
Дальнереченск
в годы гражданской войны



- Это состояние вооруженной борьбы 
между политически организован-
ными группами внутри государства 
— борьбы, в ходе которой решается 
вопрос о том, кому будет 
принадлежать государственная 
власть.



В России гражданская война началась в 1918, 
после прихода к власти партии большевиков.
Многим известно о события происходивших 
в стране в этот период.
Но что же происходило в нашем городе?
   Дальнереченский район (Иманский уезд) в 
годы Гражданской войны был одним из 
очагов борьбы за установление Советской 
власти.



После октябрьской революции 1917 
года, повсеместно начала 
устанавливаться власть большевиков. В 
январе 1918 года в г.Иман собрался 4-
ый Войсковой круг Уссурийского 
казачьего войска, который объявил 
подъесаула  И.П.Калмыкова атаманом 
Уссурийского войска. Но многие казаки 
фронтовики не признали его своим 
атаманом. 

Иманский уезд в годы гражданской 
войны(1918-1922)



21 – 31 октября 1918 года  прошел 5-ый 
Войсковой круг который вновь избрал  И.
М.Калмыкова Войсковым атаманом и 
присвоил ему чин генерал-майора. 
Калмыков попытался сразу 
распространить свою власть на г.Иман, но 
группа большевиков во главе с  Андреем 
Татаринцевым сумела объединить 
трудящихся города и состоявшееся 28 
января 1918 года собрание 
представителей общественных 
организаций Имана высказалось за 
передачу власти в городе Совету рабочих 
и солдатских депутатов. Тогда же был 
создан штаб Красной гвардии , куда 
вошли  рабочие и солдаты-фронтовики.



Школа с.Ракитное
В 1919-1920 в здании школы с.
Ракитное находился штаб 
формирования Приморского 
партизанского  отряда и 
комитета обороны Вакской 
долина



Власть в Имане в это время находилась в руках Земства, 

возглавляемого  эсерами и меньшевиками  и опиравшегося на 

состоятельную часть общества - зажиточных крестьян, казаков 

старого закала, торговцев. Власть  Земства была упразднена. 10 

марта в Имане состоялся первый уездный съезд рабочих, 

крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. На съезде был 

образован Иманский уездный Совдеп. Председателем Совдепа 

был избран А.В. Татаринцев, его заместителем стал учитель-

большевик со станции Вяземская Евтихий Рябуха, а секретарем 

житель Имана  Петр Ивашкин. Многие жители г.Имана, не 

принявшие или осторожно относившиеся к новой власти, 

укрывались в находившемся в 6 верстах от Имана китайском 

городе  и выжидали дальнейшего развития событий.



* Учитель-большевик. Был заместителем, а затем 
председателем первого Иманского Совдепа. В 1920 
году арестован. Сидел в Благовещенской тюрьме. 
Освобождён амурскими партизанами. Погиб в 1922 
г. в бою под Волочаевкой. Именем Е.Е. Рябуха 
названа улица г. Дальнереченска.

Рябуха Евтихий Ефимович



29 июня 1918 года белочехословацкие войска /бывшие 
военнопленные/ находившиеся во Владивостоке при помощи 
меньшевиков и эсеров и поддержке интервентов произвели 
контрреволюционный переворот. Начали продвигаться на 
Никольск-Уссурийский, к ним присоединились пришедшие из 
Манчжурии войска атамана Калмыкова.Навстречу им выступили  отряды 
Красной гвардии из дальневосточных городов Благовещенска, 
Хабаровска, Имана. Так образовался Уссурийский фронт.

Уссурийский фронт



* Иманский Совдеп взял в свои руки 
типографию Уссурийского казачьего 
войска, где  предполагалась издаваться 
газета «Известия Иманского Совдепа». В 
Иман из окрестных деревень пошли 
добровольцы. Их возглавляли учитель из 
села Снежное  Лехов П.В., 
владивостокский рабочий-большевик 
Врублёвский В.А.  и солдат-фронтовик из 
села Третьяково Афанасий  Проценко. Из 
иманских горожан была сформирована 
Первая Иманская социалистическая рота 
под командованием учителя Больбата. 
Андрей Татаринцев, добровольно, с 
согласия Совдепа, выехал на фронт в 
качестве военного комиссара иманских 
отрядов Красной гвардии. Председателем 
Иманского Совдепа стал Е.Рябуха.



* 7 июля 1918 года. Был созван чрезвычайный сьезд  советов 
Иманского уезда, на который прибыл председатель 
Дальневосточного Совнаркома Краснощеков А.М. с 
докладом о задачах текущего момента.

* Усилиями отрядов Красной гвардии белочехи генерала 
Гайды и белогвардейцы атамана Калмыкова были задержаны 
в районе железнодорожного разъезда  Краевский. Но им на 
помощь пришли войска интервентов – японцев и англичан. 
Плохо вооруженная и слабоорганизованная Красная гвардия 
не смогла противостоять им, только за сутки боев она 
потеряла убитыми и ранеными около 800 бойцов. На 
Уссурийском фронте сложилась крайне тяжелая обстановка. 
Фронт был прорван, красные войска отступали. Заседавший 
в эти дни в Хабаровске 



*  Дальневосточный чрезвычайный съезд трудящихся направил на 
фронт делегацию съезда во главе с П.П.Постышевым. 29 августа 
1918 года на станции Иман состоялся митинг на котором 
Постышев рассказал о создавшемся положении и решениях съезда: 
было решено отходить на Амур и там создать Амурский фронт. 
Сразу после митинга войска стали отходить к Хабаровску. Через 
день белогвардейцы Калмыкова захватили Иман.

* В боях на Уссурийском фронте иманские батальоны сражались в 
группе войск под командованием  Флегонтова А.К.  В этих боях 
погиб командир Первой Иманской социалистической роты  А.В.
Больбат.

Захват  Имана



Павел Патрович Постышев

* Постышев, Павел Петрович 
(6 (18) сентября 1887 – 26 
февраля 1939) – советский 
политик, один из самых 
безжалостных проводников 
коллективизации и 
Большого Террора Сталина. 
Он считается одним из 
главных виновников 
рукотворного голода 
1932-33 годов – 
«Голодомора». 



* Осенью 1918 года адмирал А.В.
Колчак установил в Сибири и на 
Дальнем Востоке диктатуру. Принял 
звание Верховного Правителя 
Российского Государства и 
Верховного  главнокомандующего и 
повел борьбу с большевиками. В 
Иманском уезде правительственным 
комиссаром,  или управляющим 
уездом,  был назначен  полковник 
Николай Александрович 
Андрушкевич. В то 
время  Иманский уезд представлял 
собой довольно большую 
территориальную единицу и входил 
в состав Приморской области

* А.В.Колчак.



* C падением советской власти с августа 1918 года 
в  Иманском уезде и г.Иман установилась власть 
белогвардейцев и интервентов. Начальником иманского 
гарнизона  стал соратник Калмыкова  казачий полковник  А.
И.Ширяев.

* Однако в городе образовалось и действовало 
большевистское подполье. Группа «Осы» была 
немногочисленной. Сам «Оса»- Штык Филипп 
Тимофеевич служивший по заданию большевиков в 
белой милиции, его брат Андрей, Александр  Шадик  и 
его жена Мария, Петр Войтенко, Яков Смакотин и др. 

Большевистское подполье



* Участники  Гражданской войны Жеребцов А.И., 
Перепелица Ф.М., Сингаевский Ф.Я. вспоминали, что 
в  п.Графском существовал «ров смерти», глубокий овраг 
–третий из девяти подобных оврагов на берегу Уссури, в 
который сбрасывали умерших военнопленных, там же 
расстреливали. Всего около 450 человек. Но точного 
местонахождение этого рва не известно. Точно выяснить 
был ли он, где конкретно, и  где в конечном итоге были 
захоронены его многочисленные жертвы, может только 
проведение специальных исследований. Также нет 
определённых сведений о захоронениях на территории 
Имана белых, которые  гибли в течение  гражданской 
войны.

«Ров смерти»



* В одном из «эшелонов смерти» в южное Приморье прибыл 
Иван Яковлевич Мелехин,большевик с 1917 года. Затем ему 
удалось бежать из лагеря военнопленных и в декабре  1918 
года он  уже учавствовал в организации партизанского отряда 
на юге края. Стал начальником штаба партизанского 
отряда  которым командовал Г.М.Шевченко.Партизанское 
движение росло. Многие рабочие и крестьяне отказывались от 
мобилизации в белую армию и уходили в партизаны. То там, 
то здесь возникали восстания против колчаковских властей. 
Был организован военно-революционный штаб партизанских 
отрядов. Каждому отряду были определены границы действия 
и присвоено название. В конце мая 1919 года  руководителем 
партизанского движения в Приморье был назначен С.Г.Лазо. 
До этого единого командующего партизанскими отрядами не 
было.



Мелехин Иван Яковлевич,
* Командир партизанского отряда
* Мелехин И.Я. участвовал в разгроме войск атамана 

Дутова. В бою под Троицком был тяжело ранен, 
попал в плен к колчаковцам и приговорен к 
расстрелу, но затем в “эшелоне смерти” отправлен 
на Дальний Восток и заключен в Шкотовский 
концентрационный лагерь. Из лагеря бежал и 
принял активное участие в партизанском движении 
в Приморье. В 1919 году избран командиром 
Приморского партизанского отряда в Иманском 
районе. В 1920 – 1921 г.г. – командир Иманского 
стрелкового батальона, в 1922 году командир 
партизанского отряда Вакской долины.

* Проводил боевые действия в с. Веденка, 
Новотроицкое, Ракитное. Его именем названы 
улицы в селах района.

* Последнее время жил в Харькове.



Сергей Георгиевич Лазо
русский дворянин, 
подпоручик Русской 
императорской армии. В 
период распада Российской 
империи — советский 
военачальник и 
государственный деятель, 
принимавший активное 
участие в установлении 
советской власти в Сибири и 
на Дальнем Востоке, 
участник Гражданской 
войны. В 1917 году стал 
левым эсером, а с весны 
1918 — большевиком.



Сергей Георгиевич Лазо

* Родился 23 февраля (7 марта) 
1894 года в селе Пятра 
Оргеевского уезда 
Бессарабской губернии 
(ныне — Оргеевский район 
Республики Молдова) в 
дворянской семье.

* Учился в Петербургском 
технологическом институте, 
затем — на физико-
математическом факультете 
Императорского Московского 
университета, участвовал в 
работе революционных 
студенческих кружков.

* Семья С.Г. Лазо (мать, 
отец и брат)



* В июле 1916 года мобилизован в Императорскую армию, окончил Алексеевское 
пехотное училище в Москве и был произведён в офицеры (прапорщик, затем — 
подпоручик). В декабре 1916 года назначен в 15-й Сибирский запасный 
стрелковый полк в Красноярске. Там сблизился с политическими ссыльными и 
вместе с ними стал вести среди солдат пропаганду против империалистической 
войны. Вступил в Партию социалистов-революционеров, примыкал к левой 
фракции.

* Во время Февральской революции Лазо арестовал губернатора Енисейской 
губернии Я. Г. Гололобова и местных высших чиновников. В марте 1917 — член 
полкового комитета, председатель солдатской секции Совета. Весной 1917 года 
приехал в Петроград депутатом от красноярского Совета и единственный раз в 
жизни увидел В. И. Ульянова-Ленина. Радикализм вождя большевиков очень 
понравился Лазо. Вернувшись в Красноярск, организовал там красногвардейский 
отряд. В октябре 1917 год — делегат I Всесибирского съезда Советов. В октябре 
1917 года взял в свои руки власть в Красноярске. Комиссар Временного 
правительства телеграфировал в те дни в Петроград: «Большевики заняли 
казначейство, банки и все правительственные учреждения. Гарнизон — в руках 
прапорщика Лазо».

* Участвовал в подавлении восстания юнкеров в Омске и юнкеров, казаков, 
офицеров и студентов в декабре 1917 года в Иркутске. После этого назначен 
начальником гарнизона и военным комендантом Иркутска.



* Осенью 1918 года, после падения большевистской власти на востоке 
России, ушёл в подполье и занялся организацией партизанского 
движения, направленного против Временного Сибирского 
правительства, а затем — Верховного правителя адмирала 
А. В. Колчака. С осени 1918 год — член подпольного 
Дальневосточного областного комитета РКП(б) во Владивостоке. С 
весны 1919 — командовал партизанскими отрядами Приморья. С 
декабря 1919 год — начальник Военно-революционного штаба по 
подготовке восстания в Приморье.

* Один из организаторов переворота во Владивостоке 31 января 1920 
года, в результате которого была свергнута власть колчаковского 
наместника — главного начальника Приамурского края генерал-
лейтенанта С. Н. Розанова и сформировано Временное правительство 
Дальнего Востока, подконтрольное большевикам, — Приморская 
областная земская управа.

* 6 марта 1920 года Лазо был назначен заместителем председателя 
Военного совета Временного правительства Дальнего Востока — 
Приморской областной земской управы, примерно в это же время — 
членом Дальбюро ЦК РКП(б).



Смерть С.Г.Лазо
* После Николаевского инцидента, во 

время которого был уничтожен 
японский гарнизон, в ночь с 4 на 5 
апреля 1920 года Лазо был арестован 
японцами, а в конце мая 1920 года 
Лазо и его соратники А. Н. Луцкий и 
В. М. Сибирцев были вывезены 
японскими войсками из Владивостока 
и переданы казакам-белогвардейцам. 
Согласно распространённой версии, 
после пыток Сергея Лазо сожгли в 
паровозной топке живьём, а Луцкого и 
Сибирцева сначала застрелили, а 
затем — сожгли в мешках.



 Боевые действия партизан велись в основном в Южном Приморье. В Ольгинском уезде даже была 
восстановлена Советская власть. Но к июлю 1919 года войска белогвардейцев и интервентов вновь заняли 
Ольгинский уезд. С.Г.Лазо объявил новую тактику ведения партизанской борьбы – мелкими отрядами. 
Партизанские отряды были разделены на более мелкие и направлены в разные места Приморья. И.Я.
Мелехин получил от Лазо приказ возглавить партизанский отряд и начать боевые действия в Иманской 
долине. Главной задачей ставились контроль над  железной дорогой и превращение этого района в базу и 
плацдарм  для более решительных действий. Отряд состоял из 80 человек пехоты и 10 конников. С  боями 
он продвигался на север через горы Сихотэ-Алиня. Целью был хутор Ариадный  Иманского уезда и 
далее  волостной центр Ракитное, куда отряд и прибыл в августе 1919 года. Ранее, в конце июля-начале 
августа из Сучанской долины, таежными тропами в верховья реки Тудо-Вака вышел отряд бывшего 
военного моряка Алексея Рощина численностью около 60 человек, сотоявший главным образом 
из  владивостокских рабочих и матросов. Отряд этот отдохнув а Ариадном и Любитовке двинулся в 
Ракитное, где сходу разгромив волостную милицию и проведя крестьянский митинг ушел в Иманскую 
долину.Вслед за ним по тем же местам и тоже через Ракитное, прошел в район села Новокрещенка 
небольшой отряд Василия Пешко, жителя села Новокрещенка работавшего на Сучанских 
каменноугольных копях, в его отряде были в основном сучанские рабочие выходцы преимущественно из 
деревень Иманской долины. Затем в Вакскую долину пришли отяд Дубова численностью  в 40 человек и 
Ильи Барткова – 23 человека. В дальнейшем Алексей Рощин был расстрелян карательным отрядом в селе 
Картун/ныне село Вострецово/, Василий Пешко проявивший «распущенность и чуждый революционному 
движению нрав» был убит своими же партизанами.

Боевые действия в Южном 
Приморье



* Вскоре после прибытия в Ракитное в отряд Мелехина поступили сведения о  том, что 
из Имана против партизан направляется карательная экспедиция белых. Отряд 
отошел в село Малиновку и занял позицию на сопке у тракта на хутор Ариадный. 
Вскоре появились белые, около 400 штыков с орудиями и пулеметами. Около 30 
солдат белой разведки, двигавшихся впереди отряда, перешли на сторону партизан. 
Затем партизаны скрытно и быстро перешли в тыл белогвардейского отряда и ударил 
по нему. Белогвардейский отряд отступил в сторону Имана. Первый бой в Имано - 
Вакской долине  партизаны выиграли сравнительно легко.

* Отряд пополнялся прибывающими с оружием местными крестьянами. Вскоре к нему 
также присоединились отряд  Дубова  и конный отряд Федора Тетерина-Петрова, 
также прибывший  из Южного Приморья. В последнем находился и будущий 
писатель Александр Фадеев /Булыга/, который позднее написал книгу «Разгром» в 
основу сюжета которой были положены реальные события и люди, партизанские 
дела, а также Игорь Сибирцев- брат Всеволода Сибирцева. Их использовали в 
качестве агитаторов.

* Вскоре Дубов погиб по нелепой случайности, при неосторожном обращении 
с  гранатой. Он был похоронен на хуторе Ариадном.

* В Имане была снаряжена новая экспедиция для разгрома партизан. За поимку 
командира партизан была назначена награда в 40 тысяч рублей золотом. Разведка 
партизан, из числа местных жителей, работала хорошо и партизаны всё о 
передвижении  карательного отряда под командованием подполковника Бляхина.



* Партизаны перешли в деревню Боголюбовка, где к ним 
присоединились небольшие отряды И.Барткова и 
Андреева. Отряд разросся до  300 человек. Начальником 
штаба отряда Мелехин назначил  В.В.Щурина.

* У паромной переправы через реку Сандо-Вака /ныне р.
Горная/, произошел бой, карательный отряд понеся 
потери вернулся в Иман.

* До октября 1919 года белые больше не беспокоили отряд 
Мелехина. Он вырос до 350 человек, а село Ракитное 
стало партизанским центром.

* В Иманскую долину, также из Южного Приморья, 
прибыл Ефрем Григорьевич Ярошенко и начал 
формировать новый партизанский отряд, который и 
действовал в дальнейшем в основном в долине реки 
Иман. Иманский уезд стал центром партизан средней 
полосы Приморья.

* Отряд Мелехина перешел в село Стретенку. Жившая в 
Стретенке  учительница Таисия Константиновна 
Харченко, прежде неоднократно выполнявшая поручения 
Иманского уездного Совдепа, недавно побывавшая в 
Имане, подтвердила сведения партизан о том, что в п.
Графском стоит казачий кавалерийский полк, дивизион 
пехоты, а в самом Имане два батальона/около 400 
человек/ японцев.

*Е.Г.Ярошенко



* К  Мелехину прибыл связной Филипп Волынец, житель Стретенки, 
он принёс письмо от  иманской подпольной организации 
с  предложением  о налаживании взаимодействия. В дальнейшем 
Таисия Харченко и Филипп Волынец работали связными между 
отрядом Мелехина и иманской подпольной партийной организацией.

* Полковник Ширяев в качестве пополнения сформировал отдельный 
батальон из военнопленных красногвардейцев  заключенных лагеря 
в Графском. Между  партизанским отрядом и 
подпольщиками  работавшими среди военнопленных также была 
установлена связь. Было решено, что военнопленные якобы 
добровольно вступят в армию Калмыкова /насчитывавшую в то 
время от  двух до трех тысяч человек/, а затем при удобном случае 
перейдут в отряд Мелехина с полным вооружением, а до этого не 
будут поднимать восстание, ибо оно может легко провалиться.



* 22 октября 1919 года было решено совершить 
налёт на станцию Муравьево-Амурскую 
/ныне ст.Лазо/. Согласно данных разведчицы 
Т.Харченко и иманского подпольного 
комитета на станции гарнизон состоял из 
пехотного полка, кавалерийского эскадрона и 
отряда  японцев 89 человек. Из Стретенки 
отряд тайгой прошел на с.Веденку, затем 
через с.Рождественку на ст.Муравьево- 
Амурскую. Задача была взорвать ж.д. мост, 
вывести из строя стоявший на станции 
бронепоезд, прервать телеграфную связь 
Хабаровска и Владивостока. Но  в результате 
налёта  и боя удалось только взорвать мост и 
на протяжении полутора километров 
повредить телеграфную связь.

* Тем временем партизанский отряд всё рос. 
Был отдан приказ о мобилизации. В селе 
Ракитное организован главный призывной 
пункт. Пожелание о мобилизации высказали 
крестьяне на съезде прошедшем в Ракитном.



* В Имане контрразведка белых готовилась арестовать группу 
подпольщиков работавших среди военнопленных в п.Графском. Но 
они были вовремя предупреждены и бежав присоединились к отряду 
Мелехина. Это были Петров, Логинов, Калашников, Загородний, 
Шапиро, Карасев и др. С.Карасева назначили помошником командира 
отряда, И.Петрова – председателем военного трибунала, В.Уварова – 
заместителем по политчасти.

* Полковником Ширяевым в с.Княжеском из казаков формировалась 
пластунская сотня. Совместно с отрядом Е.Г.Ярошенко было решено 
ликвидировать её. Отряды  Ярошенко и Мелехина встретились в с.
Звенигородка в ноябре 1919 года. Сорокакилометровый путь через 
сопки был пройден отрядами до Княжеского за сутки.

* Неподалеку от деревни Гондатьевки  /ныне Сухановка/, через которую 
проходил путь, стояла китайская  рота в 200 человек. С командиром 
китайской роты удалось договориться о невмешательстве.



* После скоротечного боя у села Княжеского казаки отступили 
на  китайскую территорию за реку Уссури.Отяды вернулись в 
Звенигородку, где произошел бой с подошедшими японцами и 
батальоном белых. С боем партизаны отошли к Стретенке.

* К тому времени с.Ракитное превратилось в главную материальную базу 
и политический центр партизан. Здесь были военно –революционный 
комитет, штаб отряда, военный трибунал, комитет обороны, лазарет. На 
случай вынужденного отхода в тайге была оборудована база со всем 
необходимым.

* Во второй половине декабря от начальника штаба гарнизона белых А.
Хренова поступило сообщение о готовящейся против партизан 
экспедиции из 500 -600 штыков, кавалерийского эскадрона, двух 
орудий, пулеметов, под общим командованием сотника Дьячкова. 
Решено было встретить их  возле села Веденки, где и произошел бой в 
результате которого около 600 солдат, состоявших в основном из 
бывших красногвардейцев «эшелонов смерти», перешли на сторону 
партизан. Захвачены были и орудия.

* Белые ещё предпринимали попытку наступления одновременно по 
Вакской и Иманской долинам, но потерпели неудачу и против отряда И.
Мелехина и против соседнего отряда У.Ярошенко.



* Разведчица Т.Харченко  при  одном из посещений Имана была 
арестована. Её допрашивал начальник контрразведки полковник 
блохин и японский майор Накимура. Но после очередного 
допроса она была освобождена во время её конвоирования в 
тюрьму, специально посланной для этого группой партизан во 
главе с Ф.Федорцом и через корейскую  деревню Вагутон /ныне 
ЛДК/, где партизаны оставили заставу и отсекли погоню, 
доставлена в штаб отряда. 

* В ночь с 5 на 6 января 1920 года кавалерийский эскадрон под 
командованием  Ф.Федорца совершил налёт на город Иман с 
целью вызвать панику среди белогвардейцев. Эскадрон 
обезоружил городскую колчаковскую милицию и повел 
наступление на ж.д.станцию. А затем, до подхода подкрепления 
из Графского, эскадрон ушел в с.Веденку.

* 8 января было повторено наступление на ст.Муравьево –
Амурскую, где гарнизон состоял из 500 китайцев, казаков и 
двух бронепоездов. Был проведен отвлекающий маневр- 
эскадрон Федорца наступал на Иман, и когда бронепоезда ушли 
к городу, партизаны без боя заняли депо, после короткого боя 
взорвали железнодорожный мост. Затем был предпринят штурм 
казарм и после ожесточенного сопротивления казаки сдались, а 
китайский отряд интервентов бежал за  р.Уссури на свою 
территорию. Взорвав 10 вагонов со снарядами партизаны 
отошли в Рождественку.



* К тому времени партизанский отряд уже насчитывал более 2000 
человек пехоты, не считая кавалерии и тыловых подразделений.

* Приморский обком партии подготовил восстание во Владивостоке, 
которое началось 31 января и закончилось победой восставших. В 
связи с этим начальник японского гарнизона в г.Иман полковник 
Анача попросил прислать представителей чтобы договориться об 
условиях нейтралитета, которые были подписаны у Кедровского 
моста в 5 км. от Имана. Бронепоезд белых с прицепленными к нему 
классными вагонами ушел в Хабаровск, в нём находились  начальник  гарнизона 
полковник Ширяев и штабные офицеры. Оставшись без штаба 
гарнизон  растерялся. Эскадрон Федорца получил приказ занять 
вокзал, телеграф, почту, телефонную станцию, городскую управу, 
электростанцию, что и было сделано к утру 1 февраля 1920 года.

* У Кедровского моста временно исполняющий обязанности 
начальника гарнизона А.Хренов доложил Мелехину о переходе к 
партизанам частей белых./в дальнейшем А.Хренов был командиром 
полка в НРА, начальником штаба, погиб в 1922 году в 
освободительном походе на Владивосток/

Восстание во Владивостоке



* Итак, 1 февраля 1920 года в г.Иман вошли два отряда И.Мелехина и 
Е.Ярошенко общей численностью около 3000 бойцов, из них в 
отряде Ярошенко было около 600 человек. Партизаны 
расквартировались в военном городке Графском. Власть до съезда 
Советов в г.Имане и уезде перешла ко Временному Военно-
революционному комитету. Была проведена реорганизация 
партизанских отрядов и из них сформированы регулярные войска. 
Из двух отрядов сформировались 1-ый и 2-ой 
Иманские  революционные полки, артдивизион, кавалерийский 
дивизион в составе двух эскадронов и саперная рота. Командиром 
1-ого ревполка назначен И.Мелехин, 2-ого Е.Ярошенко.

* Через несколько дней после занятия Имана в город прибыл 
председатель революционного военного совета Приморья С.Г.Лазо, 
выступил перед бойцами, провел совещание с командирами.

Занятие Имана



* Спустя несколько дней после занятия Имана состоялся Съезд Советов 
Иманского уезда. На него прибыло около 350 делегатов, которые избрали 
исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских, казачьх и 
красногвардейских депутатов. Председателем исполкома стал И.Петров, 
чтенами Подоба, Копьев, и др. Общегородское собрание членов РКП(б) 
избрало Иманский городской комитет партии в составе: председателя Г.А.
Мучник, секретаря А.М.Метца, И.Ронне, Н.Пантелеева, Т.Залуцкого.

* Для ликвидации воинского формирования атамана Калмыкова из 
Владивостока, Никольск-Уссурийска, а затем и Имана  были брошены 
революционные войска.

* 18 февраля 1920 года Калмыковцы были окружены в районе поселка 
Кукелево, близ станций Вяземская и Дормидонтовка. После трехчасового боя 
отряд калмыкова был разбит, атаман ушел на китайскую территорию в г.
Фугдин, где в дальнейшем был интернирован, а впоследствии расстрелян 
китайцами. После ликвидации отряда Калмыкова 1-ый Иманский полк по 
распоряжению С.Лазо был отозван в Иман, а затем переброшен в Спасск



Освобождение от интервентов
* Но интервенты не долго придерживались нейтралитета и в ночь с 4 на 

5 апреля 1920 года при участи белогвардейцев напали на 
революционные гарнизоны и захватили власть в Никольск-
Уссурийском, Спасске, Шкотово и других местах. Во Владивостоке 
был арестован японцами С.Лазо вместе с членами Реввоенсовета  В.
Сибирцевым, А Луцким и  и другими. В конце мая интервенты 
передали их белогвардейцам Бочкарева, действовавшим в 
районе  Имана. Белые перевезлиС.Лазо и его товарищей на ст.
Муравьево-Амурскую /ныне ст.Лазо/, где С.Лазо живым сожгли в 
паровозной топке, а А.Луцкого и В.Сибирцева застрелили, а потом 
тоже бросили в паровозную топку.

* 1-ый Иманский полк также участвовал, вместе с другими  частями, в 
начале апреля в боях в Спасске, где он в то время находился. Но 
красные войска  из-за нехватки боеприпасов вынуждены были 
отступить. Взорвав мост у цементного завода и сбросив в реку свой 
бронепоезд «Освободитель», предварительно сняв с него орудия, 
пулеметы, боеприпасы отошли к г.Иману. и далее за Амур.



* Железная дорога от Владивостока до Хабаровска была захвачена 
интервентами и белогвардейцами. Революционные войска отойдя с 
боями в сельские местности  оказались без продовольствия и 
боеприпасов, связь с Советской Россией прервалась. Забайкалье в это 
время было занято войсками атамана Семенова. 

* Из остатков революционных войск и партизан за Амуром была создана 
Амурская армия во  главе с командующим С.М.Серышевым и 
комиссаром П.П.Постышевым. 1-ый Иманский полк влился в неё.

* Руководствуясь указаниями ЦК РКП(б) 6 апреля 1920 года была создана 
Дальневосточная республика. В ней Народно-Революционная  армия 
/НРА/ из забайкальских, амурских, приамурских, и приморских 
партизан, а также частей 5-ой Красной Армии. Во Владивостоке было 
создано коалиционное правительство Приморской области 
признававшее ДВР. Оно работало до реакционного переворота в мае 
1921 года.

Создание ДВР



* Работала и русско-японская согласительная комиссия. 19 июня 1920 
года уполномоченный этой комиссии П.В.Уткин с двумя 
сопровождающими выехал в Хабаровск в поезде охраняемом 
японцами. В Имане поезд сделал остановку, так как Уткин решил 
провести переговоры с местными японскими властями о 
разоружении отряда Бочкарева. Переговоры состоялись. Но в 
перерыве, когда Уткин и его товарищи находились в купе вагона, 
туда вошел сотник, член отряда Бочкарева, Дмитрий Коренев. 
Раздались выстрелы. Уткин и его секретарь, а также милиционер 
охраны Когода были убиты. Коренев  беспрепятственно скрылся. 
Видимо он действовал с согласия  японцев.

* В октябре 1920 года НРА и забайкальские партизаны перешли в 
наступление и разгромили войска атамана Семенова в которые 
входили также каппелевцы. Остатки семеновцев и каппелевцев, 
через китайскую территорию, ушли в Приморье под прикрытие 
японцев. Японские войска к тому времени уже были выведены из 
Забайкалья.



* К началу 1921 года японцы занимали Южное 
Приморье до станции Уссури /ныне ст.
Лесозаводск/, от которой до г.Имана вдоль 
железной дороги шла 30 километровая 
нейтральная зона. Иман и севернее  него 
контролировала НРА.

* 26 мая 1921 года каппелевцы и семеновцы  при 
поддержке интервентов произвели переворот. 
Власть во Владивостоке перешла к 
временному правительству во главе с 
Меркуловым. 

* Белогвардейцы, при поддержке японского 
командования, подготовившись, 30 ноября 
1921г.  начали новый поход против НРА, 
который поначалу был успешным. С боями 
белогвардейские войска продвигались на север.



* 2 декабря 1921 года ими была захвачена ст.Муравьево-Амурская. 4  декабря 
авангард, состоявший из каппелевцев,рано утром занял Иман. Ранее, в ноябре 
при шестом Амурском полку НРА был сформирован батальон из корейских 
партизан. 2-ая рота этого батальона  охраняла  район Имана. 1-ая и 3-я 
располагались в с.Лукьяновка, а 3 декабря прибыли  в Иман изаняли 
позиции  на Уссури. 2-ая рота располагалась в Графском. Перед рассветом ; 
декабря 1-ая и 3-я роты прибыли на ст.Иман и эвакуировались вместе с 
русскими частями. 2-ая рота запоздала и подошла к станции уже днем. Подойдя 
к вокзалу корейская рота попала под огонь белогвардейских пулеметов. Бой 
был неравный и короткий.Почти вся рота полегла на поле боя. Белогвардейцы 
запретили хоронить погибших и они пролежали под снегом до марта 1922 года. 
Похороны состоялись только 18 марта, после освобождения города частями 
НРА. Первоначально  их похоронили на месте гибели, на ст.Иман, а 
потом  захоронение перенесено на западную окраину города. Вместе с ними 
захоронен и русский боец Андроник Мефодиевич Цибульский, который после 
боев 28 февраля-1 марта 1922г. за станцию Бикин, был послан на разведку в 
район Имана, но попал в руки белых и был замучен.



* В ночь с 22 на23 декабря 1921 года войска НРА оставили Хабаровск.
* 10 февраля 1922 года началось контрнаступление войск НРА и 

тяжелейшие бои за Волочаевский укрепрайон. 12 февраля Волочаевка 
пала. После чего белые войска стали откатываться назад в Приморье.

* После оставления Хабаровска следующий узел сопротивления белые 
организовали в районе станции Бикин, но в результате боев 28 февраля – 1 
марта,  ст.Бикин была взята.

*  Во время ожесточенных боёв за овладение Бикином вновь 
организованный отряд партизан под командованием Е.Г.Ярошенко в 
количестве 500 человек произвел налёт на Иман и 12 часов вел бой с 
противником. В следствии чего белые не смогли перебросить резервы под 
Бикин.

Бои за Волочаевский укреп район



* 18 марта 1922 года войска НРА с боем заняли села Соловьевка, Веденка и освободили г.Иман. Эти дни в 

своих воспоминания участник  Гражданской войны Жеребцов А.И. описывает так: «Белогвардейцы в 

который раз пытались задержать наступление НРА и партизанских отрядов, теперь уже на подходе к нашему 

городу. Белыми было возведено множество укреплений: окопы, проволочные заграждения в районе села 

Сухановки, Сальской Сопки, Графского, .Рядами колючей проволоки ощетинились холмы и возвышенности 

на подступах к городу. На лёгкую победу нечего было и рассчитывать. Последовал приказ командира 

Уборевича: Читинской бригаде при поддержке кавалерийского дивизиона и полевой батареи начать 

наступление по реке Уссури до Лесозаводска. Частям «-ой Амурской стрелковой дивизии при поддержке 

кавалерийского дивизиона и партизанского отряда Шевчука – наступать с левой стороны железной дороги на 

Звенигородку, Веденку, Рождественку, Невское, Пантелеймоновку. Бойцы 2-ого батальона 2-ого 

Волочаевского Краснознаменного стрелкового полка наступали по линии железной до станции 

Дальнереченск/Иман/. Наступление началось 17 марта 1922 года в 9 часов вечера. Второй батальон наступал 

по железной дороге с заходом разведки в села Сухановку, Княжевку, Сальское. К железнодорожному мосту 

через реку мы подошли к 8 часам утра. В это время белые засевшие вдоль реки от моста до Сальской Сопки, 

открыли ружейно –пулеметный огонь. Наш комбат приказал командиру эскадрона окружить врага. Под огнем 

наших пулеметов, нажимом кавалерии цепи белых вскоре дрогнули и рассыпались, бежали бросая винтовки, 

пулеметы, боеприпасы. Не досчитались мы и своих товарищей. Шел тяжелый бой на реке. А белые в это 

время спешили убраться со станции, бросая вагоны с овсом, мукой, обмундированием. Дальнереченск /Иман/ 

был занят в 9 часов утра 18 марта 1922 года.»



* Части НРА не могли преследовать белогвардейцев южнее ст.Иман, чтобы не нарушать договора с 
японцами о том, что от ст.Иман до ст.Уссури идет нейтральная зона. Белые и красные войска попавшие в 
эту зону по договору должны обезоруживаться японской армией.

* Но японское командование позволило белым отойти к югу миновав нейтральную зону вооруженными. 
Они отошли в  Спасск, туда же были отведены японские войска.

* Во избежание вооруженного конфликта с японцами войска НРА были отведены за реку Иман и 
расквартированы в ближайших селениях вдоль линии железной дороги.

* В боевых действиях регулярных войск наступило затишье, но усилилось партизанское движение по 
всему Приморью.

* 23 июля 1922 года «Правителем Приамурского края» земским собором во Владивостоке был избран 
генерал М.К. Дитерихс, остатки белогвардейской армии стали именоваться Земской ратью.

* 6 сентября 1922 года части Земской рати возобновили боевые действия против НРА, которые не 
увенчались успехом и в результате ожесточенных боев пал Спасский укрепрайон, затем Никольск –
Уссурийский, НРА продвигалась к Владивостоку. И 25 октября 1922 года вошли во Владивосток. 
Последние пароходы интервентов отчалили от пристани.

* Белобандитские партизанские отряды действовали на территории Приморья ещё несколько лет. В 
частности полковник Ширяев не сложил оружия. Он бежал за границу  в г.Хутоу, а точнее Хулинсян, где 
организовал отряд из бывших калмыковцев, местных казаков. Банда действовала в районе Имана вплоть 
до лета 1924 года. Уничтожила банду Иманская уездная ЧК  в Лукинской пади, что за селом Китай-
Город / Междуречье/. Ширяев был убит.

Окончание гражданской войны



* Естественно вышеизложенная, очень краткая,  версия событий Гражданской войны на 
территории Имана и Иманского уезда  страдает однобокостью и некоторой 
предвзятостью, так как использовались материалы  и точка зрения в основном одной 
стороны – Красных. Поэтому приведем несколько материалов которые удалось отыскать 

в изложении стороны противоположной – Белых.



* 4 декабря 1921 года. «Вернувшиеся из района боевых действий передают подробности боя 
под  Иманом  4 – ого числа. Согласно сообщений этих лиц, в бою учавствовало со стороны  красных: 
русских, корейцев и китайцев до 1500 человек, потери их выражались приблизительно цифрой в 500 
человек. При отходе красные взорвали депо и водокачку, а также сняли аппараты между Иманом и 
Муравьевской. Крестьяне и местные железнодорожные служащие с энтузиазмом встречали занявших 
Иман белых» (Японское телеграфное агентство 8.12.1921г.)

* 22 декабря 1921 г. освободила /Белоповстанческая армия/ Хабаровск. Войска так называемой 
«Дальневосточной  Республики» в панике поспешно бежали. Пытаясь восстановить порядок в рядах 
красноармейцев, большевистские вожди, по примеру татаро - монгол, приказали расстреливать каждого 
десятого бойца из состава бежавших с позиции «народных войск».

* Февраль 1922г. В этом месяце ожесточенные бои развернулись за Волочаевку. Первыми на штурм 
позиций белых войск брошены наемники – корейцы и китайцы из так называемых  «интернациональных» 
рот.

* Спасск, 9 марта 1922 г. В районе деревни Бешенской население терроризировано партизанами корейца 
Кима, отбирающего припасы силой и мобилизующего корейскую молодежь. У отказывающихся и 
протестующих сжигаются жилища , дабы оставить их без крова  и тем вынудить вступить в ряды красных 
партизан. Население просит  помощи японского командования. 5 марта партизаны корейца Кима 
обложили жителей деревни Николаевки контрибуцией по пяти ен и по два пуда чумизы с каждого двора.

* «Утром 11 марта арьергард белоповстанцев находился на старых позициях в 6 верстах к северу от Имана, 
хотя превосходные силы красных, совершив обход по китайской территории, вытеснили небольшие 
конные части белых из деревни Звенигородки. Белоповстанцы собрали из разрозненных частей, взятых у 
красных в Хабаровске, несколько аэропланов, коими пользуются для воздушной разведки…В Хорольской 
волости партизаны насильственно мобилизуют крестьянское население, отмечены случаи расстрела за 
уклонение и дезертирство». ( Русский голос», Харбин 11 марта 1922 г.)»

*

Версия «Белых»



* Н.А.Андрушкевич  «Последняя Россия» (Воспоминания о Дальнем Востоке)
* «Красные шайки тем временем росли в числе и численном составе. Ольгинский уезд, ограбленный 

дочиста, был ими оставлен в покое и шайки перекочевали в богатейшие волости южной части Иманского 
уезда и северной Никольского. И если население спокойно, и пожалуй радушно принимало, питало и 
берегло шайки разных Гришек, то теперь оно застонало под игом шаек, достигавших тысячного состава».

* « Я пробыл в должности уполномоченного  по охране порядка/в Иманском уезде/ до августа месяца, и за 
это время только раз какая – то красная шайка, застигнутая врасплох, вступила в бой с полуротой 
стрелков. Превосходя полуроту в численности раз в  десять, шайка не выдержала огня и бежала, оставив 
убитых. В другой раз какая-то шайка была обнаружена на работе - развинчивала гайки рельс, готовя 
крушение поезда. При этом были схвачены члены шайки в числе, кажется одиннадцати человек. Военно  - 
полевой суд приговорил их к расстрелу. Прежде чем утвердить приговор я пожелал видеть 
приговоренных. Передо мной оказались деревенские парни, на вид лет 15-20, глупые, невежественные, 
неграмотные. Они тупо смотрели куда-то в пространство, ошеломленные всем случившимся. Все 
захваченные парни были призывного возраста, и я  приказал отправить их в Амурскую область, в 
распоряжение благовещенского воинского начальника, для зачисления в войска».

* «Ещё раз я не утвердил приговора военно-полевого суда по следующему случаю.
* В Имане, возле вагонов, занятых под постой батальона стрелков, стрелками же был задержан иманский 

мещанин, сапожник по ремеслу, Краснобай, проповедовавший стрелкам необходимость перебить всех 
офицеров.

* Военно –полевой суд в тот же день приговорил его к расстрелу. Но к дверям моего дома пришла жена 
Краснобая, с кучей ребятишек, мал мала меньше. Плакала несчастная женщина, ребятишки 
бессмысленными глазами смотрели на меня, прижимаясь к матери. Кто их кормить будет, рыдала 
женщина.

* В течение целых суток я не имел душевного покоя. Обходя тюрьму, я зашел в камеру Краснобая. 
Краснобай бросился в ноги. Дряной, грязный, вечно пьяный, с взлохмаченной бородой. Он умолял, 
плакал, каялся, что сделал преступление по темноте своей. Я пощадил его ради его детей. Впоследствии 
Краснобай был советским комиссаром, и на его совести лежит очень много осиротевших детей.»



* «Народно-революционная армия ДВР была понятием достаточно растяжимым. То  вдруг части 5-
ой красной армии, нацепив на фуражки вместо звёзд кокарды и нашив на рукава ромб, 
превращались в части НРА. То, наоборот, дивизии НРА, преобразованные из партизанских отрядов, 
снова превращались в «стихийных» партизан, относительно действий которых руководство ДВР 
делало невинные глаза и пожимало плечами – это, мол, не наши войска, а «дикие» повстанцы, и 
нам они не подчиняются. Правда, партизаны и в самом деле подчинялись командованию НРА 
постольку поскольку. Получали вооружение, боеприпасы, снабжение, но приказы выполняли те, 
что сами считали нужными. «Чужих» комиссаров спроваживали, а могли исподтишка и 
прикончить. А уж правительственные распоряжения и вовсе игнорировали – каждый командир 
считал себя на занимаемой территории высшей властью».

* «Больше всех коммунистическим планам создания «дальневосточного буфера» подгадили 
приамурские партизаны. Публика это была «ещё та». Если сибирские и забайкальские партизаны 
всё-таки состояли из крестьянской вольницы, сохранявшей какие-то свои, крестьянские интересы, 
то в Приамурье кого только не набралось! И красногвардейцы 18-ого, и портовая чернь, и 
дезертиры 19-ого, и сахалинская каторга, весь цвет уголовщины, оказавшейся в Сибири к моменту 
революции. Конечно, значительную часть партизан составляли и крестьяне. Но в здешних 
краях  они тоже отличались от российских или сибирских. Согласно переселенческой политике 
царского правительства, земли на Дальнем Востоке предоставлялись крестьянам из 
густонаселенных губерний России и Украины. Одни приехали давно – вложив массу труда, 
корчевали тайгу, обзавелись хорошими хозяйствами. Основная же масса переселенцев прибыла 
сюда после столыпинских реформ, а предвоенные годы, и создать своей прочной хозяйственной 
базы не успела. Места-то были богатые, но давалось богатство нелегко. Поэтому так просто эти 
крестьяне после революции ринулись в бандитизм, им казалось справедливым отобрать землю и 
имущество у старых поселенцев, «кулаков» и казаков.



* К 20 –му году весь этот сброд окончательно одичал и озверел в тайге, превратившись в 

толпы насильников и убийц, достигавших многих тысяч «бойцов». Правда, в отличие 

от  стихийных сибирских и забайкальских формирований, в Приамурье изначально, ещё с 

18-ого, осуществлялось партийное руководство, и здешние соединения подчинялись 

областным и районным штабам, но их партийность и управляемость были весьма 

условными. Царил тот же «большевизм», к которому уголовники охотно примыкали в 

начале революции. В период крушения колчаковской власти одна орда партизан под 

руководством Лазо двинулась на Владивосток, вторая в низовья Амура. Возглавлял её Я.И.

Тряпицин и член Хабаровского военно-революционного штаба Н.П. Лебедева-Кияшко 

(ранее была у Лазо начальником штаба и заместителем по работе с уголовниками). Их 

поход сопровождался поголовным  истреблением сельской интеллигенции « за ее 

пассивность в революции», а заодно всех кто имел «городской» вид. Целые части и 

подразделения колчаковцев, сдающиеся партизанам или пытающиеся перейти на их 

сторону, полностью расстреливались».



* На территории г.Дальнереченска/Имана/  и Дальнереченского района находится 
несколько памятников  периода Гражданской войны:

* Памятник С.Г.Лазо находящийся на ст.Лазо . Установлен 10 декабря 1950 года. На 
нем написаны слова С.Г.Лазо «Враги, подло напавшие на нас, будут разбиты, народ 
победить нельзя. Кто поднял руки против нас - смерть беспощадна к тому. Мы 
победим!»

* Братская могила  русских и корейских партизан павших в боях за Советскую  власть 
в Приморье ( 1921 – 1922гг.), установлен 17 мая 1960г.

* с. Ариадное. Могила командира партизанского отряда Е.В.Дубова
* Братская могила красных партизан в с.Боголюбовка. В 1920 году  в бою близ с.

Боголюбовки погибли красные партизаны: Петров, Семенов, Морозов. В 1950 г. на их 
могиле установлен обелиск. Считается что  партизан  Морозов послужил 
прототипом Морозко в романе  А.Фадеева «Разгром».

* Братская могила 14 бойцов Народно- революционной армии, в апреле 1922 года 
погибших в боях за освобождение Приморья. Находится в с.Лазо.

* Здание Ракитненской школы. В 1919-1920 гг. здесь находился штаб 
партизанского  отряда и комитет обороны Вакской долины.
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