит отметить следующий методологический 
плюс. Авторами удачно введены критерии, позво-
ляющие отделить собственно жертв Гражданской 
войны, указав названные выше факторы, такие 
как нахождение лиц на службе в качестве военных 
или гражданских специалистов и гибель вследствие 
обстоятельств военного времени или боевых дей-
ствий [12, с. 5]. Важно сказать, что вычленение не-
обходимых для сборника имен трудоемкий процесс  
и по той причине, что в метрических книгах 1918–
1919 гг. содержится превалирующее множество 
лиц, умерших вследствие старости, младенческой 
смертности, несчастных случаев, бытового банди-
тизма и каких-либо других причин, не связанных  
с братоубийственным противостоянием.

Еще одним несомненным достоинством рецен-
зируемого сборника стал использованный его ав-
торами принцип «всеобщности», в соответствии  
с которым в список жертв попали люди, независи-
мо от их политических взглядов, принадлежности  
к различным родам войск и т.д. [12, c. 10]. «Крас-
ные» и «белые», непримиримые соперники на по-
лях сражений, разные по взглядам — стали равны-
ми перед лицом смерти, пополнив своими именами 
ЕДИНЫЙ список павших. Тот же принцип «все-
общности» подходит к действиям православного ду-
ховенства Сибири в годы Гражданской войны.

Так, согласно приведенным Д. И. Петиным  
и М. М. Стельмаком данным, омские священно- 
служители оставили в стороне политические про-
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тиворечия и честно выполняли свой моральный 
и служебный долг. Даже в «красном» Омске они 
отпевали красногвардейцев, жертв боев с Чехо- 
словацким корпусом, что разрушает стереотип  
о тотальной атеистической и антиклерикальной 
пропаганде, которая велась на подконтрольных 
большевикам территориях. Более того, составите-
ли сборника приводят удивительные факты: в ме-
трических книгах православных церквей Омского 
региона обнаружены имена азиатского, иудейского  
и иного происхождения, что говорит о том, что их 
отпевали в этих храмах [12, c. 10]. Следовательно, 
несмотря на то, что православное духовенство Си-
бири в дни Гражданской войны не смогло сохра-
нить внутреннее единство и размежевалось поли-
тически [cм. подр.: 22], долг служения продолжал 
оставаться для священнослужителей важным. По-
этому клир Омского региона мог вслед за поэтом 
и художником Максимилианом Александровичем 
Волошиным, свидетелем кровавых событий на Юге 
России, повторить: «А я стою один меж них / В ре-
вущем пламени и дыме / И всеми силами своими / 
Молюсь за тех и за других» [23].

Каждая запись в сборнике составлена по ло-
гичной схеме, во многом повторяя актовые записи  
из метрических книг. Элементами этой схемы яв-
ляются: фамилия, имя и отчество; воинский (класс-
ный) чин или должность; возраст; дата смерти; храм, 
в метрической книге которого была зафиксирована 
смерть; полный архивный шифр записи [12, c. 12–
14]. При этом по этическим причинам составители 
сборника не стали указывать причины смерти (это 
связывается как с медицинскими диагнозами, так  
и с обстоятельствами ухода из жизни). В то же 
время приведенные архивные данные позволят по-
томкам жертв Гражданской войны самостоятельно 
узнать эту информацию.

Во вступительной статье к мартирологу  
Д. И. Петин указывает, что зачастую участники 
противостояния погибали не на полях сражений,  
а от эпидемических болезней — тифа, холеры, се-
зонной пневмонии и др. [12, c. 12]. На этот факт 
следует обратить особое внимание. В советское 
время литература и кинематограф романтизирова-
ли события Гражданской войны, создав образы мас-
штабных боев, в которых сходились крупные соеди-
нения «белых» и «красных» (достаточно вспомнить 
хрестоматийный фильм «Чапаев»). Однако приве-
денная сибирским историком информация разру-
шает эти стереотипы, говоря о том, что причина-
ми смерти людей, живших на руинах Российской 
империи, были не столько ранения на поле боя,  
сколько заражения опасными болезнями (и в по-
левых условиях, и в казарменном быту тыла), труд-
но поддававшимися лечению в условиях тотальной 
разрухи. 

Таким образом, благодаря омскому изданию 
складывается совершенно иная, своего рода «рево-
люционная», общая концепция видения Граждан-
ской войны на востоке России. Следовательно, по-
добные издания — это действенный шаг в борьбе 
с мифами о братоубийственном противостоянии.  
В частности, о пресыщенности массового сознания 
ложными трактовками Гражданской войны на при-
мере Омска говорит омский краевед и музейщик  
П. П. Вибе [cм. подр.: 24].

Мартиролог жертв Гражданской войны в Ом-
ском регионе стал первым выпуском серии «От-
крытый архив». Хочется пожелать данной серии 
продолжения, которое должно выразиться в появ-

лении столь же качественных и содержательных 
изданий, как рецензируемый справочник.

Известный поэт-«шестидесятник» Роберт Ива-
нович Рождественский (его детство прошло в Си-
бири, а первое опубликованное стихотворение 
увидело свет в Омске) в 1962 г. написал известные 
строки: «Вспомним всех поименно, горем вспом-
ним своим... / Это нужно — не мертвым! Это на- 
до — живым!» [25]. Эти слова применимы не только  
к Великой Отечественной, но и к Гражданской во-
йне. И появление справочника, подготовленного  
Д. И. Петиным и М. М. Стельмаком, — столь не-
обходимое обществу «лекарство от забвения» и для 
памяти о жертвах братоубийственного конфликта.
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«Victims of the Civil War: a reference book-martyrology on the act records of 
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