
Гражданская война на Дальнем Востоке 

и её ключевые события на территории современной  

Еврейской автономной области 

 

 Гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке – один из 

сложных периодов в его истории. Когда боевые действия на западе страны были уже 

практически завершены, на Дальнем Востоке они только набирали силу.  

 Территория современной Еврейской автономной области, через которую 

проходили главные пути сообщения, уже осенью 1918 года была оккупирована 

американскими и японскими интервентами, желающими хозяйничать на Дальнем 

Востоке. Население сел и поселков переживало ужасы калмыковской реакции и 

террора. Среди мирного населения количество жертв росло. Даже на 

дальневосточных раздольях простому люду стало тесно от разгула атаманщины. В 

ответ на это местные жители вели подпольную работу и создавали партизанские 

отряды. В период с 1919 по 1921 гг. на современной территории области действовали 

Кульдурский, Екатерино-Никольский и Тунгусский партизанские отряды и мелкие 

партизанские группы. Главной их задачей стала борьба с калмыковцами и японскими 

интервентами.  

 В конце декабря 1921 года  восточная часть территории региона становится 

местом ожесточенных боев отступающих из Хабаровска частей Приамурского 

военного округа с наступающими частями белоповстанцев, которые отправились в 

свой Хабаровский поход. Зима 1921-1922 гг. для  современной территории 

Смидовичского района стала театром военных действий и ключевых сражений. 

Ожесточенные бои между гражданами одной страны велись у с. Покровка, на ст. Ин, 

у разъезда Ольгохта, в Волочаевке, на берегу Амура в Верхне- и Нижнеспасском, в 

других населенных пунктах и на железнодорожных разъездах.   

 За весь четырехлетний период войны на современной территории области 

шагнули в вечность более 2000 человек. Среди них жертвы калмыковского террора и 

интервенции, погибшие на полях сражений партизаны и бойцы обеих сражавшихся 

сторон. В память об этих страшных событиях в разные годы в селах и поселках 

области установлены памятные знаки. Именно они и являются немыми свидетелями 

истории. 

 

Ключевые события Гражданской войны на Дальнем Востоке, затронувшие 

территорию современной Еврейской автономной области*: 

 

1. Иностранная интервенция (осень 1918 – 10.1920) 

2. Калмыковский террор (осень 1918 – 02.1920) 

3. Партизанское движение (1919 – лето 1920) 

4. Хабаровский поход белоповстанцев и отступление НРА на запад (23.12.1921 – 

28.12.1921)  

5. Бои на Волочаевском плацдарме и Волочаевская операция (01.1922 -

14.02.1922)  

 

*Даты привязаны исключительно к действиям на территории области. 

 



 
Ключевые события зимы 1921-1922 гг. на территории ЕАО, предрешившие 

дальнейший исход Гражданской войны на Дальнем Востоке и в России 

 

21.12.1921 г.  - отступление частей Приамурского военного округа из Хабаровска на 

левый берег  

                          Амура. Штаб НРА в Волочаевке, затем на ст. Ин. 

22-23.12.1921 г. – бои в с. Владимировка и с. Покровка (ныне – пос. Приамурский).  

                               Штаб НРА отправляется на ст. Бира. 

24.12.1921 г. – короткий бой в с. Волочаевка. 

28.12.1921 г. – бой на ст. Ин. Остановлено движение Белоповстанческой армии на 

запад. 

04.01.1922 г. – ожесточенные бои за разъезд Ольгохта. 

5-6.01.1922 г. – Волочаевский бой. Отступление НРА. 

11.01.1922 г. – бои на подступах к ст. Ин в районе разъезда Урми. Попытка 

белоповстанцев  

                          овладеть ст. Ин. Закрепление частей белоповстанцев на Ольгохте. 

январь 1922 г. – укрепление белоповстанцами подступов к Волочаевке. 

23.01.1922 г. – боестолкновения у станицы Забеловской. 

26.01.1922 г. – прибытие главкома НРА ДВР Блюхера В.К. на фронт. 

31.01.1922 г. – смотр-парад войск НРА на ст. Ин, первое массовое награждение 

бойцов НРА. 

05.02.1922  г.  –     начало  Волочаевской наступательной операции НРА. 

5-7.02.1922 г. – ожесточенные бои за Ольгохту. Победа НРА. 

08.02.1922 г. – бой у Лумку-Карани. 

09.02.1922 г. – бой у Поперечки (водокачки).  

10-12.02.1922 г. – Волочаевское сражение. 



10.02.1922 г. – бои у с. Верхнеспасское и первый неудачный штурм Волочаевки 

частями НРА. 

11.02.1922 г. – бой у с. Нижнеспасское. 

12.02.1922 г. – второй штурм Волочаевки частями НРА. Победа НРА.  

                          Отход частей белоповстанцев. 

13.02.1922 г. – части НРА без боя занимают села Дежневка и  Покровка. 

14.02.1922 г. – части НРА входят в г. Хабаровск.  

                          Завершение Волочаевской операции и боевых действий на территории 

современной 

                          области. 

 

 
От начала до ключевого исхода 

(краткая хроника с описанием событий Гражданской войны на Дальнем Востоке) 

 

Декабрь 1917-январь 1918 гг. 

Начало иностранного военного присутствия на Дальнем Востоке. 

В порт Владивосток прибыли английский крейсер «Суффолк», японские  - «Ивами» и 

«Асахи». 

 
Корабли интервентов в порту Владивостока, 1918 г. 

  



Апрель 1918 г.   

Во Владивостоке на несколько недель высадился англо-японский десант. 

 

29 июня 1918 г.   

Владивосток занимают войска Чехословацкого корпуса, направляющиеся по 

Транссибу к Владивостоку для отправки морем на родину. В ответ на попытку 

разоружить чехословаков советскими войсками вспыхнуло восстание. Советская 

власть свергнута в Приморье и штыками чехословаков было положено начало  

затяжного конфликта на Дальнем Востоке. 

Владивосток находится под контролем антибольшевистских сил. Происходит 

высадка английских, японских, американских и китайских войск. Американские и 

японские  части «десантировались» вдоль железной дороги, которая до Читы 

оказалась под их полным контролем.  

 
Чехословацкие легионеры на Транссибирской магистрали, 1918 г. 

 

Отличие Гражданской войны на Дальнем Востоке от событий на западе страны в 

большом представительстве иностранных войск на  территории. 

 

Контингенты иностранных интервентов, которые находились на Дальнем 

Востоке в конце 1918 года  

(данные приблизительные): 

73 000 японцев  

55 000 чехословаков 

     12 000 поляков 

9 000 американцев 

 

5 000 китайцев 

4 000 сербов 

4 000 румын 

4 000 канадцев 

 

2 000 итальянцев 

     1600 британцев 

7 00 французов 

 

     
Британские войска 

во Владивостоке, 

1918 г. 

Парад французских войск 

во Владивостоке. Лето 

1918 г. 

Парад частей союзников 

по случаю Дня рождения 

императора Японии 31 

октября 1918 г. 

 в г. Хабаровске. 

Интервенты размещали гарнизоны на территории области практически во всех 

пристанционных поселках, в том числе в Покровке, Волочаевке, Ине, Бире, Биракане, 

Кимкане, Облучье и др. В Амурской области они сжигали села, убивали мирных 

жителей, устраивали карательные экспедиции в поисках партизан, подпольщиков. 

Одними из видных подпольщиков Биры были супруги Онищенко.  Замучены 



интервентами в мае 1919 года. Одиннадцать партизан Облучья тоже были убиты за 

подрывную деятельность и вредительство против японцев на линии железной дороги. 

  

 

 

 

Японские интервенты в Бире, 

1918 г. 

Казарма 

Бираканского 

гарнизона 

Казарма гарнизона в Кимкане 

 
Облучье, гарнизон японцев, 1918 г. 

 

 

    
 

Большевики-подпольщики, супруги Онищенко 

Николай Трофимович и Александра Григорьевна, 

замучены японскими интервентами в  мае 1919 г. 

в п. Бира. 

Братская могила партизан, 

погибших от рук интервентов в 

декабре 1918 г. 

 

Сентябрь 1918 г.  

Начало правления войскового атамана Уссурийского казачьего войска 

Калмыкова И.П. в Хабаровске. Начало террора. Карательные отряды и экспедиции, 

«желтый вагон смерти», где проводились пытки  наводили страх и ужас на 

немногочисленное население наших сел и пристанционных поселков. Среди мирного 

населения количество жертв росло. Каратели  убивали всех неугодных: тех, кто 

против мобилизации в колчаковскую армию, кто помогает партизанам, противостоит 

интервентам или установленным порядкам. Топили людей в  Амуре и Тунгуске, 

расстреливали, издевались над стариками, детьми, женщинами. Вспарывали животы, 

рубили саблями и кололи штыками, пороли шомполами… Даже на дальневосточных 



раздольях простому люду стало тесно от разгула атаманщины. Американцы и белые 

называли Калмыкова квалифицированным военным преступником, «хабаровским 

исчадием». Он и его сподвижники совершали зверства такого рода, что история 

помнит их и сегодня. Именно Калмыков и его сподвижники являются теми, кто 

превратил белое дело в черное. 

 
Калмыков И.П. (1890-1920), участник Первой мировой войны, войсковой атаман 

Уссурийского казачьего войска. В годы Гражданской войны на ДВ объявил себя 

правителем Хабаровска и развязал свирепый террор в Приамурье. 

 

Новый ставленник японских интервентов и атамана Семенова  - атаман 

Уссурийского казачьего войска Иван Павлович Калмыков объявил себя правителем 

Хабаровска с 4 сентября 1918 г. 

Отряды Калмыкова именовали «калмыковские банды», «дикая дивизия 

Калмыкова», «дикая сотня», «карательные экспедиции атамана Калмыкова» и т.д. 

Они наводили ужас на мирное население своими расправами над людьми. 

Калмыковцы рыскали по деревням, грабили крестьян, вели принудительную 

мобилизацию молодых парней в белогвардейские войска. Малейшее неповиновение 

властям каралось поркой и расстрелами. 

По Амурской и Уссурийской железной дороге курсировал бронепоезд с 

полевой походной гауптвахтой, которую прозвали «жёлтым вагоном смерти», 

местные жители современного Смидовичского района ЕАО в своих воспоминаниях 

называли его «гауптвахта атамана Калмыкова». В этом вагоне заканчивалась жизнь 

многих жителей окрестных сёл и деревень, редко кому удавалось бежать или 

выживать после распределения в «вагон смерти» или побега из него. 

Штаб Приамурского военного округа сделал такое заключение военного 

прокурора о действиях хабаровского разбойника, атамана или, как он назван в 

прокурорском заключении, «мещанина Ивана Калмыкова». Десятки страниц этого 

заключения дают яркую картину преступного разгула «белых» большевиков». Сухое, 

но исполненное ужасом и кровью перечисление злодеяний и гнусностей, 

совершённых «хабаровским исчадием», «младшим братом Читинского атамана», как 

он сам себя именовал, просто поражает. Очень много крови осталось на руках 

японских интервентов в первые годы интервенции, но масштабы уничтожения своих 

своими были куда больше. 

Самыми видными жертвами калмыковцев стали первый комиссар народного 

просвещения Дальсовнаркома, житель Николаевки, первый ее учитель и директор 

Щепетнов С.П. и первый председатель Тунгусской волостной Земской Управы, 



житель Волочаевки Процеко А.В. В память об этих людях установлены памятные 

знаки. 

          
           Щепетнов С.П.       Проценко А.В. 

 

Осень 1918 г. 

В ответ на действия интервентов и калмыковский режим начинается формирование 

красного партизанского движения в Приамурье. На территории нашей области 

действовали три партизанских отряда: Тунгусский, Кульдурский и Екатерино-

Никольский. Их формирование приходится на весну 1919 г. 

 

 
I – территория действия Кульдурского партизанского отряда 

II – территория действия – Екатерино-Никольского партизанского отряда 

III – территория действия Тунгусского партизанского отряда 

 

(можно отдельно вставить отдельно характеристику партизанского 

движения) 

 



ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

 

Осенью 1918 года на Дальнем Востоке и в Приамурье начинается 

формирование первых малочисленных красных партизанских отрядов.  

Войсковое партизанство стало адекватным в ситуации войны ресурсом. 

Партизаны в Гражданскую были как на красной, так и на белой стороне. Партизаны – 

это добровольцы, сознательные бойцы, которые без принуждения шли в 

формировавшиеся отряды для борьбы за близкие им идеи. Было очень много тех, кто 

уходил партизанить во избежание призыва по объявляемой мобилизации, а для кого-

то это была возможность выжить в суровых условиях того времени.  Всплеску 

партизанского движения способствовала политика белогвардейцев и интервентов, 

принудительная колчаковская мобилизация в декабре 1918 года,  возвращение 

бывших фронтовиков, появление оружия у населения, недовольство местных 

жителей действиями американцев, японцев и калмыковских  карателей. 

Надо отметить, что партизаны, пользуясь слабостью местной власти, 

устанавливали свою партизанскую, как образ жизни и своего существования. Многие 

из руководителей отрядов в Приамурье  и Приморье прикрывались  призрачной 

возможностью столкновения с Японией. 

Тем не менее, красное партизанское движение сыграло важную роль в борьбе с 

интервентами и «белой» армией. Дезорганизация тыла интервентов и белогвардейцев 

значительно подрывала их силы. Функции партизанских отрядов заключались в 

поддержании Советской власти, освобождении деревень от калмыковского и 

белогвардейского контроля, подрыве сил японских интервентов, захвате провианта и 

боеприпасов, которые были предназначены для их усиления. 

Более 40 партизанских отрядов действовало в Амурской области. Это была 

территория их активного действия. Здесь они воевали  наиболее успешно и 

результативно. В окрестностях Хабаровска  к сентябрю 1919 года действовали 



многочисленные отряды партизан Тряпицина, Изотова, Федотенко-Вреднова, 

Холодилова, Соколова под общим руководством начальника штаба партизанских 

отрядов Д.И. Бойко-Павлова. В Приморье под руководством Сергея Лазо 

партизанская борьба развернулась, главным образом, в рабочих районах. Уже осенью 

1919 года партизаны освободили многие районы Приморья. В начале 1920 года 

власть белогвардейцев в Приморье была свергнута, партизаны заняли Владивосток и 

Хабаровск. В мае 1921 года после Меркуловского переворота партизанское движение 

на юге Дальнего Востока возобновилось с новой силой. 

Одним из центров партизанского движения в борьбе против интервентов и 

белогвардейцев стало Облучье. Подпольщики строго выполняли указания Амурского 

партизанского штаба. 13 августа 1919 г. в селе Албазинка Завитинского уезда был 

созван съезд представителей всех отрядов Амурской области. Обсуждались методы 

борьбы с интервентами. Было решено: сражений с японцами избегать, а стараться 

выживать их с нашей земли другими способами: организовывать налеты на 

железнодорожный и водный транспорт, уничтожать мосты, дезорганизовать 

движение и связь. 

Только в 1919 г. на Амурской железной дороге было сожжено 329 мостов. 

Японские дивизии оказались отрезанными от баз снабжения и были вынуждены 

эвакуироваться. 

Эта операция была названа «Капитальный ремонт Амурки». Немалый вклад в 

партизанскую войну с интервентами внесли и наши земляки. Так отряд «Старика» 

Антона Бутрина, бойцами которого были золотоискатели Сутары, облученские и 

архаринские железнодорожники полностью заблокировал участок дороги Облучье–

Архара. Бойцы отряда спускали под откос составы с вражескими войсками и 

снаряжением. 

В боях за освобождение Благовещенска, Свободного и других городов 

Амурской области отличились жители Облучья Антон Якимович Волошин и 

Григорий Романович Бабошин. Вступив затем в ряды бойцов Народно-

революционной армии, они воевали от Ина до Владивостока. 

В честь погибших героев в боях с интервентами и белогвардейцами установлен 

в Облучье обелиск.  

 

Партизанская борьба в Приамурье в границах нынешней ЕАО  долгое время не 

принимала такого размаха, как в соседней Амурской области. Отряды начали 

зарождаться уже весной 1919 года. Но определенную силу они стали представлять 

лишь к осени. Большие массы простых крестьян, бедняков присоединялись к 

небольшим отрядам, которые уже начинали вести борьбу с калмыковским режимом 

на территории современного Приамурья. Многочисленные карательные экспедиции 

атамана Калмыкова, «вагон смерти», любые негативные действия интервентов 

способствовали тому, что все большее количество местных жителей уходили в тайгу 

и вливались в формировавшиеся партизанские отряды. 

На территории современной Еврейской автономной области в годы 

Гражданской войны 1918-1922 годов действовали три крупных партизанских отряда:  

- в районе села Екатерино-Никольское сформировался территориальный 

«горнолетучий» партизанский отряд под руководством Ф.Д. Яковлева и Василия 

Яковлевича Баранова; 

- на Тунгуске под руководством Ивана Павловича Шевчука был создан 

Тунгусский партизанский отряд; 



- на северо-западе современной области действовал Кульдурский партизанский 

отряд Фёдора Воробьева, позже – под руководством А.Ф. Большакова-Мусина. 

 

    
Баранов В.Я. Большаков-Мусин 

А.Ф. 

Онищенко Н.Т. Шевчук И.П. 

 

 

В конце 1919 года на территории современного Ленинского района ЕАО был 

сформирован небольшой партизанский отряд под руководством Журавлева 

Василия Прокопьевича. Отряд действовал вдоль Амура на территории 

современного Ленинского района ЕАО.  Просуществовал недолго. В марте 1920 года 

в с. Степановка (Ленинский район ЕАО) бойцы отряда захватили  80 человек 

белогвардейцев-калмыковцев во главе с полковником Савицким. Пленных отряд 

доставил на ст. Тихонькую (ныне г. Биробиджан). 20 апреля 1920 года отряд влился в 

1-й Советский полк, принимавший участие в боях с японцами на левобережье Амура. 

 

Большую роль в создании партизанского движения на нашей территории сыграл 

П.П. Постышев, который через большевистское подполье содействовал и управлял 

этим процессом. Через супругов Онищенко Постышев создавал условия для 

формирования Кульдурского партизанского отряда. Через хабаровского грузчика и 

героя Империалистической войны с Германией И.П. Шевчука и волочаевца-

председателя земской управы Тунгусской волости Проценко А.В. создавался 

Тунгусский партизанский отряд, велась агитация среди населения волости по 

вступлению в отряд.  

Судьба «первых» была незавидной. Те, кто оказывал большую помощь в создании 

отрядов поплатились жизнями за  это. Супруги Онищенко Николай Трофимович и 

Александра Григорьевна были зверски замучены японскими интервентами 13 мая 

1919 года в Бире. Александр Васильевич Проценко был  казнен бандой калмыковцев 

в августе 1919 года в с. Калиновка (за р. Тунгуской). В этом же году первый 

командир Кульдурского партизанского отряда Фёдор Воробьев был выдан 

провокаторами и расстрелян японцами. 

 

«ГОРНОЛЕТУЧИЙ» ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКИЙ 

ОТРЯД был сформирован в 1919 году  в период калмыковской реакции. Содействие 

в его формировании оказывали и братья Матафоновы. Матафонов Иван 

Иннокентьевич был организатором подполья против интервенции в с. Самара. В 

состав отряда входили 170 человек-коммунистов станиц Екатерино-Никольской, 

Пузино, хуторов Столбового, Нагибово и Самары. Отряд получил название 

«Коммунистический». Командиром отряда стал Ф.Д. Яковлев, который был 

командиром  плавбатареи «Тайфун», застрявшей вместе с канонерской лодкой 

«Киргиз» в станице Екатерино-Никольской. Его помощником и фактически 



руководителем отряда стал Василий Яковлевич Баранов, а его помощником был Пак 

Иван Данилович. 

Смелые действия партизан сорвали замысел белых захватить военные суда в 

Екатерино-Никольской, закрепиться на Среднем Амуре, а затем выйти к линии 

железной дороги, в тыл НРА. 

Предположительно в середине 1921 года отряд прекратил свое существование 

накануне кульминационных событий Гражданской войны. 

 

КУЛЬДУРСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД был создан весной 1919 году 

Федором Воробьевым. Он же стал его первым командиром. Отряд, численностью 19 

человек, действовал между станциями Облучье и Тихонькой. По некоторым данным 

уже весной 1919 года отряд насчитывал до 250 человек. Содействие в его 

организации и вооружении оказывал Николай Трофимович Онищенко, работник 

аппарата Дальсовнаркома. По заданию Онищенко партизаны на железной дороге 

создавали пробки, организовывали крушение воинских составов. Онищенко сам  

участвовал в организации партизанского отряда в верховьях р. Сагды-Бира. 

Помощником командира Кульдурского отряда был брат Николая Онищенко – 

Максим Онищенко. 

  
Партизаны Кульдурского 

партизанского  отряда. Слева направо:  

Кудин, Болдырев П., Васин 

(фото из областного музея) 

Ф.И. Степин – командир взвода 

Кульдурского партизанского отряда  

(фото из областного музея) 

 

После гибели Федора Воробьева часть партизан Кульдурского отряда 

непродолжительное время сражалась под руководством Дмитрия Шило, а часть 

влились в партизанскую группу под руководством Большакова-Мусина Анатолия 

Федоровича, участника Первой мировой войны с Германией, бывшего 

политкаторжанина, красногвардейца, участника боев на Уссурийском фронте. 

Большаковым сначала была создана партизанская группа, а позже отряд насчитывал  

60 человек. Первая диверсия отряда была совершена на железной дороге. Партизаны 

были связаны с рабочими станции Облучье, которые снабжали партизан оружием и 

продовольствием. Группа скрывалась в лесах, делая периодические налеты на 

железную дорогу, где хозяйничали японцы. В январе 1920 года пополнившийся отряд 

Большакова в количестве 60 человек вступил в Облучье и вынудил японские войска 

покинуть поселок. Зимой 1920 года отряд перебазировался в окрестности ст. Бира. 

Выйдя из тайги, отряд активно боролся против японских интервентов путем диверсий 

на железной дороге, а также вел большую разъяснительную работу среди населения в 

пользу Советской власти. 

 

6 апреля 1920 года после японского выступления отряд был срочно направлен в 

Хабаровск. В конце апреля 1920 года отряд был переброшен по железной дороге 



через Облучье на Амур, где производил минирование реки у сел Пашково, Радде, 

Екатерино-Никольское, Михайло-Семеновское. 

После выполнения особого задания, установки минной полосы на Амуре 

Кульдурский отряд получил приказ Командования Восточного фронта ДВР.  Летом в 

ст. Екатерино-Никольское отряд слился с 1-м полком НРА и действовал совместно с 

ним. Сформированный в отдельную 12 роту 1-го полка НРА отряд выполнял 

оперативные задания. В конце лета 1920 года часть кульдурцев была отправлена на 

Забайкальский фронт для борьбы с атаманом Семеновым. А другая часть под 

командованием Алексея Соболевского переброшена в с. Степановка на 

государственную границу, где находилась до апреля 1921 года. Позже отряд был 

расформирован и бойцы уже воевали в составе НРА. 

 

 

КАРТА-СХЕМА  

движения Кульдурского партизанского отряда по территории современной 

ЕАО  

в 1919-1920 гг.  

(составлена по воспоминаниям бойцов отряда - участников Гражданской войны) 

 
 

 

ТУНГУССКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД  действовал наиболее успешно, 

наносил ощутимые для интервентов и белогвардейцев удары, однако 

распространялись они на незначительной территории в районе р. Тунгуски, 

Волочаевки, Хабаровска. Район активного действия отряда – Тунгусская волость 

(ныне – восточная часть Смидовичского района ЕАО).  Этот отряд имел более 

широкую известность не только в нашей области, но и на всем юге Дальнего Востока 

в советские годы. 

Отряд организован  Иваном Павловичем Шевчуком весной 1919 года  по совету 

П.П. Постышева, который находясь в тайге, поддерживал связь с красногвардейцами.  

Партизанский отряд был сформирован из односельчан Шевчука – жителей деревни 

Архангельское, что на Тунгуске и  хабаровских грузчиков речного порта, матросов  

Амурской речной военной флотилии. Свое название отряд получил от Тунгусской 

волости Хабаровского уезда, расположенной вдоль левого притока Амура - реки 

Тунгуски. База отряда находилась в деревне Архангеловке, где проживал сам 

Шевчук. Отряд в первые месяцы своего существования насчитывал лишь 15 человек.  

Желающих вступить в отряд было много, но у отряда не было оружия. На всех 

две винтовки и наган. Поэтому Шевчук воздерживался принимать новых людей. 

Нужно было дать оружие. И свой первый поход  Иван Павлович с вновь испеченным 

отрядом совершил в с. Верхне-Спасское, где стояла белогвардейская таможенная 



застава из 36 солдат и офицеров. Там был запас оружия и обмундирования. Результат 

первого похода был успешен: больше 30 винтовок и столько же сабель, несколько 

тысяч патронов, пять лошадей, два воза мануфактуры и юфтевой кожи, да около 25 

тысяч деньгами. После этой операции весть о наборе в отряд разлетелась по всей 

Тунгусской волости, и, потянулись люди из Восторговки (Новокуровки), Николаевки, 

Волочаевки, из Громахты (Иванковцы). Некоторые приносили оружие с собой. Позже 

отряд захватил катер «Сатурн», который сослужил отряду большую службу. 

После постройки бараков для жилья в 5 км от Архангеловки отряд числом уже 

80 человек захватил склад в селе Улика. Склад принадлежал калмыковским 

подрядчикам, заготавливающим лес. Здесь отряду достались 200 тонн овса, валенки, 

ботинки, пилы, топоры, ичиги, брезент, из которого можно было шить одежду. Все 

это было доставлено на базу отряда на конфискованном партизанами катере 

«Сатурн».  

Отряд Шевчука, в 1919 году состоящий из нескольких десятков человек, к 

середине 1920 года достиг почти 900  человек пехоты и кавалерии. В отряд вливались 

местные жители окрестных деревень, иногда в него приходили казаки Калмыкова. 

После очередных актов калмыковского террора в отряд вливались новые 

добровольцы. 

  Тунгусский партизанский отряд сыграл значительную роль в организации 

диверсий против интервентов и белогвардейцев, а также влившись в НРА уже в 

качестве 8-го Тунгусского полка оказывал поддержку силой в боях под Ином, 

Ольгохтой, Волочаевкой и далее на территории современного Хабаровского края и 

Приморья в 1922 году. Имя Шевчука в Приамурье знали все, и рабочие и крестьяне. 

Уважали Ивана Павловича за храбрость, энергию, решительность и чуткость. 

 В отряде была хорошая дисциплина, высокая мотивация. Партизаны четко 

понимали за что они сражаются и умирают. Отцы-командиры в отряде заботились о 

своих бойцах. Об этом говорилось в списках обмундирования, где указывалось все, 

начиная от кальсон до запасных стволов для «Льюисов». 

  Отряд был боеспособный и более подготовленный из многих партизанских 

формирований того времени. Он имел даже свой хозяйственный взвод, крепкий тыл с 

мастерами: оружейником, кожевенником и другими. Был в отряде и свой 

«политотдел», где несколько наиболее грамотных людей переписывали листовки. 

 Когда отряд набрал большую силу, он стал настоящим кошмаром для 

атаманщины. Партизан боялись и интервенты. Японцы ходили пятерками в 

Волочаевке и постоянно  патрулируя улицы, взбирались на вершину сопки Июнь-

Корань осматривать окружающую местность, чтобы упредить наступление партизан 

Шевчука. 

 Отряд Шевчука отличался самостоятельностью, 

несмотря на действовавшие партизанские отряды в 

Хабаровском районе под общим руководством Д.И. Бойко-

Павлова.  

 Все боевые операции в своем отряде планировал сам 

Иван Шевчук. Первой из таких операций стал бой с 

японским гарнизоном на станции Ин в ноябре 1919 года, в 

декабре Шевчук сражался с  калмыковцами у Архангеловки, 

а в январе снова у Ина и Луговой.. 

Боевые операции проводили небольшими группами бойцов. К примеру, сегодня 

одна группа делала налет на Покровку и выводила из строя путевое хозяйство, завтра 

действовала другая – валила телеграфные столбы на глухих перегонах, разбирала 



железнодорожное полотно, прерывая движение поездов. Несмотря на первичную 

малочисленность, партизаны успешно сражались с карателями и интервентами, 

нанося им большой урон. В ходе объявленной операции «Капитальный ремонт 

Амурки» из строя была выведена железная дорога на сотнях километров. 

Местное население поддерживало действия партизан. Жители сел принимали 

решения не давать в город хлеб, дрова и сено для бандитской власти. Партизаны 

вспоминали, что солидарность населения сыграла важную роль в победе над 

атаманщиной. Жители окрестных деревень мужественно и стойко сражались за веру 

в свою свободу, за лучшую долю. 

В середине февраля 1920 года обложенный со всех сторон партизанами, 

Калмыков бежал в Маньчжурию, а японцы, которых всюду били, вынуждены были 

объявить нейтралитет. В Хабаровск торжественно вступили партизаны. Но 4—5 

апреля 1920 года японцы нарушили «нейтралитет» и коварно выступили во всех 

городах края.  

Во время выступления японцев в Хабаровске партизанский отряд Шевчука 

оказался одним из самых боевых отрядов. Практически без потерь, оказывая жесткое 

сопротивление сумел вырваться из лап японцев и отойти в сторону Красной Речки. 

Отряд Шевчука с помощью краснофлотцев защищал в апреле 1920 года 

железнодорожный вокзал Хабаровска. 

Партизанские отряды все же снова вынуждены были уйти из Хабаровска на 

левый берег Амура, где позже образовался Восточный (Хабаровский фронт). Все 

события затем разворачивались на территории современного Смидовичского района 

ЕАО до 14 февраля 1922 года. Партизанские отряды нашего Приамурья влились в 

состав НРА и участвовали в боях под Ином, Ольгохтой, Волочаевкой, под Бикином, 

Васильевкой, Спасском и Монастырищем, дойдя до Владивостока в конце октября 

1922 года. 

В событиях под Волочаевкой в феврале 1922 года бывший партизанский 

отряд И.П. Шевчука общим числом около 375 штыков и 65 сабель при двух орудиях 

и восемнадцати пулеметах вместе с пластунами  Ф.А. Петрова-Тетерина участвовал 

на Тунгусском направлении. Непосредственного участия в самом Волочаевском 

сражении отряд Шевчука не принимал, поскольку задача была зайти в тыл 

белоповстанцев. Задачу отряд не выполнил вовремя, как и обходная правофланговая 

колонна на Амурском направлении. Вследствие чего не удалось выполнить план 

окружения и ликвидации белоповстанцев. Но отдельные части отряда Шевчука, в 

составе которых были и практически все волочаевцы вели наступление на Даниловку 

и оттуда на Волочаевку, где завязывали бой с северо-восточной стороны сопки Июнь-

Карани. 

 

  



МАСШТАБЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

на территории современных Хабаровского края и ЕАО в 1919-1920 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 ноября 1919 г. 

Против главного начальника Приамурского края генерала С.Н. Розанова во 

Владивостоке вспыхнуло восстание под руководством чехословацкого генерала Р. 

Гайды. Верховным правителем России адмиралом Калчаком Гайда был разжалован. 

Восстание подавлено. Радола Гайда ушел из России. 

 

4 января 1920 г. 

Адмирал и Верховный правитель России адмирал А.Колчак передал всю полноту 

военной и гражданской власти на восточной окраине России атаману Григорию 

Михайловичу Семенову. 

 

 
Семёнов Г.М. (1890-1946) Поднял в 1917 г. антисоветский мятеж в Забайкалье, в 1918 

г. установил там военную диктатуру. С 1919 г. - атаман Забайкальского казачьего 

войска, генерал-лейтенант, Главнокомандующий Вооруженными силами ДВ (1919-

1921 гг.). Расстрелян в 1946 г. в Москве. При попытке реабилитации в 1994 г. 

приговор оставлен в силе. 

 

 

29-31 января 1920 г. 

Вооруженное выступление гарнизона и партизан под руководством Сергея Лазо во 

Владивостоке. От генерала С.Н. Розанова власть перешла к Временному 

Условные обозначения: 

 

- места проведения партизанских съездов 

и  

конференций 

- штабы и базы партизанских отрядов 

 

- места основных боев партизан с 

белогвардейцами и интервентами в 1919-

1920 гг. 

- основные бои НРА ДВР в 1921-1922 гг. 

 

 



правительству Дальнего Востока – Приморской областной земской управе во главе с 

А.С. Медведевым. 

 

Февраль 1920 г. 

В Забайкалье приходят каппелевцы после Сибирского ледяного похода (3000 км). 

Огромное расстояние и тяжелейшие условия преодолели 27 000 человек. Сибирский 

Ледяной поход  сразу после своего завершения стал одним из символов истории 

Белого движения. 

 

11 марта 1920 г. 

Восточно-Сибирская советская армия преобразуется в Прибайкальскую Народно-

Революционную Армию (НРА), затем – в Забайкальскую НРА, а с мая 1920 г. – в 

НРА ДВР. Именно она и будет освобождать Дальний Восток от интервентов и 

остатков частей Белой армии. 

 
Март 1920 г. 

Международный конфликт. Японские войска внезапно атаковали отряд Якова 

Тряпицина (позднее – командующего Охотским фронтом НРА ДВР), который 

отделился от партизанских отрядов Хабаровского района и ушел в г. Николаевск-на-

Амуре. 

 

12-14 марта 1920 г. 

В ответ на нападение японцев начались ожесточенные бои с партизанами. Японский 

гарнизон Николаевска-на-Амуре был разгромлен Яковом Тряпицыным. 



 
В центре Тряпицын Яков Иванович (1897-1920) – командир партизанского отряда в 

Хабаровском уезде, позже - командующий Охотским фронтом НРА ДВР.  

Николаевск-на-Амуре, март 1920 г. 

 

 

4-5 апреля 1920 г. 

Вооруженное выступление японских войск от Владивостока до Хабаровска. Японцы 

разоружили революционные войска, арестовали и ликвидировали лидеров 

Временного правительства Дальнего Востока, в том числе С.Г. Лазо. Погибло 

несколько тысяч мирных граждан. В Хабаровске японцы убили и ранили несколько 

тысяч мирных жителей. 

   
                             Жертвы японских интервентов       Японские военные на крыльце 

казармы возле тел 

                                                                                             погибших солдат 

революционных войск. Хабаровск,  

                                                                             5 апреля 1920 г. 

 

 
Расчет (№2) японского 75-мм орудия с Алексеевской площади ведет огонь по зданию 

Ревштаба на улице  

Муравьева-Амурского. Хабаровск, 5 апреля 1920 г. 

 



 

6 апреля 1920 г.  

В г. Верхнеудинске (Улан-Удэ) образовано правительство Дальневосточной 

республики (ДВР). Буферное государство с фиктивной самостоятельностью. 

 
 



 
 

 

21 апреля 1920 г. 

Япония оккупирует Северный Сахалин. За 5 лет японцы вывезли с острова более 

20 000 тонн нефти, истребили пушных зверей, были утрачены коллекции 

краеведческого музея. 

 

23-31 мая 1920 г.   

Николаевск-на-Амуре по приказу Якова Тряпицына  эвакуирован и сожжен, чтобы 

лишить японцев возможность создать базу в устье Амура. Уничтожена японская 

колония численностью 834 человека, включая женщин и детей. Японцы использовали 

это событие как оправдание массовой интервенции в России и этим же обосновали 

оккупацию северной части острова Сахалин. 

 

15-17 июля 1920 г. 

Между ДВР и японским командованием на ст. Гонгота. заключены Гонготские 

соглашения.о прекращении боевых действий, нейтралитете японских войск и их 

эвакуации из Забайкалья. 



 
Японская делегация и делегация ДВР на ст. Гонгота, июль 1920 г.  

Заключение Гонготских соглашений о прекращении боевых действий,  

нейтралитете японских войск и их эвакуации из Забайкалья. 

 

25 июля – 15 октября 1920 г. 

Японские войска эвакуируются из Забайкалья, Амурской области и будущей 

территории ЕАО. Они отходят за нейтральную линию в районе Имана 

(Дальнереченска).  

 

22 октября 1920 г.  

НРА ДВР Занимает Читу. Читинская пробка, разделявшая ДВР на две части была 

ликвидирована. 

 

Ноябрь 1920 г.   

Белые войска через территорию Китая по КВЖД переехали в Приморье. 

 

26 мая 1921 г. 

Во Владивостоке произошел переворот. Приморское областное управление ДВР во 

главе с Антоновым В.Г. было свергнуто. Власть перешла к съезду 

несоциалистических организаций Дальнего Востока, который избрал Временное 

Приамурское правительство во главе с присяжным поверенным С.Д. Меркуловым. 

Впереди была подготовка к последней попытке белых вернуть власть на территории 

Дальнего Востока – Хабаровский поход. 

 
Меркулов С.Д., глава Временного Приамурского правительства,  

контр-адмирал Старк Г.К., командующий всеми вооруженными силами 

Приамурского Временного правительства,  

Меркулов Н.Д. министр иностранных дел Временного Приамурского правительства 

  



 

«Огненные версты» 

 

«Хабаровский поход Белоповстанческой армии и бои на Волочаевском 

плацдарме» 

(5 ноября 1921 г. – 14 февраля 1922 г.) 
  

Хабаровский поход белоповстанцев и бои под Волочаевкой были важной вехой 

в окончании Гражданской войны.  Ожесточенная борьба развернулась между частями 

Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР) под 

руководством Главнокомандующего НРА и Военного министра ДВР Василия 

Блюхера и частями Белоповстанческой армии  под руководством генерала Викторина 

Молчанова. Это были остатки частей Белых Армий Восточного фронта – семеновцы 

и каппелевцы, которые начали Хабаровский поход. Главной их задачей было – захват 

Хабаровска и Амурской области. 

  

Молчанов Викторин Михайлович , 

генерал-майор, Командующий 

Белоповстанческой армии в 

Хабаровском походе (командир 

корпуса белоповстанцев) в 1921-

1922 гг. 

 

Блюхер Василий Константинович,  

Главнокомандующий НРА,  

Военный министр ДВР (1921-1922 гг.) 

 

5 ноября 1921 г. началось наступление белоповстанцев в южной части 

Приморья. Белогвардейская группировка, имевшая в авангарде около 2500 человек, 

30 ноября перешла в наступление на Иман (Дальнереченск) и заняла его 2 декабря. 

Они продвигались вдоль железной дороги на Хабаровск. 12 декабря белоповстанцы 

овладели Бикинскими позициями на подступах к Хабаровску. Здесь войска 

разделили на две части: одна - из 3000 человек двигалась по долине реки Уссури в 

направлении Казакевичево-Волочаевка с целью зайти в тыл Хабаровска. Другая - 

2000 человек - двигалась по железной дороге на Хабаровск.  

Части Народно-революционной армии ДВР откатились к самому Хабаровску. 

После двух боев у станицы Казакевичево и села Ново-Троицкое под натиском 

белоповстанцев части Приамурского военного округа под руководством Степана 

Серышева оставили Хабаровск без боя и отошли на левый берег Амура.  

  

Из доклада военного министра ДВР Блюхера: 



  

«Противник в составе корпуса генерала Молчанова 3186 шт. и 1145 сабель, корпуса 

Смолина 925 шт. и 50 саб. (всего 4111 шт. и 1195 саб.) применяет охваты и обходы, 

налеты для разрушения мостов и нарушает связь. У белых моральное состояние 

хорошее. 

Наши части 5-й и 6-й стрелковые полки (фактически батальоны), отряд ГПО, 

партизанские отряды, конница в 180 сабель не укомплектованы, на фронте 2 

орудия. Конского состава нет ввиду его гибели без фуража. Моральное состояние в 

результате влившегося молодого пополнения малоудовлетворительное.  

Тыл не защищен, казачество благосклонно к белым. Состояние Амурской 

железной дороги критическое, нет дров, угля. 

Головной эшелон Особого Амурского полка прибыл в Хабаровск. Медленное 

движение подкрепления к Хабаровску и малочисленность обороняющихся внушают 

опасения за Хабаровск…» 

  

На левобережье Амура (будущая территория области) 

 

Обстановка для НРА сложилась критическая. Боевые действия совпали с 

недавней реорганизацией и роспуском партизанских отрядов и формированием на их 

базе регулярных частей НРА.  Общая численность сил НРА была до 3500 человек. 

Отступление из Хабаровска было плохо организовано руководством Приамурского 

военного округа и быстро превратилось в панику. Руководство военного округа со 

штабом удалилось в Волочаевку, затем  на станцию Ин, а после - в Биру, обезглавив 

отступающие части. Все это предопределило успех наступления  Белоповстанческой 

армии. Перед НРА стояла задача сосредоточить все силы у станции Ин. 

  

Бои у Покровки и Владимировки 23 декабря 1921 г. 

 

На левом берегу Амура под Хабаровском на станции Покровка образовалась пробка 

из скопившихся вагонов с имуществом и людьми. Утром 23 декабря  к станции 

подошли белоповстанцы и завязался бой.  

  

До рассвета в этот же день начался бой в другой деревне - Владимировке. Два боя у 

Покровки и Владимировки временно задержали белоповстанцев и позволили 

народоармейцам отступить к Дежневке, а затем к Волочаевке. 

  (описание боя у Покровки и Владимировки можно разместить отдельно по 

QR-коду) 

 

 

Ночь на 22 декабря 1921 года – части «красных» оставили Хабаровск и 

сосредоточились у Владимировки и Покровки. Утро 22 декабря 1921 года – Штаб 

НРА отправился из Волочаевки на ст. Ин и затем прибыл на ст. Бира.  

Оба боя у Покровки и во Владимировке шли почти одновременно. Белые части 

подошли к Владимировке со стороны Амуро-уссурийского направления около 6 

часов утра, а к Покровке - со стороны Хабаровска уже к 8 утра 23 декабря. 



Спустя век, остается еще очень много неизвестного о тех далеких событиях. 

Покровский бой – не исключение, но общая картина событий, собранная из 

множества осколков истории складывается следующая… 

 

Покровский бой 

Серышев С.М. не удержал Хабаровск. Положение было критическое, эвакуация 

грузов – беспорядочная. Командованием Приамурского военного округа в районе 

Хабаровска не было предпринято даже попытки организовать оборону города ни на 

ближайших подступах к нему, ни по удержанию железнодорожной магистрали и 

опорных пунктов в черте города. Серышев приказа оставить Хабаровск не получал, 

но он отдал команду на эвакуацию города. Эвакуация вскоре превратилась в 

паническое бегство. Сам штаб выехал на ст. Ин, обезглавив воюющие части. Отряды 

остались без единого командования, координировать действия было просто некому. 

Оперативная связь с командованием обеспечена не была. 

Положение с эвакуацией было действительно катастрофическим. Уже 19 и 20 

декабря Покровка была забита грузами. Маленькая станция превратилась в пробку из 

скопившихся вагонов. В Хабаровске оставалось 11 паровозов и большое количество 

ценных грузов, военного имущества, которые требовали срочной эвакуации. 21 

декабря ледовая переправа через Амур (мост через Амур был взорван ещё в 1920 г.) 

неожиданно провалилась и вагоны пришлось перекатывать вручную. Это усугубило 

положение дел. На железной дороге остро ощущался недостаток дров. Кроме того, 

наступили сильнейшие морозы и дул пронзительный ветер.  

Красные части намеревались упорно защищаться  в Покровке. Но в ночь на 23-е 

декабря там находились лишь части 4-го и 5-го стрелковых полков с артиллерией, 

под общей командой Кондратьева. В Покровке находились интендантские склады, 

состав железнодорожного батальона, семьи коммунистов и народоармейцев, 

артиллерия фронта и Приамурского округа и много разного инженерного и 

артиллерийского имущества. Полная разгрузка станции не могла завершиться 

быстро. А белоповстанцы под командованием полковника Ефимова А.Г. около 5 

часов утра уже выступили из Хабаровска к железнодорожному мосту. В 7-ом часу 

утра белые уже были на берегу Амура. У Покровки с востока - к 8 утра. Ефимов дал 

приказ выпустить несколько снарядов по станции. Поезда начали спешно двигаться в 

западном направлении. Началась паника. 

Утром 23 декабря белые развили стремительное наступление на Покровку. 

Белоповстанцы пустили в ход артиллерию, открывая огонь по эшелонам с бойцами и 

имуществом. Продолжающуюся эвакуацию частей НРА из Хабаровска прикрывал 

отряд комсомольцев-чоновцев (частей особого назначения). Командовал отрядом 60-

70 хорошо вооруженных бойцов-чекистов Мелехин Иван Яковлевич.  Отряд уходил 

одним из последних из Хабаровска. Еще  отступая через Амур, отряд столкнулся с 

белым конным разъездом и вступил в бой. Белые отступили, а отряд ушел в 

Покровку. Чекисты получили приказ оборонять вагоны, которые ждали своей 

отправки в тыл на ст. Ин. Белые имели численный перевес и хорошее вооружение. 

Бой шел в направлении села Владимировка и железнодорожного моста около 4 часов. 

За это время отправлялись железнодорожные составы на Ин. 

До полной эвакуации частей НРА из города бойцы отряда стойко отражали все 

атаки противника. Бои у небольшого пристанционного села позволили частям НРА 

без больших людских потерь отступить, сохранив живую силу, боевую технику и 

часть военного имущества, для будущих решающих сражений. И все же два эшелона 

беженцев, несколько воинских были брошены. Среди всего прочего была еще масса 



непогруженного и погруженного имущества до 1,5 млн. патронов к русской 

трехлинейной винтовке и несколько погруженных на платформы орудий. Другие 

орудия были захвачены на станции непогруженными, до 10 орудий в собранном и 

разобранном виде белые взяли в деревне. Всего в Покровке было захвачено 28 

орудий. Из-за неразберихи и паники до 50 красных было взято в плен без 

сопротивления. Они принимали белых за своих. 

В бою под Покровкой  по официальной версии погибло 22 красных бойца,  

большая группа красных пропала без вести или попала в плен. Погибшими в большей 

части стали отступавшие из Владимировки бойцы НРА, которых воткинцы, а затем и 

подошедшие части 5-ой колонны белых убийственным огнем били народоармейцев, 

что называется на выбор.  

 

Из воспоминаний И.Н. Семикоровкина, участника  Покровского боя 

 «Никогда не забудется наш арьергардный бой в Покровке в декабре 1921 года, 

когда, теснимая каппелевцами НРА, оставила Хабаровск. Особый отряд Мелехина и 

я с пулеметной командой отходили последними, прикрывая отступление наших 

частей. Каппелевцы обошли нас с двух сторон и ворвались в Покровку. На станции 

были эшелон,  с семьями командиров и работников, эшелоны с артиллерией, 

оружием, боеприпасами, продовольствием. Овладев Покровкой, белые устремились 

на станцию. Пьяная орда каппелевцев бросилась резать женщин и детей. 

Продолжая бой, наша небольшая группа на лошадях поспешила к ним на помощь. Я 

швырнул гранату в гущу белобандитов. В это время подо мной убили коня. Я был 

вооружен хорошо и, отстреливаясь стал отступать. В схватке меня ранило в обе 

руки, бок и ногу, но я в долгу не остался: от моей гранаты погибли более 10 белых. 

Потеряв много крови, я вышел из строя. 

 Наш отряд, прикрывая отступление своих частей, с боями отходил до 

станции Николаевка, а затем к Волочаевке». 

 

Бой во Владимировке  

Бой во Владимировке начался раньше чем в Покровке, до рассвета 23 декабря. 

Особый Амурский полк в результате короткого боя в районе Новотроицкого 

был разделен противником на две части, отступив от Казакевичево, полк перешел 

через Амур в районе деревни Владимировка. Затем туда подошёл 6-й полк, а Особый 

Амурский полк вышел на Орловку и Самарку. Белогвардейцы начали наступление на 

Владимировку немного раньше, чем в Покровке. Бойцы НРА в беспорядке стали 

отступать из Владимировки на Покровку. В Покровке началась паника и части 

красных бежали в Дежнёвку. В это время продолжалась эвакуация частей 

Приамурского военного округа из Хабаровска.  

К Владимировке белоповстанцы  наступали 5-ой колонной под командой 

генерала Сахарова. В голове шла 1-я стрелковая бригада, за нею следовала 

Поволжская. Ночь была лунная. По колонне прошел приказ как можно меньше 

шуметь, не курить и не разговаривать, чтобы в лунную ночь не быть заметными для 

красных сторожевых постов и разъездов. Лыжники в белых халатах пошли вперед. 

Около 4 часов ночи главные силы белых перешли Амур, но во Владимировку не 

попали, так как проводник из Корсаковки привел их не туда. Вскоре через полтора 

часа деревня была обнаружена. На тот момент в ней было всего две больших улицы, 

перпендикулярных одна другой. Одна улица вела в Самарку и заселена в основном 

была молдованами, другая, заселенная малороссами, - на север в Покровку. 

Большинство плетней были заменены крестьянами заборами из колючей проволоки, 



вероятно, расхищенной в свое время из складов Хабаровска. Промерзнув на морозе, 

«белые» стремились к жилью, чтобы поскорее согреться. В это время в селе на ночь 

23 декабря по улице на Покровку был расквартирован 6-й стрелковый полк. 

Охранения они не выставили на реке против самой Владимировки и на Самарском 

направлении, думая, что главные силы белоповстанцев пойдут со стороны 

Хабаровска. Связи между собой полки красных не имели. По приказу Серышева 

Особый Амурский полк еще в ночь на 22-ое декабря занял Самарку и Орловку. Под 

Самаркой части Особого Амурского полка полевые караулы и цепи красных 

остановили конный отряд белоповстанцев.  

Рано утром части НРА уже начали выдвижение из Владимировки, белые 

артиллеристы-глудкинцы подошли к ним на расстояние 15 шагов. Красные шли 

спокойно, принимая белых за своих. После крика прапорщика Беляцкого 

«Красные…» бойцы опешили, остолбенели, затем шарахнулись друг от друга. И тут 

началась паника и стрельба. Уфимские татары из белых частей – артиллеристы 

врывались во дворы улицы… Стрельба в упор, местами в дело шли штыки и 

приклады. По свидетельствам белоповстанцев многие красные бойцы не оказывали 

сопротивления: одни бежали, другие сдавались. Большинство нагнанных сдавались 

сразу же. В плен был взят командир артиллерийского взвода Ручкин. Конно-Егеря 

захватили более 20 коней, часть из которых рослые, в хорошем теле, орудийные. 

После отвода белых с захваченными орудиями в середину деревни красные 

оттянулись в кусты, а белые больше на них не наседали, поскольку были сами 

утомлены и нуждались в отдыхе и обогреве. Но отдых вскоре завершился и 

белоповстанцы начали движение на Покровку. А из захваченных орудий они 

стреляли в сторону Покровки, не зная, что на станции уже пришли свои же 

формирования из Хабаровска. 

По воспоминаниям народоармейцев превосходящие силы белоповстанцев, 

одной из первых на рассвете  23 декабря встретила во Владимировке корейская рота 

6-го стрелкового полка вместе с регулярными частями НРА. Командовал ротой 

кореец Ли Кю Шеен. Корейцы сражались самоотверженно. Рота без приказа не 

отступила. После упорных боев части НРА отошли к Амурскому мосту у Покровки. 

О стойкости корейских партизан позже высоко отзывался помощник Главкома НРА 

С. М. Серышев: «Теперешнее наше благополучное отступление из Хабаровска без 

потерь с нашей стороны обусловлено тем, что мы сумели временно задержать 

наступление противника в районе Владимировки и Хабаровска, а этим мы обязаны 

корейской роте, проявившей беспримерную храбрость и боеспособность». 

Бой в селе Владимировке носил ожесточенный характер. Рота Ким Хо Иля и 

Цой Ке Риба отбила атаку превосходившего по численности противника. Но со 

стороны белоповстанцев в этот день потерь были минимальны: один убитый и 

несколько раненых. 

Бой во Владимировке в ночь на 23-го декабря показывает, что белые части 

(всего до 250 бойцов) легко сбили красных, прозевавших появление врага, хотя силы 

красных там превосходили белых более чем в два раза. На Ине позже подобная 

ситуация с соотношением сил завершилась не в пользу белых. 

 23 декабря  1921 года, будучи растрепанными под деревнями Владимировка и 

Покровка, 4-й, 5-й и 6-й стрелковые полки красных в беспорядке откатились дальше 

на запад в д. Дежневка. Беспорядок и смятение в стане красных были большими: 

управления частями фронта не существовало, три стрелковых полка рассыпались. В 

большем или меньшем порядке в этот день находился один только Особый Амурский 

стрелковый полк с приданными ему частями. НРА была на тот момент небоеспособна 



и не могла наступать. После открытого огня белыми по Покровке части НРА начали 

спешное отступление, а затем за ними уходили отступившие из Владимировки части 

6-го стрелкового полка с огромными потерями пленных. В 13 часов 23 декабря белые 

уже полностью заняли Покровку и начали рыскать в эшелонах с богатой добычей. 

Начался настоящий грабеж, тащили все и солдаты и офицеры. Особенно требовалось 

обмундирование. Командиры частей специально стали кричать «красные наступают». 

Только  такой «военной хитростью» удалось остановила это мародерство.  

23 декабря 1921 года и боев во Владимировке и Покровке белые захватили в 

плен около 300 красных, 6 пулеметов. Попал в плен  командир 6-го стрелкового 

полка Нильсон-Гирст Н.П. с 40 его бойцами и 2-мя трехдюймовыми орудиями, 

стоявшими без упряжек.  Белый генерал Сахаров Н.П. оставался пассивен в д. 

Покровка с полудня 23-го до утра 24-го декабря,  что дало возможность комиссару 

Особого Амурского полка Бороздину, привести в некоторый порядок 

дезорганизованные толпы народоармейцев, скопившихся в д. Дежневке,  разгрузитъ 

разъезд  в Николаевке и на ст. Волочаевка, выдвинуть на фронт бронепоезд. И уже 

под его прикрытием к вечеру 24-го декабря, не спеша, вывести из д. Волочаевка на 

запад части красного фронта с сохранением порядка.  

 

Бои у Покровки и Владимировки временно задержали белоповстанцев, что 

позволило все отступающие части НРА стянуть на станцию Ин с малыми 

потерями. 

 

Боестолкновения у Волочаевки 24 декабря 1921 г. 

 

После боев у Покровки и Владимировки части НРА понесли серьезные потери. 

На станции Дежневка царил полный хаос, народоармейцы отходили к Волочаевке. 

Их отход  прикрывал бронепоезд № 8, прибывший накануне на театр военных 

действий по распоряжению начальника боевого участка Федора Петрова-Тетерина. 

Для того, чтобы обеспечить организованный отход частей дальше от Волочаевки к 

станции Ин с орудий бронепоезда и установленных на платформах двух танков на 

подступах к Волочаевке велся огонь по наступающим белоповстанцам. Комендант 

станции Волочаевка Владимир Смирнов отправлял скопившиеся составы на ст. Ин не 

допуская затора. Прицепив к обычному паровозу платформу с орудием и пулеметами 

Смирнов на таком примитивном бронепоезде прикрывал отход арьергарда частей 

НРА. Позже за эту работу он получит высшую награду ДВР - орден Красного 

Знамени. 

            Эвакуация частей Приамурского военного округа через Волочаевку была 

обеспечена. Белоповстанцы потеряли в этом бою 30 человек. Войдя в Волочаевку 24 

декабря, они разместились в деревне на дневку  перед движением на Ольгохту и Ин. 

 (описание боя у Волочаевки можно разместить отдельно по QR-коду) 

 

Декабрьский бой  под Волочаевкой малоизвестен. О боях в этом селе 10-12 

февраля 1922 года написано очень много, а  декабрьские события – это история 

отступлении частей НРА на запад, которые за свои малые масштабы не освещались в 

прессе. Однако это боестолкновение было более кровавым для белоповстанцев, чем 

события под Покровкой и Владимировкой.  



После боев у Покровки и Владимировки на станции Дежневка царил полный 

хаос. Части НРА понесли потери. Никакого начальства у красных не было, была 

лишь толпа напуганных людей. К ночи 23 декабря в Дежневку подошел из Самарки в 

полном порядке Особый Амурский полк. Общая численность сил красного фронта 

была до 3500 человек. В Покровке же к этому времени оказалось  более 2000 штыков 

и 380 сабель белоповстанцев. 

Если бы части белых выдвинулись из Покровки сразу 23 декабря и 

преследовали отступающие части красных, то уже никаких дальнейших боев бы не 

случилось под Ином, Ольгохтой и Волочаевкой. В ходе преследования и при 

сложившейся панике отступавших, они были бы настигнуты, разгромлены, а весь 

подвижной состав достался бы белоповстанцам. Однако, белые даже разведки на 

Дежневку не выслали. 

И лишь в 8 часов утра 24 декабря 1921 года белоповстанческие колонны 

выступили из Покровки на запад к Волочаевке. Вдоль железной дороги двигались 

части 5-й колонны генерала Сахарова Н.П., а по Амуру, где не было ни одного 

красного, обходили с юга части 3-й колонны полковника Ефимова А.Г. В Покровке 

они поменялись маршрутами. Ефимов уже 25 декабря будет в Нижне-Спасском. 

После небольшой артиллерийской перестрелки с бронепоездом красных уже в 

полдень белые были в Дежневке, где сделали небольшой привал. В то время 

Дежневка была маленькой деревушкой на ровном, голом поле рядом с полотном 

железной дороги. 

После Дежневки важной станцией на пути была Волочаевка, где скопились 

составы, которые нужно было своевременно отправлять до ст. Ин. С этой 

обязанностью хорошо справлялся комендант станции Владимир Смирнов. 

Энергичной работой он содействовал эвакуации эшелонов еще из Хабаровска, не 

допуская затора в пути.  

Белая колонна в 15-30 была в 4 верстах от Волочаевки. А за 30 минут до них 

здесь на «Опытном поле» были красные части. В самой Волочаевке части 

народоармейцев приводились в порядок и планомерно отходили на Ин. На станции 

были брошены несколько вагонов  и один испорченный паровоз, у которого были 

сняты золотники. Белые так и не смогли его отремонтировать за два дня  нахождения 

в Волочаевке. 

Около 16 часов, когда артиллерия и обозы белых подтянулись к 

железнодорожной будке в 3-х верстах, не доходя до Волочаевки, красный 

бронепоезд, выйдя со станции, быстро пошел навстречу.  

Импровизированный бронепоезд красных – это несколько платформ, на 

которых стояли  два маленьких танка и вели огонь из пулеметов. Это Федор Петров-

Тетерин совместно с комендантом станции Волочаевка Владимиром Смирновым 

применили столь необычный прием. Они прицепил к обычному паровозу платформу, 

установили орудие и пулеметы и тем самым создали еще один примитивный 

бронепоезд. 

Владимир Смирнов, эвакуировав эшелоны с последними паровозами, принял на 

себя командование бронепоездом и прикрыл отход арьергарда частей НРА, имея с 

противником, обладающим двумя орудиями, продолжительный бой в селе. Будучи 

ранен, после перевязки Смирнов остался в строю до конца боя. Своими действиями 

он дал возможность арьергарду НРА отойти в полном порядке. За эту работу на 

Инском смотре-параде войск 31 января 1922 года Смирнов будет награжден В.К. 

Блюхером высшей наградой Дальневосточной республики - орденом Красного 

Знамени. Это была первая награда за первый волочаевский бой. 



А Петров-Тетерин позже снова станет одной из ключевых фигур Инского 

сражения 28 декабря 1921 года, где будет стабилизирован Восточный фронт НРА и 

остановлено движение белоповстанцев на запад. 

На подступах к Волочаевке во время приближения бронепоезда белые стояли 

как зачарованные, не убирали повозки, не ставили орудия на позицию. Лишь 

кавалерия нырнула в овраг на север и пехота рассыпалась в цепи. Бронепоезд открыл 

меткий огонь по колонне белых. Первым снарядом красные попали в упряжку 

орудия. Началась паника, повозки устремились назад. Комбинированный огонь 

бронепоезда, гранаты взмывают вверх снег и рыхлую землю пашни, белые облачка 

шрапнелей рвутся у белых артиллеристов прямо над головами. Люди сбивались в 

кучи, а пулеметный огонь бронепоезда бил по ним и повозкам. Стрелки отступали. 

Генерал Сахаров метался, призывая стрелков не бросать цепей. В этот момент 

«заговорило» первое орудие белых у полотна дороги. Белые стрелки остановились. 

Положение выравнивалось. Волжане обходили бронепоезд с юга, кавалерия уже 

двигалась мимо кладбища на село. Бронепоезд в 18 часов начал быстро отходить. 

Первая атака белых под Волочаевкой была отбита. Части 5-й колонны не имели 

опыта борьбы с бронепоездом вдоль железной дороги, в отличие от 3-й колонны, 

которая в течение 3-х недель двигалась вдоль полотна и приспособилась к борьбе с 

этой силой. Удар в тыл отступающих частей народоармейцев не получился. 

Эвакуация частей Приамурского военного округа через Волочаевку была обеспечена. 

Белоповстанцы остановились в 3-х верстах к востоку от Волочаевки.  

Уже в сумерках кавалерийский полк белоповстанцев обойдя сопку ворвался  на 

станцию, где захватил в плен нескольких отсталых красных. В 18-15 главные силы 

белой колонны  втягивались в село, где они буду размещены на дневку 25 декабря, а 

затем двинутся дальше на запад. 

Под будкой у Волочаевки белые потеряли 30 человек убитыми и ранеными, 

красные указывали на общее количество потерь до 50 человек. Этот эпизод  у будки с 

потерями белых  скверно сказался на состоянии их духа. 

Декабрьский волочаевский бой был первым из трех зимой 1921-1922 гг.  Еще 

никто даже не мог и подумать, что именно здесь под Волочаевкой  12 февраля 1922 

года состоится решающее заключительное сражение Гражданской войны на 

территории Приамурья. 

 

Из допроса ординарца генерала Сахарова, арестованного в конце января 

1922 в тылу НРА, куда он направлялся с разведывательной целью: 

"...Из Покровки революционные части верст 7 преследовал наш кавдивизион в 

числе 150-200 человек. 

Через день после взятия Покровки из таковой выступили на Дежневку в 

составе: 5 отряда – 8 полков  и 3 отряда – 3 полка при 3-х орудиях. Дежневка была 

взята с малым боем без потерь. Отдохнули здесь час и двинулись на Волочаевку. 

Не доходя до Волочаевки 2-х верст, были рассыпаны в цепь в правую сторону и 

пошли в обход Волочаевки, а обозы оставались все на дороге. Броневик реввойск нас 

обстреливал. После сильного боя Волочаевка была нами взята. Здесь же был взят 

один кореец, который был расстрелян, и один солдат, у которого были документы 

об увольнении - со службы его отпустили. Наши потери: убитыми и ранеными не 

более 10 человек. 

До занятия Волочаевки настроение частей было бодрое". 

 



Из воспоминаний С.Н. Капулина, участника Гражданской войны, бывшего 

партизана Тунгусского отряда:  

«…Не доезжая до Волочаевки километров пять, мы заметили с левого фланга 

кавалерию. Определить, чья конница, было трудно, так как в Нижне-Спасском 

стояла небольшая группа партизанского отряда Петрова-Тетерина. Соблюдая 

осторожность, мы с подводами спустились в низменность, которая находилась 

неподалеку от железнодорожной казармы, и вдвоем с Деминым выехали в разведку. 

Как только мы поднялись на возвышенность, белогвардейцы, засевшие на восточной 

окраине Волочаевки, открыли огонь. Мы мгновенно вернулись к подводам, развернули 

их и направили к сопке Июнь-Корань, а из пулемета Демина открыли огонь. 

Белогвардейская конница, спешившись с лошадей, стала обходить нас. Белым 

удалось занять полуказарму, которая находилась за нами, и перерезать дорогу, 

шедшую с Дежневки на Волочаевку. В это время со стороны Ина подошел наш 

бронепоезд «Красная звезда» и открыл сильный орудийный и пулеметный огонь. 

Белогвардейцы, находящиеся на восточной окраине Волочаевки, отвлекли свое 

внимание на бронепоезд. Мы в это время перенесли огонь на группу белогвардейцев, 

обходящую нас, что дало нам возможность отойти к подножью сопки, где уже 

находились наши подводы с оружием. 

У сопки мы выбрали удобную позицию и подготовились принять бой с 

белогвардейцами. Когда я поднялся на возвышенность, то увидел, что под ударами 

бронепоезда белогвардейцы в панике, бросив убитых, стали отходить в сторону 

Нижне-Спасского и Самаро-Орловки. 

Мы с Деминым поехали к месту, откуда бежали белые, и подобрали там 

раненого белогвардейца. Он рассказал о передвижениях белоповстанцев.  

 В Нижне-Спасском небольшая часть отряда Петрова-Тетерина, не 

выдержав внезапного нападения, отошла. После этого конница двинулась к 

Волочаевке.  

Мы также все оружие доставили в Архангеловку. 

На следующий день в Архангеловку вернулся И. П. Шевчук с группой партизан. 

Прибыл также обоз с оружием, сопровождаемый Трофимом Шевчуком. После 

моего доклада командир отряда вынес нам благодарность» 

 

Инский бой 28 декабря 1921 г. 

Станция Ин в годы Гражданской войны была ключевым опорным пунктом. 

Здесь было ремонтное депо и возможность заправлять паровозы водой. Крохотный 

поселок не мог вместить всех. Плохо одетые, голодные, подавленные отступлением 

бойцы поочередно грелись в домах, жгли костры на улицах. 

Примерное соотношение сил накануне Инского боя:  белоповстанцы - 1000 

штыков 200 сабель и 3 орудия, красные -  около 3500 чел. при 2 орудиях.   

 Ранним морозным утром 28 декабря 1921 года белоповстанцы в составе 6-ти 

пехотных полков, одного кавалерийского полка, конной батареи под командованием 

генерала Сахарова с трех сторон под прикрытием темноты подошли к ст. Ин.  

Накануне командование бронепоезда НРА № 8 приняло решение разделить его 

на две самостоятельные части. Одна защищала станцию, депо и западный семафор, 

другая часть охраняла входной семафор с востока, где был принят бой. 

          Град пуль. Противника не видно. Положение сложилось для НРА критическое. 

Народоармейцы растерялись, перемешались, стали быстро и беспорядочно отходить. 

Дело дошло до того, что многие из бойцов, побросав оружие, отказались от борьбы. 

На станции паника. Никто ничего не понимал. Белые вели ураганный огонь. 



Петров-Тетерин Ф.И., начальник боеучастка, проявляя мужество и героизм, под 

пулями вскочил на бронепоезд и повел его на врага. Бронепоезд прорвался сквозь 

огневой вал, подошел к частям белоповстанцев и стал расстреливать их в упор.  

Обойдя фланги, белоповстанцы ударили еще и с тыла небольшим конным 

отрядом 1-ой стрелковой бригады в 20 сабель, задачей которого было выведение из 

строя полотна железной дороги.  

         Успех бронепоезда № 8 быстро изменил настроение бойцов НРА. Под его 

прикрытием они бросились в штыковую атаку. Белые вынуждены были отступить на 

восток, оставляя раненых. 

С рассветом, под прикрытием огня бронепоезда части народоармейцев перешли 

в контрнаступление. Осознав полную бесперспективность дальнейшего наступления, 

белое командование дало наконец своим частям сигнал об отходе. Победа 

народоармейцев была одержана в основном благодаря действию бронепоезда № 8. 

Однако, в темноте под огонь попадали и свои и чужие, и народоармейцы и 

белоповстанцы путали своих бойцов в панике, когда те отступали на флангах. Первая 

победа народоармейцев под Ином имела большое моральное значение. 

Белоповстанцы потерпели первое серьезное поражение. В бою под Ином погибли 150 

народоармейцев и более сотни белоповстанцев. Об этом факте нам напоминают 

сегодня памятные знаки поселка. 

На станции Ин был стабилизирован фронт НРА, предопределены ее дальнейшие 

успехи. Началось победное шествие народоармейцев к Владивостоку.  

Первая половина января 1922 года была насыщена боями на заснеженном 

пространстве между Волочаевкой и Ином. 

  
Дробышевский 

П.А., один из 

командиров 

бронепоезда 

№ 8 

Петров-Тетерин 

Ф.И., командир 

Приморско-

Хабаровского 

партизанского 

отряда, сводного 

отряда, начальник 

боеучастка  в 

декабре 1921 г., в 

Волочаевской 

операции – 

командир 

Отдельного 

пластунского 

батальона 

Бронепоезд № 8 НРА ДВР, 1922 г. 

 



 

 
Схема Инского боя 28 декабря 1921 г. из книги Б.Б. Филимонова «Белоповстанцы» 

 

 

 

Бои под Ольгохтой 4 января 1922 г. 

 

Первый ожесточенный  бой у разъезда Ольгохта произошел 4 января 1922 года. 

Белые заняли оборону в 500-750 метрах к западу от разъезда по обе стороны от 

железной дороги. На рассвете части НРА начали атаковать Ольгохту, занятую 

белоповстанцами. Неся значительные потери убитыми и ранеными части 

белоповстанцев вынуждены были отступить. Подкрепление в лице полковника 

Ефимова А.Г. перешло в контрнаступление, но народоармецев было больше, и 

операция белых не удалась. Потери белоповстанцев составили около 230 человек 

убитыми, ранеными и обмороженными, а у НРА - около 250 человек.  

  

Волочаевский бой 5-6 января 1922 г. 

 

Части НРА пытались вернуть свое прежнее положение и двигались назад к 

Волочаевке. В ночь на 6 января состоялся Волочаевский бой, который в 

воспоминаниях белых получил название “слоеный пирог”. Белоповстанцы 

 разработали план боя и ждали атаки прямо в деревне и у ее окраины с 11-12 часов, 

но народоармейцы пройдя по морозу и глубокому снегу от Ольгохты до Волочаевки 

подошли к деревне только ночью. Части не видели друг друга и не могли понять, что 

делает каждая сторона, все соединения перемешались и огонь нередко велся по 

своим. 

Народоармейцы вошли в деревню и даже захватили в тылу у белых Сопку Июнь-

Корань. Белые отступили на восток. Попытки отряда Шевчука зайти с тыла были 

пресечены бронепоездом белоповстанцев. Короткая победа намерзшихся и 



смертельно уставших народоармецев завершилась  с подходом подкрепления 

белоповстанцев. Части НРА были выдавлены с сопки и села, Волочаевка снова 

перешла к белоповстанцам, а народоармейцы отошли к Ольгохте, оставив затем и ее. 

  

 

«Второй Ин» (бои на подступах к Ину 10-11 января 1922 г.) 

 

10 января белоповстанцы решили атаковать станцию Ин. Бой шел между 2-й и 

3-й полуказармами между Ином и Ольгохтой. Белые части в 7 часов утра повели 

наступление на сторожевое охранение красных. Подоспевшими резервами 

народоармейцев  наступление было отбито, причем белые пытались весь день 

переходить на всем фронте в атаки, но контратаками частей НРА с большими 

потерями белые были отброшены. Бой продолжался до позднего вечера, временами 

переходя в артиллерийскую дуэль. Ночью белые отошли на разъезд Ольгохта, 

оставив сторожевое охранение.  «Второй Ин» обернулся для белых еще большими 

потерями чем декабрьский Инский бой. После этого они укрепились на Ольгохте до 

февральских событий. 

Плохое обмундирование, рваные полушубки, галоши и ботинки вместо 

настоящей зимней обуви, отсутствие горячей пищи, нахождение сутками на 

открытом воздухе при температуре ниже 30 градусов, длительные переходы на 

значительные расстояния пешком оставляли на зимних просторах многие сотни 

убитых, замерзших и пострадавших. 

  В этом бою общие потери белоповстанцев составили до 350 человек убитыми и 

ранеными. Или 25% крупных и свежих полков. Народоармейцы потеряли более до 40 

человек убитыми и отошли, не преследуя белых.  

  

 
 

Генерал-майор Сахаров Н. П., участник 

боев  у  сел  Казакевичево, Владимировка, 

Волочаевка, Ин зимой 1921-1922 гг. После 

поражения под Ином 10-11 января 1922 г. 

уехал во Владивосток. 

 

Аргунов А. Г., полковник Ген. Штаба. 

Участник Хабаровского похода 

белоповстанцев. Создавал Волочаевский 

укрепрайон в январе 1922 гг. 

 

 

 

 

Налет на Хабаровск 12 января 1922 г. 

 

В ночь с 11 на 12 января отряд партизан под руководством Д.И. Бойко-Павлова 

совершил налет на Хабаровск, где размещались части белоповстанцев.  



 
Бойко-Павлов Демьян Иванович (1892-1964) – председатель Военно-революционного 

штаба объединенных партизанских отрядов Приамурья во время Гражданской 

войны.  

Участник налета на Хабаровск в январе 1922 г. в тылу Белоповстанческой армии. 

При жизни заслуги значительно преувеличены, что вызывало и в те времена и сейчас 

неоднозначность подхода к личности Бойко-Павлова Д.И. 

 

Подготовка  Волочаевской операции НРА и укрепление Волочаевки 

белоповстанцами. 

 

До начала февраля были небольшие боестолкновения как на Амурском 

направлении, так и вдоль линии железной дороги. Стороны готовились к важному 

сражению. Белоповстанцы под командованием полковника Аргунова А.Г. укрепляли 

Волочаевку, а командование НРА разрабатывало Волочаевскую операцию и план 

штурма укрепрайона.  

 



 

 

 

26 января 1922 г. на фронт прибыл  Военный министр ДВР Василий Блюхер.   

На Ине 31 января проведен первый парад войск НРА, и первое массовое 

награждение бойцов. 

 (Инский парад войск можно разместить отдельно по QR-коду) 

ИНСКИЙ СМОТР-ПАРАД ВОЙСК 

НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 

 

31 января 1922 года на станции Ин прошел смотр-парад частей НРА, 

который имел большое значение для укрепления дисциплины и морального 

духа, сражавшихся в тяжелейших условиях бойцов. 

 

В течение января 1922 года на Ин прибывали части Народно-

революционной армии. Начальник штаба НРА Виктор Сергеевич 

Русяев лично контролировал прибытие маршевых рот и распределял 

их по частям. 

На станции Ин начала сосредотачиваться Читинская бригада. 

20–21 января 1922 года прибыл 3-й стрелковый полк, 22–26 января 2-

й стрелковый полк и с 25 по 31 января выгружался 1-й стрелковый 

полк бригады. 

Войска Приамурского военного округа были переименованы в 

Восточный фронт НРА. Шло активное переформирование частей. 

Численность войск на Ине после прибытия Читинской бригады составляла 5900 

штыков и 1500 сабель. 

У «белых» к этому времени с ближайшими резервами насчитывалось 5505 

штыков и 3395 сабель при 65 пулеметах, 16 орудиях и 3-х бронепоездах. 

В.К. Блюхер прибыл на фронт 26 января 1922 года на ст. Бира. После работы в 

штабе фронта Главнокомандующий НРА 28 января 1922 года в 7.30 утра прибыл на 

ст. Ин для руководства войсками. Его встретил почетный караул. 

В качестве подготовки войск к предстоящим боям Блюхер назначил на 31 

января 1922 года на ст. Ин смотр-парад всех народоармейских частей. 

На парад 31 января 1922 года были выведены части Инского гарнизона: 1-й и 2-

й стрелковые полки Читинской стрелковой бригады; 6-й стрелковый полк, Особый 

Амурский полк, пластунский отряд Ф.И. Петрова-Тетерина, а также отдельные 

кавалерийские и артиллерийские части. 

 

 

На парад собрались все: свободные бойцы, не участвующие в параде, рабочие, 

женщины, дети. 

Смотр войск проходил в ясный солнечный день. С 11 часов войска стройными 

колоннами начали подтягиваться к месту сбора. 

В полдень войска всех родов оружия построились на плацу, раздавались 

отрывистые слова команды. Войска стояли вольно, кавалеристы спешились, шли 

оживленные разговоры среди бойцов. 



 
 Но вот показалась группа – Главком со своим штабом, представителями 

Военсовета, ВоенПУРа и политотдела Восточного фронта. 

Картина моментально изменилась, короткие слова команды, и все подтянулись, 

кавалеристы на конях, пехота выровнялась. 

Для поднятия морального духа Главнокомандующий НРА В.К. Блюхер после 

обхода войск на ст. Ин обратился со словами приветствия и поздравления к 

отличившимся в боях бойцам и командирам. Во время речи Главнокомандующего 

площадь затихла, и каждое его слово доносилось ясно даже до дальних рядов. 

Затем были прочитаны приказы о награждении командиров и народоармейцев, 

отличившихся в боях под Покровкой, Владимировкой, Ином 28 декабря 1921 года и в 

боях 5 января 1922 года. 

Серебряными часами были награждены и.о. комполка Шамонин, командир 

батальона В.В. Турский, командир 3 батальона 5 сп В.М. Чернов, командир батальона 

Бабицкий. Орденом Красного Знамени были отмечены боец Г. Масленников, 

командир отряда Ф.И. Петров-Тетерин, командир бронепоезда № 8 П. Дробышевский 

и комендант ст. Волочаевка. Некоторые бойцы получили золотые часы, серебряные 

кубки и другие награды. Отличившихся героев войска приветствовали громкими 

криками «ура», стройно катящимися по всему полю. 

 

 

После вручения наград войска перестроились и стройными колоннами 

окружили Блюхера, обратившегося к бойцам с короткой, но сильной речью. Главком 

обрисовал обстановку в Советской России и ДВР, указал и на трудности, стоящие 

перед НРА, на то, что стойкость, проявленная амурцами, дает уверенность в победе. 

Речь Блюхера покрывалась громовым «ура». 

По окончании речи Главкомом был принят парад. Войска стройными 

колоннами проходили мимо Блюхера. Музыки не было. Лица бойцов были суровыми 

и вдумчивыми. Главком и все военполитработники приветствовали криком «ура» 

геройский Амурский полк. Амурцы шли, взяв ружье «на руку». Смотрелось это как 

стальная щетина штыков. 

 

Об итогах парада было объявлено в приказе по войскам фронта № 51 от 2 

февраля 1922 года. 

«Вид и выправка молодцеватая, в прохождении поротно равнение хорошее. 

Особо отмечен вид 3 батальона Особого Амурского полка и подразделения 6 сп. 

Время подготовки к параду не потеряно, всем бойцам и командирам, участвующим в 

параде, объявлена благодарность. 

Парад пусть будет первым шагом к раскрепощению народов Востока и 

превращения в победный марш к морю. 

 



Главнокомандующий НРА Блюхер 

Начальник полевого штаба Луцков». 

Волочаевская операция 5-14 февраля 1922 г. 

 

В частях Восточного фронта НРА сформированы Забайкальская и  Инская 

группы войск. Забайкальской группой на Амурском направлении командовал 

соратник Блюхера Николай Томин, а Сводной стрелковой бригадой (Инской группой) 

Яков Покус.  Главком – Василий Блюхер, Командующий фронтом - Степан Серышев, 

комиссар Восточного фронта  - Павел Постышев. 

     
Блюхер В.К. Серышев С.М. Постышев П.П. Покус Я.З. Томин Н.Д. 

 

Бои за Ольгохту 5-7 февраля 1922 г. 

 

Волочаевская операция началась 5 февраля. Значительно пополненные части 

НРА стремительным ударом занимают разъезд Ольгохта. Усиленно чинились 

железнодорожные мосты и пути, и уже к вечеру бронепоезд народоармейцев прибыл 

на станцию. 7 февраля белоповстанцы попытались отбить Ольгохту и повели 

наступление, но контратака народоармейцев с поддержкой бронепоезда № 8 и 3-ей 

Отдельной легкой артбатареи заставила белых отступить к Волочаевке.   

 (можно вставить описание боев за Ольгохту можно разместить отдельно 

по QR-коду) 

 

Накануне Ольгохтинского боя с сосредоточением Читинской стрелковой 

бригады численность войск НРА составила 5900 штыков и 1500 сабель.  

Непосредственно у противника на фронте по данным разведки НРА 5565 

штыков и 2295 сабель, 65 пулеметов, 15 орудий и 3 бронепоезда. В ближайшей тылу 

в Верино, в дивизии генерала Савицкого 1100 сабель. В тылу у противника 3650 

штыков и 2750 сабель, 24 пулемета и 4 орудия.
 

Группировка противника в Волочаевке, передовой отряд в Ольгохте, в 

Нижнеспасском и заслон в Архангеловке. Ближайшие резервы в Николаевке, 

Покровке, стратегический резерв в Верино. 

Противник перешел к обороне, но может атаковать 5-6.02.1922 г. 

 

Оценки состава войск НРА под Волочаевкой и сил генерала Молчанова 

приводятся самые разные. У НРА от 5500 до 7500 штыков, от 1300 до 4500 сабель, 

30 пулеметов, 30 орудий, 3 бронепоезда и 2 танка. У Молчанова от 3500 штыков и 

1300 сабель, 90 пулеметов, 12 орудий, 3 бронепоезда. Есть и другие данные. Войска 

НРА превосходили противника по живой силе в 1,5 раза, по орудиям и пулеметам в 3 



раза. В отличие от Молчанова у Блюхера никаких резервов в ближайшем и глубоком 

тылу не было. 

 

4 февраля командир первой отдельной Читинской бригады П. Д. Томин 

получил приказ: двинуться вдоль железной дороги на восток и  одним полком 1-й 

Читинской бригады с кавалерийским эскадроном 4 кавполка, 3 легкой артбатареей и 

приданными бронепоездами №№ 2, 8, 9 выбить противника из Ольгохты, занять 

разъезд, исправить железнодорожные мосты и путь на участке Ин—Ольгохта, 

удерживать за собой район Ольгохты во что бы то ни стало.  

В ночь с 4 на 5  февраля на выполнение задания со станции Ин  двинулся 2-й 

полк Читинской бригады с легкой артиллерийской батареей. Приказ был краток – 

взять с боем Ольгохту и удерживать за собой район от ст. Ин до нее. Тихо, без 

свистка поезд тронулся в путь. В пяти километрах от разъезда Ольгохта бойцы 

быстро разгрузились, развернулись в цепь и пошли вдоль железнодорожного 

полотна. В первой линии наступающих шел 2-ой стрелковый полк с легкой 

артиллерийской батареей. 

Стало светать, когда бойцы переднего дозора приблизились к разъезду. Тут их 

заметил противник. Оглушительный взрыв потряс воздух. Это открыл огонь 

бронепоезд белых. Заработали пулеметы и винтовки. Завязался упорный бой. Под 

артиллерийским огнем бойцы НРА короткими перебежками продвигаются вперед. 

Пулеметчики выкатывают свои «максимы» и открывают прицельный огонь. 

Пехота подходит к разъезду на расстояние 250— 300 метров. Селение в дыму. Боясь 

окружения, белые вынуждены отойти в сторону Волочаевки. 

Ольгохта взята частями НРА. Белые части преследуют дальше. Заняли и 

первую полуказарму в шести километрах от разъезда, но удержать ее не смогли. В 

Ольгохте передышка. Люди валились с ног и, примостившись где-нибудь у костра, 

засыпали коротким и тревожным сном.  

Саперы и железнодорожники приступили к ремонту пути.  

Утром 5 февраля неожиданным ударом 2 стрелкового полка Читинской 

стрелковой бригады с приданными подразделениями противник был выбит из 

Ольгохты. Полк продвинулся на 6 км вдоль железной дороги к Волочаевке. 

Немедленно приступили к восстановлению железнодорожных мостов отдельная 

железнодорожная рота и корейский отряд. 

Одновременно отряд Шевчука вел разведку на Архангельское слева, а справа 

по Амуру также вел разведку Троицкосавский кавполк в направлении на 

Верхнеспасское. 

К вечеру 5 февраля  мосты до разъезда Ольгохты были исправлены красными. 

Подошел бронепоезд № 8 НРА.  

6 февраля части НРА продвинулись к востоку от Ольгохты, подтягивались 

части, чинились мосты, шла усиленная разведка красными. 

 

Генерал Молчанов 7 февраля 1922 г. предпринял попытку восстановить 

положение и отбить Ольгохту.  

7-го февраля белые в количестве 7 полков в 4 часа утра повели 

наступление на Ольгохту. Контратакой частей НРА противник был отбит с 

большими для него потерями. Белые части окружили со всех сторон 

противника, но усилиями бронепоезда № 8 и третьей Отдельной батареи белые 

расстреливались в упор картечью при атаке. Бой продолжался до 7 часов. После 

чего белые отступили. 



 

О появлении новых вражеских сил донес командир разведки НРА  Иван 

Янович.  Он же задержал со своими бойцами продвижение противника. Между тем с 

севера и юга подошли новые части белых, с запада появилась белая конница, которая 

вышла к железнодорожному полотну между Ином и Ольгохтой и подожгла мост. 

Молчановцам удалось окружить с флангов 2-й сп и одним кавэскадроном 

прорваться в тыл полку. Командир 2 сп Читинской бригады доложил – окружен со 

всех сторон, но на своих бойцов надеюсь! 

Белая конница перегородила путь между Ином и Ольгохтой, подожгла мост. В 

критический момент исход боя в пользу НРА решил бронепоезд № 8 и 3 легкая 

артбатарея. Они открыли огонь по противнику картечью и нападение было отбито. 

Экипаж бронепоезда № 8 потушил пожар на подожженном белыми мосту и 

продолжал поддерживать 2 сп. Полк не дрогнул, не смешался и не рассыпался. Атака 

противника силами 650 штыков, 80 сабель и бронепоезда «Волжанин» была отбита и 

молчановцы отступили. 

За доблесть и мужество многие участники боя под Ольгохтой были 

награждены. Эта победа позволила частям ИРА занять важнейший плацдарм, 

исходный рубеж для наступления на Волочаевку. 

 

С.М.Серышев с восторгом отозвался о результатах боя за Ольгохту и в приказе 

№ 43оп от 9 февраля 1922 г. писал: бой за Ольгохту 7 февраля 1922 г. показал 

несокрушимую мощь революционного духа бойцов. Последняя попытка Меркуловских 

войск перейти в наступление потерпела полную неудачу. 

Семь отборных полков окружили один полк Читинской бригады с флангов, 

неприятельский эскадрон прорвался в тыл и поджег мост. 3-я батарея и бронепоезд 

№ 8 открыли огонь картечью и отбили противника. 

«Жму руку от имени фронта трудящихся ДВР героям 3-й батареи, железной 

команде бронепоезда № 8 и героям читинцам!». 

 
Оглоблин И.Н., командир 3-ей легкой артбатареи. Участник Инского, 

Ольгохтинского и Волочаевского боев. 

 

Усиленный подразделениями пограничников отряд Бороздина по приказу 

Томина поддерживал связь с Троицкосавским полком, отвечающим за правый фланг 

Инской группировки войск Восточного фронта. 6 февраля 1922 г. Побережная группа 

Бороздина сбила головной отряд противника и преградила ему путь на ст. Тихонькая 

и далее к Амурской железной дороге. Как выяснилось бой завязался с отрядом 

Илькова, появившегося в очередной раз с территории Китая. Ильков отступил и ушел 

в Михайло-Семеновскую. 

Блюхер проинформировал Правительство ДВР о нарушении противником 

нейтралитета Китая и просил протестовать против свободного передвижения по его 

территории белоповстанцев. 



Небольшой разъезд трижды переходил из рук в руки. Красные взяли верх над 

белыми. Победа под Ольгохтой вселила еще больше уверенности частям НРА перед 

решительным сражением в Волочаевке. 

 

Волочаевское сражение 10-12 февраля 1922 г. 
 

Белоповстанцы уже не получали поддержки от интервентов и, потеряв 

Ольгохту, отходили к Волочаевке, делая попытки укрепиться на позиции сопок 

Лумку-Карани и у 3-ей полуказармы у р. Поперечной.  

8 февраля после 2,5-часового боя  части НРА заняли Лумку-Карани, 9 февраля 

народоармейцы заняли линию р. Поперечной, а 10 февраля - перешли в наступление 

на всем участке перед Волочаевкой. 

9 февраля Забайкальская группа Томина выступает на Амурском направлении 

с разъезда Ольгохта. 

  

   Накануне народоармейцы пополнили свой кадровый состав. Численное 

преимущество было на их стороне как в количестве штыков и сабель, так и в 

вооружении.  Я.З. Покус в книге «Борьба за Приморье», изданной в 1926 году 

приводит данные по Белоповстанческой армии накануне Волочаевского сражения: 

общая численность 3500 штыков, 1300 сабель, 99 пулеметов, 11 орудий, 3 

бронепоезда «Волжанин», «Генерал Каппель» и «Дмитрий Донской». 

          Количественные данные сил и средств частей двух противоборствующих 

сторон в разные годы в разных источниках значительно разнятся. Общая численность 

армий с резервами  - около 14-16 тысяч человек, по 7-8 тысяч штыков и сабель с двух 

сторон. 

 
 

В ходе трехдневного сражения на подступах к Волочаевке было предпринято 

два штурма. 

  



10 февраля начался первый штурм. Белоповстанцы сделали несколько рядов 

проволочных заграждений. Позиции укрепрайона тянулись на 18 км от Тунгуски к 

Амуру. Эти укрепления остановили армию ДВР и сделали ее легкой мишенью для 

пулеметов и артиллерии белоповстанцев. Ножниц для резки проволоки и топоров не 

было, бойцы не могли пробиться через укрепления,  вязли в сугробах и замерзали на 

морозе. Первое наступление захлебнулось, народоармейцы несли  серьезные потери. 

Морозные фвральские дни увеличивали потери обеих армий. Командующий Сводной 

бригадой Яков Покус указывал на потери 10 февраля в количестве 428 убитых, 

раненых и обмороженых. 

  

Группа Петрова-Тетерина и Шевчука  выбила из деревни  Архангеловка 

белоповстанцев, продвинулась до Даниловки, была отбита и отошла назад к 

Архангеловке и участия в штурме Волочаевки 12 числа не принимала. А 

Забайкальская группа Томина с опозданием и большими потерями 10 февраля заняла 

деревню Верхне-Спасское на Амурском направлении. 

Ночью в районе 3-ей полуказармы у моста через Поперечку был организован 

штаб и полевой госпиталь: в дом на 25 квадратных метров свозили на санях и 

подводах раненых, сложенных друг на друга. Часть размещали на улице у костров, 

затем увозили на Ольгохту,  Ин, в Биру.  

  

11 февраля боевые действия практически не велись, лишь короткие 

перестрелки. Частям НРА удалось привести себя в порядок, починить разрушенные 

мосты, подтянулась артиллерия, подвезти для нее снаряды, заменялся личный состав. 

К вечеру по исправленным мостам были подтянуты бронепоезда № 8 и № 9.  

 
  

На Амурском направлении днем 11 февраля Забайкальская группа занимает 

село Нижне-Спасское. На выручку группе белоповстанцев на амурское направление 

выдвигается резерв – Поволжская бригада, снятая с волочаевских позиций и после 

боев не успевшая перевести дух. Значительная часть поволжцев на рассвете, отступая 

под натиском Троицкосавского кавалерийского полка, была 

уничтожена и рассеяна Обходной колонной 6 стрелкового 

полка НРА. 

  

Второй штурм под Волочаевкой начался 12 февраля в 

7 часов утра с трех сигнальных выстрелов из орудий 

бронепоезда. Наступление велось вдоль железной дороги. 

Это дало возможность реализовать преимущество в 

артиллерии и использовать бронепоезда. Пехота НРА 

сумела преодолеть колючую проволоку под огнем белого 

бронепоезда. При поддержке красных бронепоездов за 

несколько часов части НРА ДВР взяли Волочаевку и сопку 



Июнь-Корань. В 11 часов 32 минуты Волочаевка была взята народоармейцами. 

Противник оставил Волочаевский укрепрайон и отступил к Хабаровску. 

            Вымотанные штурмом части НРА заночевали в Волочаевке и Опытном поле 

(на полпути между Волочаевкой и Дежневкой, в районе современной Камышовки), и 

только утром 13-го продолжили преследование и без боев вошли в Покровку.  

Части Белоповстанческой армии спешно откатывались на юг. Между тем 

Забайкальская группа в ожидании подхода Троицкосавского  кавалерийского полка, а 

затем, заблудившись в Амурских протоках, вышла к деревне Казакевичево лишь 

днем 14-го февраля, не успев отрезать пути отступления противника.  

  

 14 февраля, без боя, был взят Хабаровск. 5-й полк становится в городе 

гарнизоном.  

 
Отряд Ф. Петрова-Тетерина входит в  Хабаровск, февраль 1922 г. 

 

 После боя частей  Забайкальской группы НРА с частями Ижевско-Воткинской 

бригыды  белых занято Казакевичево. 

16 февраля части Белоповстанческой армии окончательно вышли из под 

удара и отступили в Приморье. 

  

Историки отмечали мужество, проявленное обеими сторонами под 

Волочаевкой. Точных цифр потерь в боях нет до сих пор. 

За 10, 11, 12 февраля красные потеряли убитых – 128 человек, раненных  до 800 и 

обмороженных – 200, всего – 1 128. Командный состав понес убыль до 58%. Убито 2 

командира батальона, 6 командиров рот, много лиц младшего командного состава и 

ранено 2 помощника командира полка. Белоповстанцев убито до 400 человек, ранено 

до 700 человек, всего – 1 100, пленных обе стороны не брали. В обзоре оперативного 

управления штаба НРА ДВР даны  цифры потерь красных войск  до 2 000 человек, из 

них около 600 убитых.  

  

Представитель штаба 5 Красной Армии, находившийся в Штабе Народно-

революционной армии, Лярский, по прямому проводу сообщил порученцу 

командующего 5 армией Тимонову 12 февраля 1922 года о том, что "потери под 

Волочаевкой приблизительно: раненых принято 3 эшелона, из санлетучек - 441 

человек, контуженных - 72, обмороженных - 180, больных - 64, трупов (умерших во 

время перевозки) - 17. Итого 572. Кроме того, есть раненые, не вывезенные из 

Волочаевки, общие потери исчисляются приблизительно в 1500 человек. Противник 

отходит от Волочаевки в беспорядке на восток..." 

 



Оперативная сводка штаба НРА от 18 февраля констатирует, что "по 

приблизительному подсчету в боях под Волочаевкой, Верхнеспасским, 

Нижнеспасским и Казакевичево наши потери: убитых пятьсот пятьдесят человек, 

раненых, обмороженных и больных до тысячи двухсот пятидесяти..." 

 «С учетом потерь под Казакевичами 14 февраля в Народно-революционной 

армии были убиты, ранены и обморожены практически каждый третий 

народоармеец, потери составили около 2000 человек. Точных потерь белых не было 

установлено, но они были значительно меньше». 

 

Официально НРА потеряла 570 человек убитыми и более 1250 ранеными. 

Потери Дальневосточной белой армии указываются на уровне 1000 бойцов. 

  

За героизм бойцов и командиров, проявленный при взятии Волочаевки, 6-й 

стрелковый полк НРА был награжден орденом Красного Знамени и переименован 

впоследствии в «4-й Ордена Красного Знамени Волочаевский полк». Орденами 

Красного Знамени были награждены также бронепоезд № 8, 3-я Отдельная легкая 

батарея и 67 бойцов и командиров. 

  

Основные цели Хабаровского похода Белоповстанческой армии по захвату 

Хабаровска и Амурской области не были достигнуты. Удержаться на занятых 

рубежах, выиграв время для развертывания армии не удалось. Войска генерала 

Молчанова отступили в «нейтральную зону». Народно-революционной армии ДВР 

так же не удалось ликвидировать группировку белоповстанцев и окружить. 

 

Значение Волочаевских боев 

 

Волочаевская операция стала одной из последних крупных операций НРА 

ДВР. А Волочаевское сражение, несмотря на свой локальный характер, стало 

переломным в боях между народоармейцами и белоповстанцами. Была решена 

судьба Хабаровска, перешедшего в руки НРА. Бои на Волочаевском плацдарме 

создали условия для проведения Приморской операции 1922 года и дальнейшего 

полного освобождения Приморья от интервентов и белых. 

 

История Гражданской войны на территории современной Еврейской автономной 

области охватывает временной отрезок с осени 1918 г. по 14 февраля 1922 г. 

Гражданская война не завершилась боями под Волочаевкой и еще долго 

продолжалась. Две армии сражались под Бикином и Васильевкой. Белоповстанцы 

откатывались на юг к Владивостоку.  

 

Последняя операция и завершение войны 

 

С 23 июля по 10 августа 1922 года был созван Приамурский Земский Собор во 

Владивостоке. Собор признал принадлежность верховной власти в России династии 

Романовых и образовал Приамурское Земское правительство во главе с генералом 

М.К. Дитерихсом. 



 
Дитерихс М.К., генерал-лейтенант, Правитель Приамурского Земского края, 

Воевода Земской рати (1922 г.) 

Японское правительство уже приняло решение эвакуировать свои войска из 

Приморья до 1 ноября 1922 года.  

С 4 по 25 октября 1922 года проходила последняя крупная Приморская 

операция Гражданской войны на Дальнем Востоке. Войска НРА ДВР уже под 

командованием И.П. Уборевича взаимодействуя с красными партизанами Приморья 

перешли в наступление против Земской Рати генерала М.К. Дитерихса. Теперь уже 

перевес в силах НРА был значителен. Около 20 000 штыков и сабель против 16 000 

белоповстанцев. После ожесточенных боев 8-9 октября 1922 года НРА ДВР заняла 

Спасск. 

 

25 октября 1922 г. части НРА ДВР заняли Владивосток, тем самым завершив 

Гражданскую войну в России. Дата 25 октября считается официальной датой 

завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке, кроме этого  она же является 

датой завершения Гражданской войны в России. 

 
Вступление НРА во Владивосток, 25 октября 1922 г. 

 

 

 

 

15 ноября 1922 г. Дальневосточная республика вошла в состав РСФСР, НРА 

стала частью Красной армии. 

 



 
Парад войск НРА ДВР у железнодорожного вокзала г. Владивостока, ноябрь 1922 г. 

 

Значительная часть «белых» (около 9 000 человек) перешла границу с Китаем, 

почти 10 000 человек эвакуировались на кораблях. Дальнейшая их жизнь проходила в 

эмиграции. 

 

 
Командный состав Ижевско-Воткинской и Поволжской бригад в  эмиграции. Гирин,  

1923 г.  

Во 2-м ряду в центре генералы Вержбицкий, Дитерихс, Молчанов. 

 

Отголоски Гражданской войны  еще были слышны долго. Впереди была 

ликвидация группы генерала Пепеляева на территории Якутии в 1923 г. Японцы 

хозяйничали на северном Сахалине до 1925 г. Вылазки белых банд  на территории 

Амурской полосы (Ленинский, Октябрьский районы области) случались до 1927 года. 

Гражданская война – это не только подвиги народа, но и его трагедия. Огненная 

межа того времени прошла по стране, каждой семье, перепахала привычный уклад 

жизни, психологию и судьбы людей, заполнила города, села и поселки миллионами 



калек, сирот и беспризорных. Были огромные и тяжелые нравственные потери. 

Представители белого движения заканчивали свою жизнь в эмиграции и многие из 

них доживали до преклонного возраста. Их потомки и сегодня живут за границей. 

Победители «красные» в большинстве своем командный состав разного уровня 

прошел через маховик сталинских репрессий. Трагичным оказалось завершение 

судеб и победителей и побежденных. 

Прошел век со времени грозных событий, братские могилы, памятники и сама 

Волочаевка с ее мемориалом остаются свидетелями той далекой истории и по-

прежнему напоминают всем живущим о трагедии народа в начале 20 века.  

 

Территория современной области испытала на себе всю кульминацию 

событий этого тяжелого исторического периода. Самые ожесточенные первые 

бои велись именно здесь на 100-километровом участке от Хабаровска до Ина. 

Победа частей НРА под Волочаевкой имела большое значение. Именно здесь 

решался вопрос о судьбе Дальнего Востока, который мог превратиться в 

колонию интервентов и никогда не войти в состав России. 

Много лет люди воспринимали этот период истории лишь как эпизод, 

вырванный из контекста в виде Волочаевского боя, не рассматривая 

четырехлетнюю трагедию в целом. За долгие годы Волочаевка «обросла» 

легендами и выдумками. Созданный за годы образ того времени больше похож 

на западную историю этих событий. Факты, архивные документы, изложение 

истории событий не только со стороны победителей, но и со стороны 

побежденных нередко указывают об обратном. 

Идеализация красных, а позже белых сильно искажала историю. 

Много лет дата 12 февраля для всех дальневосточников была Днем 

Победы и началом освобождения от интервенции. Мемориал на сопке Июнь-

Корань в Волочаевке стал негласным символом Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. В 2013 году этот день объявлен памятной датой в истории 

Еврейской автономной области, когда вспоминают всех павших в боях 

Гражданской войны. Память о событиях этого периода истории сохраняется 

сегодня в памятных знаках, братских могилах на территории области. 

  

А.Н. Зайцев, учитель школы № 11 с. Волочаевка 


