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АРЕСТ ОМСКОГО 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТА К. А. ПОПОВА
В ЯНВАРЕ 1916 г.
В данной публикации анализируются причины, обстоятельства и последствия 
ареста жандармерий в Омске в январе 1916 г. известного омского социал-
демократа, присяжного поверенного К. А. Попова. Несмотря на немалое 
количество работ о биографии этого деятеля, об истории революционного 
движения в Омске и деятельности царских спецслужб, отдельного исследо-
вания, целиком посвященного данному событию, нет. Основой для наработ-
ки, выстроенной по теоретической формуле, сочетающей антропологический 
подход и биографический метод, послужили материалы делопроизводства 
жандармерии, выявленные в фондах Исторического архива Омской области. 
В заключение автор подчеркивает особую важность документального насле-
дия отечественных спецслужб, оказывающих значительную помощь в изуче-
нии политической истории.

Ключевые слова: РСДРП, революционное движение, меньшевики, Первая ми-
ровая война, российские спецслужбы, Отдельный корпус жандармов, антиво-
енное движение, Омск.

Постановка проблемы. Изучение истории рево-
люционного движения в Сибири занимает важное 
место в отечественной исторической науке [1 5]. 
Исследователи уделяют внимание и различным по-
литическим деятелям, проявившем себя накануне  
и в период Великой Российской революции 1917–
1922 гг. [6 8]. Позиции меньшевиков в их отно-
шении к Первой мировой войне рассмотрены  
Э. В. Костяевым [9 11]. Аналитические обобщения  
о биографии омского общественно-политического 
деятеля К. А. Попова (1876–1949) нашли отражение 
в новейшей историографии [12–15].

Цель данной статьи — рассмотреть обстоятель-
ства ареста омской жандармерией К. А. Попова  
в начале 1916 г., причины и последствия этой акции 
как для Константина Андреевича, так и для группы 
РСДРП в Омске. Несмотря на то, что в советской 
и постсоветской историографии указанное событие 
упоминалось [16, с. 205; 17, с. 199 200; 18, с. 161], 
детального освещения этот колоритный эпизод  
не получил.

Основная часть. 13 декабря 1915 г. (все даты 
приведены по старому стилю) в стенах здания ом-
ского общества «Просвещение»1 состоялись горя-
чие дебаты, расколовшие публику на два лагеря.  
К началу 1916 г. в нем параллельно располагались по 
утрам две городские школы, а в конце дня — вечер-
ние курсы. Там происходила выдача пособий семей-
ствам призванных на службу от благотворительных 

попечительств [20, с. 87]. Обычно просветительские 
мероприятия были многолюдны. Что же произошло 
вечером 13 декабря 1915 г.? Донесение от 21 де- 
кабря 1915 г. губернатору Акмолинской области  
Д. Г. Явленскому о случившемся составил лично на-
чальник Омского жандармского отделения полков-
ник Н. Н. Козлов (1859–1920). Причина заключа-
лась в выступлении К. А. Попова — присяжного 
поверенного, гласного Омской городской думы, пу-
блициста, председателя общества «Просвещение» 
[12, с. 172 173]. В качестве гласного думы (с 1914 г.)  
он участвовал в решении продовольственного во-
проса; в 1915 г. председательствовал в комиссии 
по вопросу о борьбе с дороговизной жизни [21,  
с. 3]. По политическим воззрениям Попов принад-
лежал к меньшевистской фракции РСДРП, считал-
ся одним из лидеров омских социал-демократов.  
В 1920 г. вступил в РКП (б). В анкетах он отмечал, что  
в 1899–1900 гг. был «экономистом», в 1901– 
1903 гг. — «искровцем», в 1903–1906 гг. — мень-
шевиком [12, с. 171]. С 1906 г. на какой-то пери-
од времени перешел к большевикам. Примерно  
в 1911–1912 гг. или раньше вернулся к меньше-
викам. Хотя в одном из жандармских документов  
от 22 ноября 1910 г. он назван большевиком [17, 
с. 86]. С началом Первой мировой войны занял 
антивоенную позицию [12, с. 174]. При этом он  
и его многие соратники считали, что простые люди 
не должны испытывать трудности из-за политики 
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царского правительства. Ввиду этого Попов входил 
в исполнительную комиссию помощи семьям, при-
званных на войну. На тот момент его можно отнести 
к меньшевикам-интернационалистам. Будучи ратни-
ком ополчения 1-го разряда во время мобилизации  
в 1915 г. призывался в армию, но «освобожден со-
вершенно от службы по болезни» [22, л. 61 об.].

Любопытны тенденциозные, неопубликованные 
воспоминания большевика Ф. М. Шемиса, написан-
ные в конце 1924 г. Согласно им, Попов с начала 
войны горячо поддерживал политику царского пра-
вительства, неоднократно агитировал в качестве ак-
тивного оборонца. В середине 1915 г. пересмотрел 
свою точку зрения, став пораженцем, но ничего 
серьезного не предпринимал и являлся противни-
ком революции [23, л. 2 об.]. С такой оценкой слож-
но согласиться. Доводы Шемиса далеко не всегда 
согласуются с другими источниками (в том числе  
с мемуарами). Многие эсеры и меньшевики пода-
ются им исключительно в темных красках.

В воспоминаниях большевика, подпольщика, 
одного из руководителей Всесоюзного общества 
бывших политических каторжан и ссыльнопоселен-
цев В. Д. Виленского-Сибирякова, находившегося  
в конце октября 1917 г. в Омске, приводятся иные 
сведения. К. А. Попова он описывает как извест-
ного еще со времен подполья в Сибири работника, 
интернационалиста с большим левым уклоном [24, 
с. 151]. Немаловажно отметить, что в марте 1917 г.  
К. А. Попов стал председателем Омского Совета ра-
бочих и военных депутатов [25, л. 21], а с октября  
по июнь 1918 г., до ареста чехословацкой контрраз-
ведкой, возглавлял омскую группу РСДРП (интер-
националистов) [26, л. 6]. Именно омская группа  
в 1917–1918 гг. считалась наиболее сильной орга-
низаций меньшевиков-интернационалистов в Сиби-
ри [27, с. 70]. В конце 1917 г. Попов значился под 
номером 1 в списке кандидатов в Учредительное 
собрание от меньшевиков-интернационалистов [28, 
с. 2].

Общество «Просвещение» вело деятельность, 
несмотря на то, что к концу 1915 г. переживало не 
самый простой период. Намерения его участников 
часто терпели неудачи из-за противодействия адми-
нистрации Акмолинской области, о чем свидетель-
ствуют документы жандармерии [29, л. 26]. Вдобавок 
многие члены общества оказались мобилизованы 
[30, с. 3]. Областные власти (не скрывая антипатии 
к этой организации) еще в 1914 г. запретили тра-
диционные летние гулянья в саду «Россия»2, сборы 
от которых шли в кассу общества [31, с. 12]. Ряд 
лекций запретили к прочтению, включая и высту-
пления Попова о российской судебной системе [31, 
с. 7]. Но народные чтения, лекции посещало от 240 
до 300 человек (максимум посетителей — 333 чело-
века) [31, с. 12]. Близкие к обществу социал-демо-
краты пытались вести общественно-политическую 
деятельность, несмотря на серьезный удар, нане-
сенный омской жандармерией еще летом 1914 г.  
В августе 1915 г. члены РСДРП провели ряд со-
вместных с эсерами партийных собраний с целью 
«обсуждения вопроса о взаимном реагировании  
на переживаемые события». На одном из таких со-
браний планировалось выпустить воззвание, посвя-
щенное войне, что в итоге не осуществили [2, с. 82]. 
Несмотря на различные затруднения, 13 декабря 
1915 г. все же состоялся доклад Попова. Приведем 
его фотографию, сделанную в апреле 1915 г. во вре-
мя съезда представителей городов Западной Сиби-
ри в Омске [32, с. 180]. На ней изображен довольно 

спокойный, интеллигентный человек. По его облику 
довольно сложно определить, что он с головой по-
гружен в общественно-политическую деятельность 
легального и нелегального характера (рис. 1).

Как указывал полковник Козлов, на собрании 
по случаю лекции присутствовало до 200 человек, 
приглашенных через особые печатные повестки.  
За вход взималась плата 50 коп. Реферат доклада 
назвался «Война и связанные с нею задачи». Лек-
тор рассказывал, в том числе, как к военному кон-
фликту должна относиться «истинная демократия», 
а рабочие всего мира должны всегда быть солидар-
ны друг с другом, поскольку имеют одни и те же 
интересы, борются с правящими классами своих 
государств. Далее Попов с сожалением отмечал, что 
«германские товарищи» (имелись в виду немецкие 
социал-демократы, поддержавшие свое правитель-
ство) в силу до конца еще неизвестных причин ста-
ли нашими врагами. По словам Попова, война лишь 
отдаляла цели социал-демократии. Вследствие этого, 
он, считая недопустимым для России запятнать себя 
местью Германии, призывал всемерно стремиться  
к миру, обращаясь к русским и немецким полити-
кам. В прекращении войны Попов видел возмож-
ность начать войну за социализм [17, с. 199].

В жандармском постановлении об аресте от 25 ян- 
варя 1916 г. Козлов указывал, что на том вечере По-
пов закончил свою речь призывом не участвовать 
в военно-промышленных комитетах, поскольку,  
с его слов, демократии недопустимо «ставить свою 
печать под комитетами хищений» [22, л. 30]. Ос-
новным оппонентом выступил присутствовавший  
на вечере член общества «Просвещение» присяж-
ный поверенный, кадет Валентин Александрович 
Жардецкий (1884–1920) [33, л. 1]. Жардецкий  
22 ноября 1915 г. там же прочел реферат «Война, 
нация и человечество». Противоречивый контраст 
выступлений Жардецкого и Попова вызвал ожив-
ленные прения [31, с. 4]. Стоит учесть, что в начале 
осени 1917 г. он поддерживал генерала Л. Г. Кор-

Рис. 1. К. А. Попов на съезде 
представителей городов Западной 

Сибири в Омске, апрель 1915 г. 
Источник: [32, c. 180]
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нилова, активно спорил с К. А. Поповым в стенах 
городской думы. Позднее Жардецкий, прозванный 
«Сибирским Пуришкевичем», стал известен в бе-
лом Омске как политический деятель крайне пра-
вых взглядов, приверженец диктатуры А. В. Колча-
ка [12, с. 174, 176]. Будущий Верховный правитель 
даже недолго жил в его доме после приезда в Омск  
в октябре 1918 г. [34, с. 46]. При А. В. Колчаке он стал 
товарищем председателя Восточного отдела ЦК пар-
тии кадетов и редактором его печатного органа —  
газеты «Сибирская речь». Данное издание стало 
при нем рупором «великодержавного национализ-
ма». Как отмечает историк В. Г. Хандорин, Жар-
децкий и шедшее за ним крыло партии в конечном 
итоге оказалось правее самого А. В. Колчака [35,  
с. 85, 88], став «трубадурами диктатуры» [36, с. 516].

Споря тогда с декабрьским докладом Попова, 
Жардецкий выступал против призыва к прекраще-
нию войны. Он критиковал немецких социал-де-
мократов не только за поддержку правительства,  
но и за то, что они, якобы, тайно участвовали  
в приготовлениях к войне. Высоким примером для 
русских, как считал оратор, должны служить фран-
цузские социалисты, которые в данном конфликте 
идут всецело со своим народом, составляя с ним 
одну силу и волю [17, с. 200]. Войну, по убеждению 
Жардецкого, следовало вести до полного пораже-
ния противника. Попов заявлял о неприемлемости 
вторжения в чужую страну. Далее, по утвержде-
нию полковника Козлова, поскольку на собрании 
отсутствовали чины полиции, оно приобрело харак-
тер митинга с большим числом выступающих [22,  
л. 30 об.].

Жардецкого поддержали трое: латыш Рутцель, 
некий рабочий и помощник присяжного поверен-
ного Д. А. Лиознер. Особенно последний проявил 
согласие с характеристикой французских социали-
стов, поддерживающих правительство. Любопытно 
отметить, что Лиознер являлся не только коллегой 
Попова в юридической сфере, но и однопартий-
цем. По данным жандармерии он входил в РСДРП,  
во фракцию меньшевиков, занимал оборонческую 
позицию. По характеристике сотрудников жандар-
мерии являлся социал-демократом «ликвидатор-
ского направления». На одном из подпольных со-
браний в мае 1914 г. он выступил за полный отказ  
от нелегальной работы [37, л. 6 об.; 38, л. 42 об., 72]. 
Летом 1917 г. Лиознер баллотировался в городскую 
думу от Омской группы трудовой народной социа-
листической партии и организации РСДРП «Един-
ство» [39, с. 3].

Но позицию Попова поддержал бывший при-
сяжный поверенный А. В. Спекторский и еще 
один рабочий. После них антивоенную речь про-
изнес социал-демократ И. А. Смотров, ссылаясь  
на Л. Н. Толстого [17, с. 200].

С негодованием полковник Козлов отмечал, что 
и 31 декабря 1915 г. по тому же адресу в обще-
стве «Просвещение» прошло закрытое собрание на 
тему «Итоги истекшего и возможности наступаю-
щего года». На нем Попов заявил: «Минувший год 
прошел под знаком организации буржуазных сил». 
Затем он уделил внимание работе Общеземского 
союза и Всероссийского союза городов. По словам 
Козлова, Попов считал деятельность этих организа-
ций в качестве помощи армии лишь предлогом. По-
сле войны они сыграют большую роль, и царскому 
правительству придется с ними считаться. Поэто-
му рабочим необходимо аналогично создать свою 
сильную организацию, чтобы «привести Россию  

к светлому будущему, чего он и желает им на Но-
вый год» [22, л. 30 об.].

На наш взгляд, получая информацию о данных 
мероприятиях, в начале 1916 г. Козлов распорядился 
усилить надзор за данной организацией. Впрочем,  
и Попов стремился соблюдать меры предосторож-
ности. В отчете наружного наблюдения описано, 
как 3 января 1916 г. перед началом следующего 
вечера в обществе Попов несколько раз выходя  
на улицу, осматривался вокруг здания, не ведется 
ли наблюдение. Через некоторое время даже опу-
стил занавески, так как «некоторые любопытные 
смотрели в окна помещений» [40, л. 27]. На вечере 
Попов прочел произведение Л. Н. Толстого «Неуже-
ли так надо», которое, по словам Козлова, «по со-
держанию своему значится преступным изданием 
и значится в числе изданий, на которые наложен 
арест», поскольку «рисуя жизнь рабочего класса  
и жизнь людей богатых, возбуждает первых против 
вторых» [22, л. 3, 30 об.]. Неприемлемым полковник 
посчитал и то, что брошюра была зачитана для при-
шедших рабочих, а также что могли быть на вечере 
и нижние чины [17, с. 204].

Вследствие вышеизложенного Козлов в поста-
новлении 13 января 1916 г. указал, что Попов «при-
зывал слушателей стремиться к возможно скорому 
прекращению войны», читал брошюру «сочинения 
Л. Толстого», а его деятельность «особенно считаясь 
с обстоятельствами переживаемого Родиной време-
ни, является преступной, а потому, руководствуясь 
21 ст. Положения о Государственной охране, с це-
лью пресечь в интересах общественной безопас-
ности и спокойствия его деятельность, постановил: 
заключить присяжного поверенного Попова под 
стражу в Омскую областную тюрьму». В секретном 
сообщении от 13 января 1916 г. омскому полицмей-
стеру Козлов требовал немедленно опечатать би-
блиотеку общества «Просвещение». Проведенный 
в тот же день в библиотеке обыск чины полиции 
провели с излишним усердием. Вскоре в жандарм-
ское управление отправлено обращение от совета 
Омского биржевого общества с указанием, что по-
лицией по ошибке заодно опечатан и библиотечный 
шкаф Торговых классов Омского биржевого обще-
ства, располагавшийся в том же здании [22, л. 3].

В тот же день Попова задержали. В его квар-
тире (в которой он проживал с супругой, соци-
ал-демократкой Софьей Андреевной Поповой  
и детьми) прошел обыск [41, л. 141]. Заодно изъяли 
несколько вещей. В их числе значилась фотокар-
точка с группой людей, осужденных по политиче-
ским статьям с надписью на обороте: «На добрую 
память товарищу Попову». По словам Попова, два 
человека на фото являлись его подзащитными [22, 
л. 30–31]. Отметим, что Попов не лукавил, в ка-
честве адвоката ему не раз приходилось выступать 
на политических процессах. Так, в перехваченном 
письме от 19 июня 1913 г. ему выражали благодар-
ность административно-ссыльные за защиту на су-
дебном процессе в Кургане [42, л. 8]. Конфисковали 
и «фотографический переснимок карточки» Софьи 
Львовны Перовской, материалы, программы чтений 
для общества «Просвещение», список его членов, 
письмо от 3 марта 1915 г. «от фельдшерицы Кня-
жинской». По словам Попова, с ней он познакомил-
ся во время ссылки в Вологодской губернии в 1907– 
1909 гг. Изъятию подверглись и две запрещенные 
брошюры: «Аграрный вопрос и социал-демократия» 
Вильгельма Конштедта, «Всеобщая стачка и социал-
демократия» за авторством нидерландской социал-
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демократки Генриетты Роланд Гольст (оба издания 
1906 г.) и 18-й том полного собрания сочинений  
Л. Н. Толстого [22, л. 31, 32; 43, л. 20].

На допросе Попов отрицал приписываемые ему 
речи, назвал группу людей, которая может под-
твердить это. Вероятно, жандармов это не убеди-
ло, поскольку указанные лица, проходили как по-
литически неблагонадежными и, по их мнению, 
были единомышленниками Попова. Также допросу 
в качестве свидетелей подвергся и целый ряд лиц, 
присутствовавших в тот день в здании общества. 
К неудовольствию следствия они давали сбивчи-
вые показания. Кто-то заявил, что хоть и слушал 
Попова, но мало понял, кто-то сказал, что покинул 
собрание, не дослушав [22, л. 31]. Свидетелем стал 
и Жардецкий, но документы с его показаниями  
не сохранились.

В постановлении об аресте Попова подчеркива-
лось, что 13 декабря 1915 г. на собрании в обществе 
отсутствовала полиция. В представлении прокуро-
ру Омского окружного суда констатировалось, что 
программа чтений в обществе на 31 декабря 1915 г. 
и 3 января 1916 г. посылалась полицмейстеру. Он, 
в свою очередь, назначил приставов присутствовать 
на лекциях, но из-за забывчивости помощника при-
става распоряжение не сообщили. Брошюра Тол-
стого для просмотра полицмейстеру представлена 
не была [43, л. 21]. Возникает вопрос, кто именно 
мог тогда подробно рассказать о вечерних дебатах. 
На наш взгляд, это мог быть только секретный со-
трудник жандармерии, внедренный в РСДРП агент 
«Иванов»   И. Д. Красильников [14]. В своих отчетах 
он подробно рассказывал о деятельности социали-
стов, ни один раз акцентировал внимание на сло-
вах, произнесенных Поповым. Вероятно, нередко 
общался с ним лично. Примечательно, что другой 
секретный сотрудник жандармерии, не знавший  
о службе «Иванова», докладывал как на одно  
из собраний РСДРП 6 декабря 1913 г. Красильников 
пришел вместе с Поповым [44, л. 130 об.]. 13 авгу-
ста 1917 г. в отчете Областной комиссии (занимав-
шейся разбором дел жандармерии и ее агентуры) 
значилось, что из-за его деятельности к ответствен-
ности привлекался К. А. Попов [45, л. 13 об.].

Находясь в тюрьме, Попов пытался выполнять 
обязанности присяжного поверенного. Им подава-
лось прошение разрешить встречи с находящимся  
в том же месте его подзащитным М. Розенбаумом. 
23 января 1916 г. на просьбу о свидании получен 
положительный ответ от Козлова ввиду того, что за-
щита Розенбаума Поповым на суде «не может быть 
допущена» [22, л. 23]. 27 января 1916 г. срок со-
держания Попова под стражей продлили на месяц 
[43, л. 22]. Известие об аресте Попова вызвало бур-
ное обсуждение общественно-политических деяте-
лей города, о чем свидетельствуют отчеты Омского 
жандармского управления о настроениях в Омске 
и Акмолинской области. Среди единомышленни-
ков Попова, главным образом адвокатов, возникли 
волнения и возмущения арестом. Сначала они даже 
хотели провести демонстрацию. В случае освобож-
дения ему решили устроить чествования и овации.  
Но в обществе были и те, кто считал арест пра-
вильным, поскольку это надолго отобьёт желание 
просвещать народ, а работе Попова в качестве про-
светителя вовремя положен конец [46, л. 3 3 об.].

Вопрос о его судьбе обсуждался в стенах Ом-
ской городской думы. Было заявлено, что думе бу-
дет довольно сложно справляться со своими обя-
занностями, особенно когда из неполного состава 

гласных вырываются лучшие работники, как Попов. 
Частное совещание гласных после заседания думы 
специально было посвящено вопросу о предпола-
гаемой высылке Попова из Омска. Гласными ука-
зывалось, что это вопрос крайне принципиальный, 
поскольку ныне никто не застрахован от высылки. 
Решили выяснить положение Попова и настаивать 
на его освобождении и оставлении в Омске как по-
лезного и деятельного работника. В итоге, благо-
даря общественной активности коллег, 9 февраля 
1916 г. Константина Андреевича освободили [47,  
л. 14]. На следующий день полковник Козлов в со-
общении в Департамент полиции характеризовал 
неблагонадежных жителей города так: «Лица воль-
ных профессий, между ними были так называемые 
«пораженцы», им нужен другой строй, они мечтают 
о республике и главным проводником таких взгля-
дов был присяжный поверенный и гласный думы  
К. А. Попов» [48, л. 14].

Козлов упорно настаивал на высылке Попова 
из Омска и воспрещению проживания в пределах 
Степного генерал-губернаторства. Действительно, 
после освобождения по распоряжению властей он 
высылался сроком на два года. Правда, 22 февраля 
1916 г. оно было отменено. Вероятно, сыграл свою 
роль уход Попова с поста председателя общества 
«Просвещение» [43, л. 25]. Чуть позже он подал 
прошение о пересмотре его дела. В секретном до-
несении, отправленном в конце февраля прокурору 
Омского окружного суда, Козлов сообщал, что По-
пов находит защитников в лице гласных городской 
думы и городского головы В. А. Морозова. Козлов 
предполагал, причиной такого исхода стало то, что 
Попов якобы дал честное слово генерал-губернато-
ру Степного края Н. А. Сухомлинову не вести анти-
правительственную деятельность.

На наш взгляд дело было в защите соратников. 
Гласные думы обратились к И. П. Лаптеву, бывше-
му депутату I и II Государственных, Омской город-
ской дум, с 1915 г. входившему в Государственный 
совет, обещавшему в Петрограде ходатайствовать 
об отмене высылки. Гласные собирались ходатай-
ствовать об оставлении Попова в Омске и перед 
Госдумой [18, с. 81]. В итоге, перечисленные факто-
ры помогли Попову остаться в городе.

Что касается последствий, то новый губерна-
тор Акмолинской области П. Н. Масальский-Кошу-
ро, ознакомившись с материалами дела о Попове, 
приказал Н. Н. Козлову в апреле 1916 г.: «устано-
вить совершенно негласное, самое неослаблен-
ное наблюдение за деятельностью этого общества  
и особенно за чтениями для народа и обо всем Вам 
замеченном сообщать мне» [22, л. 54]. Полковни-
ку продолжали сообщать о деятельности Попова.  
В другом постановлении Козлов аналогично настаи-
вал на воспрещении жительства Попова в Степном 
крае за прочитанную 13 апреля 1916 г. публичную 
лекцию «О суде присяжных» в здании Омского му-
зыкально-драматического общества. Последовали 
допросы присутствовавших на мероприятии и са-
мого Попова, на этот раз без ареста [22, л. 64].

Большой проблемой стало для жандармов изъ-
ятое письмо некой Княжинской. Попов, еще на-
ходясь под арестом, заявил, что не знает, где она 
находится, имени, отчества не помнит. В письме 
упоминалось, в том числе, об аресте 4 ноября 1914 г.  
в Озерках представителей большевистских орга-
низаций, пятерых депутатов-большевиков IV думы,  
Л. Б. Каменева и суде над ними в Петрограде  
10 февраля 1915 г. С ее слов все оказалось весьма 
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печальным, из-за нерешительного поведения подсу-
димых, которые на суде очень слабо выразили свое 
отрицательное отношение к войне, что вызвало 
негодование столичных рабочих. В январе 1916 г.  
перед жандармами встал вопрос о необходимости 
срочно установить личность Княжинской. В одном 
из секретных донесений жандармы высказывали 
мысль, что она принимала какое-то участие в делах 
вокруг судебного процесса над большевиками, раз 
писала об этом [22, л. 25, 34]. На самом деле этот 
случай нередко упоминался в письмах революци-
онеров в тот период, Княжинская не была исклю-
чением. По какой-то причине в Омске решили, что 
она является супругой известного социал-демокра-
та И. Г. Церетели. Последовала долгая переписка 
омских жандармов с коллегами из Петрограда, Мо-
сквы, Вологды, Тифлиса, Иркутска. Лишь 14 мар- 
та 1916 г. из Иркутского губернского жандармско-
го управления пришел ответ, что И. Г. Церетели 
холост, а письмо не содержит никаких указаний  
на Иркутскую губернию [22, л. 50 об.]. Личность 
Княжинской так и осталась невыясненной.

Попов старался продолжать свою общественно-
политическую деятельность [12, с. 174 175]. Посе-
щал и конспиративные собрания, которые в 1916 г.  
проходили и в квартире в доме на улице Воздви-
женской (ныне ул. Рабиновича, д. 88; примечатель-
но, что во время восстания против Российского пра-
вительства А. В. Колчака в декабре 1918 г. в той же 
квартире находился и большевистский штаб восста-
ния 1-го района) [49, л. 4]. В итоге, в начале декабря 
1916 г. объединенная РСДРП вновь оказалась вос-
созданной в Омске, ведя и антивоенную агитацию. 
В январе 1917 г. омские социал-демократы выпу-
стили нелегальные листовки под названием «Мани-
фест Циммервальдской социалистической конфе-
ренции». Тираж составил не менее 60 экземпляров 
[3, с. 160]. Но и полковник Козлов не забывал о сво-
ей работе, предприняв решительные действия про-
тив оппозиционных движений в начале 1917 г. [см. 
подр.: 14]. Но в итоге к тому времени стремитель-
ный общий кризис кардинально дезорганизовал  
и политическую, и социально-экономические сфе-
ры, ведя страну к масштабным неизбежным пере-
менам [50, с. 122].

Заключение. С началом Первой мировой во-
йны К. А. Попов продолжал свою деятельность, как  
в культурно-просветительской, так и подпольно-
революционной сфере. Несмотря на меры предо-
сторожности, такая работа не могла остаться вне 
поля зрения жандармерии. Его взгляды представ-
лялись полковнику Н. Н. Козлову неприемлемыми, 
как противоречащие внешней и внутренней по-
литике Российской империи. Арест стал логичным 
следствием сложившейся ситуации. Он являлся  
не первым в жизни Попова, ему уже пришлось 
пройти через ссылки в Вятской и Вологодской гу-
берниях, Якутской области. В силу ряда причин 
высылка за пределы Степного края не состоялась 
благодаря защите со стороны общественности и, ве-
роятно, перестраховки властей, опасающихся како-
го-либо оглашения скандальных сведений в столице. 
В итоге, освобождение не избавило ни Попова, ни 
его единомышленников от надзора со стороны жан-
дармерии, который мог иметь далеко идущие по-
следствия, но начавшиеся революционные события 
кардинально изменили существующий расклад сил.

С точки зрения формата исследований, как вид-
но, может быть весьма продуктивным обращение 
к фондам дореволюционных отечественных спец-

служб, раскрывающих особенности функциониро-
вания ведомства и дополняющих историю противо-
борства различных политических сил в последние 
годы существования Российской империи.

Примечание

1 Здание было построено и торжественно открыто 1 дека-

бря 1913 г. [19, с. 2].
2 Располагался напротив гостиницы «Россия».
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«I CALLED ON THE AUDIENCE 
TO STRIVE FOR POSSIBLE
SIMPLE CESSATION OF THE WAR»: 
THE ARREST OF OMSK
SOCIAL-DEMOCRAT K. A. POPOV 
IN JANUARY 1916
This publication reconstructs the causes, circumstances and consequences of the 
arrest of the Omsk Social Democrat, lawyer K. A. Popov by the gendarmerie in 
Omsk in January 1916, despite a considerable number of materials on the biography 
of K. A. Popov, the history of the revolutionary movement in Omsk, a separate 
study , entirely dedicated to this event, has not yet been published. The basis for 
the publication is the documents of the paperwork of the gendarmerie identified in 
the funds of the historical archive of the Omsk region. According to the results of a 
study built on a combination of an anthropological approach and the biographical 
method, the author emphasizes the special importance of the documentary heritage 
of domestic special services that provide significant assistance in the study of socio-
political history.

Keywords: RSDLP, revolutionary movement, Mensheviks, First World War, Russian 
intelligence services, a separate gendarme corps, anti-war movement, Omsk.
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