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Аннотация: Исследуется уголовная преступность в Белом Омске в период 
Временного Всероссийского правительства и правительства адмирала 
А. В. Колчака (1918–1919). Рост преступности в годы гражданской войны был 
обусловлен тяжёлой социально-экономической ситуацией, разрушением при-
вычных социальных институтов, растущей маргинализацией населения, ог-
ромным потоком беженцев. На основе изучения омских газетных публикаций 
выделены основные виды преступлений. Самыми распространёнными видами 
правонарушений в городе в этот период были кражи, спекуляции. Наличие 
большого количества оружия у населения привело и к росту вооружённых 
ограблений. Имели место мошенничество, фальшивомонетчество, организа-
ция опиумных притонов. Характерная черта преступности данного времени – 
крупные махинации и злоупотребления служебным положением должностных 
лиц (так называемые «панамы»: «чайная», «вагонная»). Несмотря на то, что 
омская милиция активно боролась с преступностью, остановить её рост она не 
могла, поскольку продолжающаяся гражданская война усиливала негативные 
социально-экономические тенденции в развитии общества. 
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Изучение повседневной жизни Белого Омска в годы 
гражданской войны требует внимательного изучения 
различных сторон жизни города. Такая исследователь-
ская работа ведётся [1–6]. Но существуют ещё сферы 
общественной жизни, изученные недостаточно. Среди 
них – криминальная ситуация в городе в данный период. 

Рост преступности – неизбежное последствие для 
общества, переживающего кризисные явления, разру-
шение традиционных государственных и социальных 
институтов, войну, голод, безработицу. Прежде чем 
говорить о преступности в Омске, стоит сказать и о вла-
стных структурах, которые здесь были в «белый пери-
од» его истории. Этот период в истории Омска начался 
с 7 июня 1918 г., когда большевики покинули город, 
уйдя на пароходах вниз по Иртышу. И закончился 
14 ноября 1919 г., когда белые части покинули Омск, а 
Красная армия заняла город. Период с июня 1918 по 
ноябрь 1919-го включает деятельность различных ом-
ских правительств. Дольше всех продержалось прави-
тельство адмирала А. В. Колчака, который пришёл к 
власти 18 ноября 1918 г. 

Все правительства Белого Омска (как и продолжавшие 
свою деятельность органы местного самоуправления) 
сталкивались с растущей преступностью. Ситуация с пра-
вопорядком была осложнена следующими факторами: 

1.  Тяжёлая социально-экономическая ситуация в 
городе, вызванная гражданской войной и разрухой. 

2.  Приезд огромного количества беженцев с терри-
торий, попавших под власть большевиков, значительно 
осложнивший социальные проблемы в «белой» столице. 

3.  Возвращение на Родину бывших военнопленных 
солдат из Германии после окончания Первой мировой 
войны.  

4.  Маргинализация общества, наличие большого 
числа деклассированных людей, находящихся на грани 
выживания. 

5.  Достаточно большое количество огнестрельного 
оружия, находящееся на руках у населения. 

6.  Разрушение органов правопорядка дореволюци-
онной России в ходе недолгого правления большевиков. 

7.  Деградация существовавших социальных инсти-
тутов и нравственных норм, вызванных социальными 
катаклизмами, экономической разрухой и антиправи-
тельственной пропагандой. 

8.  Присутствие значительного количества ино-
странных военнослужащих (прежде всего чехословаков), 
которые нередко совершали различные правонарушения. 

9.  Необходимость борьбы с большевистским под-
польем, которое занималось не только антиправитель-
ственной пропагандой, но и диверсионной деятельно-
стью, что отвлекало силы правоохранительных органов 
от борьбы с уголовной преступностью. 

Для усиления борьбы с уголовной и политической 
преступностью власти уже с июля 1918 г. были вынуж-
дены идти на чрезвычайные меры, в том числе на вве-
дение военного положения и военных судов. 
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15 июля 1918 г. Временное Сибирское правительство 
приняло «Временные правила о мерах к сохранению 
государственного порядка и общественного спокойст-
вия». При этом за некоторые правонарушения преду-
сматривались смертная казнь или каторга (бессрочная 
либо на срок до 20 лет (ст. 16)) [7]. Разрешались и вне-
судебные аресты на срок до двух недель. 

Карательная политика и пенитенциарная система 
«белой Сибири» привлекают внимание исследователей 
[8; 9]. При этом основное внимание уделяется прежде 
всего изучению карательной политики в отношении по-
литических преступлений. Действительно, данное на-
правление имело для белых правительств первостепен-
ное значение, поскольку ослабление этой борьбы грозило 
серьёзными восстаниями. Вместе с тем представляет на-
учный интерес и специфика уголовной преступности в 
Омске, которая касалась каждого обывателя. 

Размеры этой преступности и её процент в общем 
количестве преступлений в регионе дают данные 
Е. Г. Михеенкова. На 1 января 1919 г. в Омской област-
ной тюрьме содержались 632 заключённых (27 % из 
которых составляли политические), в июне 1919 г. – 924 
(39 % из которых составляли политические), а в нояб-
ре 1919 г. – 894 (41 % из которых составляли политиче-
ские) [8, с. 11.]. 

У нас имеются также дополнительные данные, ко-
торые позволяют оценить количество арестованных 
омской городской милицией. По сообщению газеты 
«Наша Заря» на 6 марта 1919 г., при управлении город-
ской милиции состоят арестованными 94 мужчины и 
13 женщин. Из них 50 мужчин и 6 женщин были аре-
стованы по уголовным делам, 40 мужчин и 7 женщин – 
по административным делам, 4 мужчины – «за пьянство 
до вытрезвления» [10, с. 4]. Скорее всего, после необхо-
димых процедур арестованные отправлялись в тюрьму. 

Крупные омские газеты («Заря», «Наша Заря», «Си-
бирская речь») постоянно публиковали сводки проис-
шествий. Это позволяет в некоторой степени оценить 
специфику и масштабы преступлений в городе. Уголов-
ные преступления можно разделить на несколько ос-
новных категорий, которые мы рассмотрим. 

Кражи  
Это был наиболее распространённый вид преступ-

лений. Традиционными местами краж были омские 
рынки, вокзал, различные лавки, амбары, кафе и мага-
зины, гостиницы. Воровали всё: продукты, ткани, 
обувь, одежду. Нередки были кражи со взломом. 

Характерной разновидностью краж в Омске было 
конокрадство, т. е. в качестве объектов кражи выступа-
ли лошади. Иногда их крали вместе с колясками. Лоша-
ди тогда были ходовым товаром. Кроме того, такая 
кража позволяла быстро покинуть место преступления. 

Немало было в городе и карманников, воровавших 
кошельки и документы. У одного чиновника – любителя 
кино – украли кошелёк с крупной суммой денег 
(18 тыс. руб.) и документы в кинотеатре «Гигант», когда 
он платил за билет [11, с. 4]. Самое любопытное, что дан-
ная кража в короткий срок была раскрыта омской милици-
ей, а деньги и документы возвращены владельцу [12, с. 3]. 

Среди воров были и те, кто не гнушался воровством 
кладбищенских крестов. В прессе сообщалось о задержании 
некоего Струкова за кражу четырёх могильных крестов [13, 
с. 4]. Были случаи кражи и церковной утвари [14, с. 3]. 

Ещё одной разновидностью кражи были кражи по 
месту службы и растраты. Омской милицией был за-
держан И. Картышев, которому на хранение Урало-
Сибирская компания передала 10 тыс. пудов овса и 
2 тыс. пудов сена, всего на сумму 127 тыс. руб. Карты-
шев эти продукты не сдал и был задержан [11, с. 4]. 

Газеты сообщали о самоубийстве Иванова-
Жуковского. Будучи «доверенным» конторы Богаткина, 
он захватил 27 тыс. руб. и ценные документы. Далее на-
чалась его «весёлая жизнь»: рестораны и хождения к 
проституткам. Иванов-Жуковский был выслежен и за-
держан. Но до суда дело не дошло. Арестованный принял 
яд (сулему) и оставил записку: «Прошу в моей смерти 
никого не винить. Жизнь моя сложилась очень несчаст-
лива. Продолжать ея считаю излишним» (прим. автора: 
сохранена орфография газетного текста) [11, с. 4]. 

Артельщик Омского переселенческого управления 
Щепчев в августе 1919 г. получил большую сумму де-
нег для своего ведомства – 15 тыс. руб. Соблазн оказал-
ся для него слишком велик, и он сбежал с этими день-
гами [15, с. 3]. 

Но были, конечно, и те, кто воровал по-крупному. 
В феврале 1920 г. в Омске был украден целый вагон 
бензина, предназначенный для французской военной 
миссии. Вмешательство генерала Жанена ситуацию не 
исправило нисколько. Начальник вокзала заявил, что 
вагон уже французами получен, хотя и не смог объяс-
нить: кем и когда [16, с. 2]. 

Грабежи и разбои 
Грабежи были частым явлением. Как правило, они 

проходили с использованием огнестрельного оружия, 
которого в городе было много. Оно продавалось, кстати 
говоря, совершенно свободно. В газетах нередко публи-
ковались объявления о продаже револьверов. Чаще все-
го ограбление происходило так: вооружённые револь-
верами бандиты врывались в дом, закрывали хозяев в 
подпол и выносили ценные вещи [11, с. 4]. Такой сце-
нарий встречался неоднократно. В отдельных случаях 
грабители называли себя милиционерами, требуя от-
крыть двери [17, с. 4]. 

Характерны были также ограбления прохожих в ве-
чернее и ночное время. Эти преступления были настоль-
ко распространены в Омске, что бездействие властей 
дало почву для фельетонов. Автор высмеивал институт 
ночных сторожей, деятельность которых по охране об-
щественного порядка ограничивалась постукиванием 
колотушкой в промежутках между сном [18, с. 3]. 

Крупные банды искали более прибыльные дела. Так, 
1 июня 1919 г. во Всероссийское продовольственное бюро 
ворвалась банда из 8 грабителей, которые отобрали деньги 
у членов бюро – Н. Милова – 40 тыс. руб. – и В. Шеина – 
285 тыс. руб. Кроме того, нападавшие забрали часть това-
ров и скрылись на лошадях [19, с. 4]. 

Подобные ограбления случались и позднее. 15 нояб-
ря 1918 г. была ограблена касса Омского союза ссудо-
кредитных товариществ. Вооружённая банда, состояв-
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шая из пяти человек, связала прислугу и «умыкнула» 
несгораемый шкаф, весивший 65 пудов (1040 кг). Шкаф 
положили в сани и скрылись. Ущерб составил 
200 тыс. руб. деньгами и 50 тыс. руб. «документацией». 
В марте 1919 г. преступление было раскрыто, один из 
преступников был задержан, но удалось вернуть лишь 
15 тыс. руб. [20, с. 4]. 

Убийства 
Этот вид преступлений также не был большой ред-

костью. Как правило, убийства сопровождали ограбле-
ния. Газеты регулярно сообщали о пропавших людях, о 
найденных трупах [12, с. 3]. В годы гражданской войны 
со временем смерть стала рутиной жизни людей не 
только на фронте, но и в тылу. Особенно много умирало 
людей от болезней, но были и убийства и самоубийства. 

Мошенничество 
Мошенники в столичном Омске были самого разно-

го пошиба. На самом дне были мошенники мелкие. Га-
зеты сообщали, что на центральном рынке такие прой-
дохи вместо сахара норовили всучить смесь сахара и 
соли (соль клали снизу). Вместо сливочного масла про-
давали смесь сала, льда и масла. Нередко пытались всу-
чить доверчивым покупателям и испорченную рыбу, 
предварительно её заморозив [21, с. 3]. 

Распространённым мошенничеством была так на-
зываемая «подкидка». Пресса сообщала о типичном 
варианте такого рода преступления. Так, 7 марта 1919 г. 
омский житель Шулепов повстречался с неизвестным 
мужчиной на Любинском проспекте. С ним Шулепов 
отправился в Министерство снабжения. На Соборной 
площади они зашли в уборную. Следом вбежал какой-
то мужчина с криком: «Деньги потерял!». Он потребо-
вал показать кошелёк, и Шулепов дал осмотреть порт-
моне своему спутнику. Затем спутник Шулепова уда-
лился с другим неизвестным. При повторном осмотре 
кошелька обнаружилась пропажа в 2400 руб. [10, с. 4]. 
Позднее один из «подкидчиков» был задержан [17, с. 4]. 

Сообщали газеты и об аресте чиновников. В мар-
те 1919 г. были задержаны двое служащих Министерст-
ва продовольствия. Основанием ареста стали «неблаго-
видные операции с нарядами» [22, с. 4]. 

Спекуляция 
Спекуляция была одним из самых распространён-

ных правонарушений в годы гражданской войны. Чаще 
всего это была спекуляция продовольствием. Белые 
правительства (как и правительство большевиков) при-
нимали меры и ужесточали наказание за это [23, с. 1]. 
Но для некоторых людей, потерявших привычные ис-
точники доходов, спекуляция была возможностью 
обеспечить своё существование. 

Активно шла и спекуляциям алкоголем (спиртом и 
вином), продажу которого власти стремились ограни-
чить. Спекуляция спиртом была распространена во 
многих местах. Милиция регулярно задерживала таких 
торговцев на рынках города [24, с. 4]. Перекупщики 
спирта шныряли в очередях около магазинов и предла-
гали всем желающим купить спирт по завышенной це-
не. Стоимость доходила до 70 руб. за четверть денату-
рата [25, с. 4]. 

Особо привлекали спекулянтов поставки товаров 
союзниками, в том числе и для армии. По свидетельству 
английской агентуры в Сибири, снаряжение, которое 
поступало в Омск утром, к вечеру уже продавалось на 
базарах [26, с. 70]. 

В 1919 г. появилась и спекуляция железнодорож-
ными билетами. Связано это было с резко возросшим 
спросом из-за роста количества беженцев, а также в 
связи с растущими трудностями железной дороги. 
В дефиците были прежде всего билеты на «экспресс», 
которые в кассах продавали только после подписанного 
Управлением дороги заявления пассажира. Пассажир 
должен был указывать цель поездки. Поскольку подпи-
сывали заявления не всем, этим пользовались спекулян-
ты [27, с. 2]. 

Власти придумывали самые разные способы воз-
действия на спекулянтов. Поскольку всех посадить бы-
ло невозможно, а одна конфискация товара не давала 
должного эффекта, спекулянтам в паспорте начали ста-
вить специальный штамп. Это сразу же привело к росту 
обращений о выдаче новых документов в связи с «уте-
рей» старых [28]. 

Коррупция и махинации высоких должностных лиц 
Самые крупные мошенничества совершались теми, 

у кого были большие полномочия. Такое мошенничест-
во было раскрыто в Белом Омске в январе 1919 г. И ви-
новными оказались те, кто должен был следить за по-
рядком. Арестован начальник омской уголовной мили-
ции Суходольский и его помощник – бывший казачий 
офицер Киенский. Фактически обманули торговца За-
некро, изъяв у него бриллиант и продав за 15 тыс. руб. 
Суходольский отправлен под домашний арест, Киен-
ский – в окружную тюрьму [29, с. 4]. 

В период правления А. В. Колчака Омск был потря-
сён ещё двумя крупными скандалами, которые прозвали 
«панамами», памятуя известное воровство при строи-
тельстве Панамского канала. Первая «панама» была 
названа «чайной», и главным её «героем» был министр 
продовольствия Н. С. Зефиров. 1 апреля 1919 г. он был 
вынужден уйти в отставку в связи с разоблачением по 
невыгодной для правительства сделке с чайной фирмой 
«Слон», а также из-за обвинений по махинациям с по-
ставками армии. Во многом это было вызвано чрезмер-
ным доверием Зефирова, добродушного по природе к 
своим сотрудникам. По данным Гинса, к концу его 
карьеры как министра Зефиров полюбил «хорошую об-
становку, стал лениться» [30, с. 151]. Никакого серьёз-
ного наказания Зефиров не понёс. 

Вторым скандалом стало дело главного начальника 
военных сообщений, генерал-майора В. Н. Касаткина по 
обвинению в укрывательстве махинаций на железных 
дорогах, прозванное «вагонной панамой». Газета «Русь» 
подробно сообщала о ходе расследования. Генерал Ка-
саткин и его подручные организовали по военным на-
рядам перевозку грузов, принадлежащих частным ли-
цам. Кроме того, они брали деньги за то, что разрешали 
разгрузку на станции Омск тех товаров, которые под-
лежали реквизиции. Лишь за разгрузку одной партии из 
восьми вагонов они получили 80 тыс. руб. Помимо ге-
нерала Касаткина были арестованы его жена, комендант 
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станции Омск Руднецкий, начальник станции Рожков, 
весовщик Сенько, а также другие служащие (всего 
15 человек) [31, с. 3]. К суду были привлечены 
10 человек [32, с. 3]. 

Но главный виновник фактически вышел сухим из 
воды. Генерал Касаткин был судим военным судом, 
признан виновным и приговорен к расстрелу, но нака-
зание ему было заменено отправкой в арестантские ро-
ты, причем отбывание такового было отложено до 
окончания гражданской войны. До окончания войны он 
был прикомандирован к Томскому военному округу. 
Подобный приговор проворовавшемуся генералу Ка-
саткину вызвал негодование общественности [33, с. 11]. 
Вместе с Касаткиным была осуждена большая группа 
военных чинов. 

Были, конечно, и более суровые приговоры. В ию-
не 1919 г. владивостокская газета «Эхо» сообщила о 
том, что в Омске по решению военно-полевого суда 
были расстреляны девять спекулянтов во главе с капи-
таном Афанасьевым. В свое время они продали товаров 
на сумму в 5 млн. руб., которые были конфискованы 
[26, с. 70]. 

Сбыт фальшивых денег 
Изготовление и сбыт фальшивых банкнот было ха-

рактерным преступлением в годы гражданской войны. 
Больше количество разного рода денег, да ещё и с пло-
хой защищённостью от подделок, этому способствова-
ли. Такие случаи в Омске тоже имели место. Так, в мар-
те 1919 г. были задержаны трое преступников, пытав-
шиеся сбыть 8900 руб. [34, с. 3]. Преступники для сбыта 
фальшивых денег часто использовали приезжих ино-
родцев, которых легче было обмануть. 

Сбыт фальшивок отдельными жителями не шёл ни в 
какое сравнение с преступниками, работавшими на 
«профессиональной» основе. Так, в августе 1919 г. в 
Омске была захвачена целая фабрика фальшивомонет-
чиков [35, с. 3]. 

Борьба с опиокурением и пьянством 
Маргинализация общества, происходившая во вре-

мена российской смуты повсюду, неизбежно вызвала 

рост наркомании и пьянства. Рост этих видов правона-
рушений в Омске в годы гражданской войны также 
привлекал внимание правоохранительных органов. 
В притонах процветало опиокурение. Для борьбы с 
этим злом также принимались меры, в том числе по 
усилению уголовной ответственности за организацию 
таких притонов [36, с. 4]. 

Ещё в большей степени, чем опиокурение, процве-
тало пьянство. Несмотря на нехватку кадров и средств, 
омская милиция регулярно задерживала пьяных, кото-
рых оставляли в камерах до вытрезвления. 

Богохульство 
Одним из самых редких задержаний в администра-

тивном порядке было задержание за богохульство. 
В омской прессе удалось обнаружить лишь единичные 
факты такого рода. Так, 8 марта 1919 г. на Толкучем 
рынке был задержан за богохульство и отправлен в рас-
поряжение коменданта города некий С. Г. Кузнецов [11, 
с. 4]. Можно предположить, что его задержали, подоз-
ревая и в связях с большевиками. 

Рост преступности в Белом Омске в 1918–1919 гг. – 
характерная черта жизни города в период гражданской 
войны. Вышеназванные в статье факторы и прежде все-
го тяжёлая социально-экономическая ситуация, разру-
шение привычных социальных институтов, растущая 
маргинализация населения способствовали росту пре-
ступности. Изученные материалы позволяют сделать 
вывод, что самыми распространёнными видами право-
нарушений в Омске в этот период были кражи и спеку-
ляции. Наличие большого количества неучтённого ору-
жия не могло не привести и к росту вооружённых 
ограблений. Ещё одна характерная черта преступности 
данного времени – крупные махинации и злоупотребле-
ния служебным положением должностных лиц (так на-
зываемые «панамы»: «чайная», «вагонная»). Несмотря 
на то, что омская милиция активно боролась с преступ-
ностью (прежде всего с уличной), остановить её рост 
она не могла, поскольку продолжающаяся гражданская 
война усиливала негативные социально-экономические 
тенденции в развитии общества. 
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Abstract: The article features crime in the White Omsk under the Provisional All-
Russian government and the government of the admiral A. V. Kolchak (1918–
1919). The rise in crime in the years of Civil War was caused by the complicated 
social and economic situation, destruction of habitual social institutes, growing so-
cial marginalization and a huge flow of refugees. On the basis of Omsk newspaper 
publications, main types of crime are allocated. Thefts and profiteering were the 
most widespread types of offences in the city during this period. Also, the fact that 
civil population owned a large number of weapons boosted armed robberies. Fraud, 
counterfeiting and opium dens took place as well. The characteristic feature 
of crime of that time was large frauds and abuse of authority (the so-called "pana-
mas": "tea panama", "carriage panama"). In spite of the fact that the Omsk militia 
actively fought crime, they couldn't stop its growth as the continuing civil war 
strengthened negative social and economic tendencies in social development. 
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