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Abstracts. Introduction. The published material contains a fragment of the memoirs of I.A. Makhanov, an
employee of the artillery department of the People’s Revolutionary Army of the Far Eastern Republic. The text of
the memoirs is kept in a manuscript in a single copy in the personal archive of the author’s son and has not been
published yet. The publication has been prepared on the base of modern methods of source study and
archeography. Archaeographic notes are provided in footnotes. In the comments to the text, reference data on
geographical names, personalities, events mentioned in the memoirs are given. Analysis. As a participant in the
Civil War in the Far East, I.A. Makhanov made interesting descriptions of the battles at the In and Olgokhta
stations – the final battles of the People’s Revolutionary Army of the Far Eastern Republic against the last
military formations of the White Army. Memoirs of I.A. Makhanov are an important and informative source on
the history of the final stage of the Civil War in Russia. Results. The scientific publication of memoirs gives
opportunity to introduce significant clarifications in the prevailing ideas about the end of the Civil War and the
establishment of Soviet power in the Far East.
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Аннотация. Публикуемый материал содержит фрагмент воспоминаний И.А. Маханова – работника
артиллерийского управления Народно-Революционной армии Дальневосточной республики. Текст воспо-
минаний подготовлен с учетом современных методов источниковедения и археографии. Будучи участником
Гражданской войны на Дальнем Востоке, И.А. Маханов оставил интересные описания заключительных боев
Народно-революционной армии Дальневосточной Республики против последних воинских формирований
Белой армии. Мемуары И.А. Маханова являются ценным источником по истории завершающего этапа Граж-
данской войны в России. Ввод мемуаров в научный оборот позволит внести существенные уточнения в
сложившиеся представления о событиях той поры.
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Введение. Гражданская война в России,
круто изменившая ход российской и мировой
истории, неизменно находится в центре вни-
мания как отечественной, так и зарубежной
историографии. В СССР события Гражданс-
кой войны осмыслялись с позиций красных, в
эмигрантской и зарубежной историографии –
с точки зрения белых. После развала СССР в
российском обществе и отчасти в историог-
рафии возобладала точка зрения на Граждан-
скую войну белых и только в начале ХХI в. к
столетию завершения Гражданской войны
начал утверждаться взвешенный взгляд на
лихолетье как величайшую трагедию нашего
многонационального народа.

Материалы. К числу явно периферий-
ных сюжетов истории Гражданской войны
относится история Дальневосточной респуб-
лики (далее – ДВР). В эмигрантской истори-
ографии с самого начала уделялось мало вни-
мания ее истории, так как не хотелось вспо-
минать об отчаянных попытках горстки
смельчаков переломить ход истории [4]. В Со-
ветском Союзе 1920–1930-х гг. вышло не-
сколько публикаций, посвященных истории
Гражданской войны на Дальнем Востоке, на-
писанных главным образом их бывшими уча-
стниками [2; 4; 6; 17; 19; 27]. После гибели в
тюрьме бывшего министра обороны ДВР мар-
шала В.К. Блюхера и его соратников изуче-
ние истории ДВР отечественными исследо-
вателями надолго было прервано и возобно-
вилось лишь после смерти И.В. Сталина [3;
6; 9; 11; 13, 14, 16]. В 1980–2000-х гг. в россий-
ской [8, 10; 11; 12; 15; 18; 22] и зарубежной
[20] историографии появились специальные ис-
следования, посвященные истории этого го-
сударственного образования. Тем не менее
процесс изучения той трагической эпохи еще
далек от завершения. По этой причине свиде-
тельства немногих выживших участников со-
бытий тех лет представляют значительный
интерес и их ввод в научный оборот имеет
большое значение. Одним из очевидцев и уча-

стников последних боев с белыми является
Иван Абрамович Маханов.

Шестнадцатилетним юношей Иван Аб-
рамович принял участие в революционном
движении, в которое его, по-видимому, вовлек
старший брат Евлампий Абрамович Маха-
нов – в 1917–1919 гг. председатель Кинешем-
ской уездной Чрезвычайной комиссии i. В ав-
густе 1917 г. И.А. Маханов принял активное
участие в создании ячеек «Социалистическо-
го Союза молодежи “III-й Интернационал”» в
Кинешемском реальном училище и на фабри-
ке в селе Наволоки. В сентябре 1917 г. юноша
с товарищами из Союза вступил в Красную
гвардию в селе Наволоки, а 17 сентября 1917 г.
в Наволокской ячейке был принят в ряды
РСДРП(б). Рядовым бойцом Красной гвардии
он подавлял контрреволюционные силы в Ива-
ново-Вознесенском крае и в составе Кине-
шемского сводного революционного отряда
ликвидировал Ярославский белогвардейский
мятеж. Летом 1918 г. окончил партийные кур-
сы, организованные М.В. Фрунзе в Иваново-
Вознесенке. Работал секретарем Кинешемс-
кого уездного комитета Социалистического
союза молодежи (осень 1918 – осень 1919) и
секретарем Иваново-Вознесенского губернс-
кого комитета РКСМ (осень 1919 – начало
1920) [1].

В марте 1920 г. призван в РККА и на-
правлен на работу председателем партбюро
2-й Московской тяжелой артиллерийской бри-
гады. 23 апреля 1920 г. принимал участие в
торжественном собрании Московского комите-
та РКП(б) по поводу 50-летия В. И. Ленина.
20–26 ноября 1920 г., будучи делегатом Мос-
ковской губернской конференции РКП(б), слу-
шал выступления В.И. Ленина, принимал уча-
стие в знаменитом «ленинском» субботнике.
В декабре 1920 г. направлен на Дальний Вос-
ток для работы инструктором в Военно-поли-
тическом управлении Дальневосточной Рес-
публики. Участвовал в заседаниях учреди-
тельного собрания ДВР [7], в августе 1921 г.
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служил военкомом отдельной батареи на
Амурском фронте. В ноябре 1921 г. громил
белых у станции Ин, штурмовал Волочаевск
и Спасск. Затем служил заместителем во-
енного комиссара артиллерии Приамурской
дивизии и Приамурского военного округа, из-
бирался секретарем их партийной организа-
ции [1].

В июле 1922 г. был направлен на учебу
в Петроград в Артиллерийскую академию
им. Ф.Э. Дзержинского, которую успешно
окончил в 1928 году. В 1929–1939 гг. он рабо-
тал главным конструктором КБ артвооруже-
ний Кировского завода. 27 июня 1939 г. Иван
Абрамович был арестован и 6 июня 1941 г.
осужден по обвинению в участии в заговоре
маршала М.Н. Тухачевского по 58-й статье к
20 годам исправительно-трудовых лагерей и
5 годам поражения в правах. Он прошел все кру-
ги ада в тюрьмах и ГУЛАГе, отдав им 16 лет
своей жизни [1]. Вернувшись в Ленинград пос-
ле смерти И.В. Сталина и казни Л.П. Берии,
И.А. Маханов написал мемуары, которые яв-
ляются ценнейшим источникам по истории во-
енно-промышленного комплекса СССР, большо-
го террора, сталинских лагерей и тюрем.

Воспоминания И.А. Маханова хранятся
в семейном архиве его сына Станислава Ива-
новича Маханова, который любезно предос-
тавил их нам для изучения и публикации. Они
написаны в общих тетрадях и в основном по-
священы ГУЛАГу. Описание событий Граж-
данской войны находится в тетради № 1. Ли-
сты 78–87 об. По объему они невелики, но со-
держат важные детали событий тех лет. Во
время пребывания в ДВР И.А. Маханов слу-
жил вместе с дальневосточными руководи-
телями большевиков А.М. Краснощековым,
К.А. Авксентьевым, П.Н. Никифоровым,
В.К. Блюхером, П.П. Постышевым, С.М. Се-
рышевым, В.Д. Войтченко, И.П. Шевчуком.
Сообщил интересные сведения о судьбах колча-
ковских офицеров А.Н. Рудневе, А.А. Жданове,
И.Н. Оглоблине, М.А. Сусорове, И.М. Щербако-
ве [15; 17; 18], служивших в Артиллерийском

управлении Народно-революционной армии
(далее – НРА) ДВР.

Излюбленным стилистическим приемом
И.А. Маханова являлись обширные поясне-
ния, заключенные в круглые скобки, которые
он помещал в текст и тем самым сильно пе-
регружал его обширными конструкциями. Для
более удобного восприятия мыслей автора мы
поместили эти пояснения вместе с примеча-
ниями автора в комментарии. В подстрочных
сносках мы оговорили зачеркнутые автором
буквы, слова, предложения, так как они зача-
стую передают психологическое состояние и
настроение автора.

Обширные сложносочиненные и сложно-
подчиненные предложения разбиты на простые
предложения для более удобного восприятия
текста без указания в сносках. Пропуски или
повторы слов (тавтологию) мы заменили по
необходимости синонимами, оговорив в под-
строчных сносках. Просторечия и сленг мы
также опустили в подстрочные сноски, поста-
вив на их место принятые в литературе слова.

В советское время обращались друг к
другу по фамилиям: «товарищ Иванов», поэто-
му сейчас очень трудно идентифицировать
человека. Когда это нам удавалось, мы поме-
щали инициалы перед его фамилией также в
квадратных скобках. В тех нечастых случа-
ях, когда автор приводил имена, отчества и
инициалы, он обычно помещал их после фа-
милии, как это было принято в то время. В со-
ответствии с современными нормами, мы
расположили их перед фамилиями. Упомина-
ния людей в цитируемых автором высказы-
ваниях, мы оставили без изменений, без до-
бавления инициалов, имен и отчеств. Все вне-
сенные нами смысловые новации текста обо-
соблены квадратными скобками.

Данный текст подготовлен к печати как
один из серии публикаций фрагментов воспо-
минаний, которые мы предприняли с целью
апробации результатов нашего проекта и под-
готовки к изданию воспоминаний в целом [5;
23; 24; 25; 26].



170

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 4

Маханов И. А. На службе в ДВР

В конце 1920 и начале 1921 годов по идее [В. И.] Ленина, с тем чтобы добиться ухода японских войск с
русской территории Дальнего Востока, с которыми мы не могли воевать, так как были еще очень слабы, была
организована Дальневосточная республика с Учредительным Собранием с многопартийной системой. Сто-
лицей Республики был выбран г[ород] Чита в Забайкальской области. Это мудрое ленинское решение заста-
вить японцев мирным путем уйти с нашей территории себя полностью оправдало. Вашингтонская конфе-
ренция трех держав (США, Англии и Японии) ii в 1921 iii году, на которую была допущена делегация ДВР во
главе с председателем Совета Министров [А. М.] Краснощековым и Военным Министром [В. К.] Блюхером,
обязала Японию эвакуировать свои войска iv с русской территории, основываясь на жалобе и разоблачениях
захватнических планов Японии, сделанных нашей делегацией. Но до конца 1921 года японцы искусственно
затянули эвакуацию своих войск, очистив Забайкальскую и Амурскую области целиком и частично Уссу-
рийский край до Иманаv. Этим самым они дали возможность остаткам Каппелевского корпуса vi собрать в
единую ударную группу все белогвардейские силы 1-на Дальнем Востоке 1 под командованием генерала
[В. М.] Молчанова vii и под политическим руководством Владивостокского Правительства братьев [С. и Н. Д.]
Меркуловых viii. Первого ноября 1921 года ударная группа генерала [В. М.] Молчанова хорошо обмундиро-
ванная и вооруженная, в условиях жестокого мороза (30–40 C°) перешла нейтральную зону и атаковала
сравнительно слабые воинские части Народно-революционной армии, расположенные в районе Имана,
Спасска и Хабаровска, вдоль Уссурийской железной дороги. Нападение было крайне неожиданно и веро-
ломно со стороны японцев. К тому же обещанное пополнение Амурской дивизии ix НРА за счет частей
Пятой Советской 2 Армии x, дислоцированной 3 в Восточной Сибири, [не было осуществлено], и это имело
решающее последствие для трагических событий, разыгравшихся после 1 ноября 1921 года.

Сразу после атаки белых в районе Имана началось отступление разрозненных частей Амурской
дивизии xi. В течение нескольких дней были оставлены Иман, Спасск и Корфовская xii. Казачий полк белых
совершил форсированный рейд по льду русла реки Уссури с намерением выйти из устья (дельты) Уссури
раньше, чем воинские части красных эвакуируются из Хабаровска, тем самым отрезать путь к дальнейшему
отступлению и совершенно нас разгромить. Этот замысел врага [П. П.] Постышев совместно с [С. М.] Серы-
шевым разгадали и решили поспешить с эвакуацией Хабаровска и вывести части Амурской дивизии, в
значительной степени деморализованные, из намеченного окружения. Ситуация складывалась крайне не-
благоприятно для нас.

В это время я работал инструктором политотдела и заместителем военного комиссара в Управлении
артиллерии Приамурского военного округа 4. Военным комиссаром Управления был т[оварищ Всеволод
Дмитриевич] Войтченко – питерский рабочий, окончивший краткосрочные курсы по артиллерии и команди-
рованный так же, как и я политуправлением Красной Армии на Дальний Восток для укрепления партийных
кадров. Начальником Управления артиллерии был [С. В.] Руднев xiii, начальником штаба 5 – [А. А.] Жданов,
бывший полковник Колчаковской армии xiv, и так все управление состояло из б[ывших] колчаковских офице-
ров. Командиры батарей и взводов были в прошлом6 колчаковские офицеры и 7 юнкера Раздольнинского
артиллерийского училища xv. Из среды юнкеров только один был член РКП(б) – это Михаил Алексеевич
Сусоров xvi, остальные же были все беспартийные. За короткое время, которым я располагал для изучения
настроений бывшего колчаковского офицерства, в руках которых были советские 8 люди – рядовые бойцы и
материальная часть артиллерии дивизии (пушки, гаубицы и боеприпасы), я все же распознал, что они не
верят в успех этой последней белогвардейской авантюры, так как за нас стоит вся Советская Россия во главе
с [В. И.] Лениным, за исключением немногих, которые, казалось, способны колебаться 9. А на таких беспар-
тийных, как Иван Николаевич Оглоблин xvii и Шура Суслов xviii – командиры батарей xix, я считал можно
целиком положиться. Настроения самого [С. В.] Руднева xx и начальника штаба Управления [А. А.] Жданова

1-1 Слова вписаны над строкой.
2 Вписано над строкой.
3 Написано после зачеркнутого: «распо».
4 Повтор: «этого управления».
5 Повтор: «Управления был».
6 Повтор: «бывшие».
7 Повтор: «бывшие».
8 Вписано над строкой.
9 В тексте: «колебнуться».
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были под некоторым сомнением. [В. Д.] Войтченко и я были настороже, и при первых попытках измены 10

с их стороны они были бы немедленно расстреляны.
Такие указания были и со стороны [П. П.] Постышева. По этим соображениям Управление артилле-

рии во главе с начальником [С. В.] Рудневым и начальником штаба [А. А.] Ждановым заблаговременно
перевели на ст[анцию] Ин в 100 км от Хабаровска. Все батареи, за исключением одной, отступающей с
отходящими частями НРА, были заранее эвакуированы на ст[анцию] Ин, где по плану, разработанному
[С. М.] Серышевым и [П. П.] Постышевым, был 11 дан первый бой наступающему противнику. [П. П.] По-
стышев со своим аппаратом политотдела последними покинули Хабаровск и задержались на другом бере-
ге Амура в поселке Покровке на станции Амурской железной дороги, сразу после Амурского железнодо-
рожного моста xxi, взорванного еще в 1920 году во время Апрельских событийxxii. Незадолго до отъезда
[П. П.] Постышева из Хабаровска пешком двинулся отряд Хабаровских коммунистов и комсомольцев в
направлении к дельте реки Уссури и с выходом на село Верхне-Спасское. Это было трагической ошибкой.
Когда этот слабо вооруженный отряд поравнялся с дельтой Уссури, идя по средине замершего 12 русла
Амура, на них из дельты Уссури выскочили передовые сотни белогвардейских казаков, и весь отряд 13

погиб под ударами казачьих шашек.
[В. Д.] Войтченко и я покидали Хабаровск последними, после уничтожения секретной документации.

Под нами были два арабских скакуна xxiii, на которых мы могли совершенно уверенно уйти от преследования
казаков с их монгольскими малорослыми лошадками. Была полночь. Мороз достигал 40 С°. Наши «арабы»
шли крупной рысью. Вот мы пронеслись мимо завода Хабаровский Арсенал xxivи выехали на лед Амура,
справа от нас в ночной морозной мгле маячил гигантский железнодорожный мост с двумя опущенными
концами двух ферм на дно Амура. Когда пересекли мы основное русло Амура и выехали на островок, мы
посмотрели назад на Хабаровск, расположенный на правом высоком берегу Амура, и вслух оба сказали:

– Мы еще вернемся к тебе, Хабаровск!
Вот мы в Покровке. Здесь мы встретили [П. П.] Постышева и его вагон, стоявший на путях с паровозом,

готовым каждую минуту ринуться на ст[анцию] Ин. Но [П. П.] Постышев не торопился уходить, так как
увидел, что к Покровке подошли последние группы пехотинцев с обозом раненых и 14-только один 14 взвод
той самой последней батареи xxv, которую мы с нетерпением ожидали. Казачьи разъезды уже пытались вор-
ваться в Покровку, но, встреченные огнем уставших и выбившихся из сил пехотинцев, скрылись по направ-
лению к Амуру. Это были авангарды того самого Казачьего полка, который порубил коммунистов и комсо-
мольцев на льду Амура и который должен был 15 отрезать наш арьергард от путей, ведущих к Ину. Ситуация
была крайне опасной и напряженной. С минуты на минуту можно было ожидать, что весь казачий полк
ворвется в Покровку, и все мы погибнем. Только выдержка, хладнокровие и любовь [П. П.] Постышева к
измученным бойцам 16-удержали их 16 от панического бегства. Другой на месте [П. П.] Постышева сел бы в
свой вагон и со скоростью курьерского поезда умчался бы на ст[анцию] Ин, считая все равно в Покровке
положение безнадежным.

[П. П.] Постышев был сделан из пролетарского теста, крепкий, выносливый, закаленный подпольем
большевик. Он сначала погрузил в свой вагон всех раненых, больных и измученных солдат (весь вагон был
битком набит). [Затем] более здоровые бойцы облепили паровоз. Нам он приказал снять затворы и прицелы
с панорамами с двух орудий 76-мм обр[азца] 1902 года и бросить их в овраг, а бойцов погрузить на паровоз.
Когда все это было сделано, паровоз с вагоном [П. П.] Постышева ринулся по направлению к ст[анции] Ин и
быстро скрылся во мгле. [В. Д.] Войтченко и я вскочили на своих арабов и крупной рысью выехали из По-
кровки по дороге, параллельно идущей железнодорожному полотну. Через некоторое время мы услышали
ружейный треск впереди нас. Это казачий разъезд не успел подорвать железнодорожное полотно и обстрели-
вал поезд [П. П.] Постышева. Нам с [В. Д.] Войтченко прямой 17 путь на Ин был уже прегражден казаками, и мы
решили лесом пробираться на русло реки Тунгуски – притока Амура, в районе лесопильного завода. Что мы и
сделали, избежав таким образом неприятной встречи с белыми казаками, и обходным маневром достигли
ст[анции] Ин. Когда слева показалась Даниловка и рядом с ней ст[анция] Дежневка, мы по обоюдному согласию

1 0 Слово вписано над строкой.
1 1 В тексте: «будет».
1 2 Слово вписано над строкой.
1 3 В тексте доб.: «был истреблен и...»

14-14 Слова вписаны над строкой.
1 5 Слово вписано над строкой.

16-16 В тексте: «спасли положение».
1 7 Слово вписано над строкой.
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разделились. [В. Д.] Войтченко поехал по направлению ст[анции] 18 Дежневки, чтобы выяснить лично, нет ли
там застрявших наших войсковых групп, и проехал ли благополучно эту станцию поезд [П. П.] Постышева.
Я же продолжал свой путь через деревню Тунгуска к б[ывшему] 19 мужскому монастырю xxvi, где согласно
указаниям [П. П.] Постышева должен находиться аванпост партизанского отряда [И. П.] Шевчука xxvii. Со мной
была карта этого района Амурской области и, следовательно, заблудиться я не мог. Когда я с рассветом 20

достиг аванпоста отряда [И. П.] Шевчука, я уже был в полной боеготовности. Здесь я застал только начальни-
ка штаба отряда – коммуниста xxviii, а сам [И. П.] Шевчук был беспартийным. Я информировал начальника
штаба об сложившейся неблагоприятно для нас ситуации. Дальше обходной дорогой, на которой были рас-
ставлены партизанские 21 посты, я добрался до ст[анции] Ин, где я уже застал военного комиссара артиллерии
[В. Д.] Войтченко отдыхающим в штабе 22, занимавшем довольно просторную избу. Доложив ему о моем
пребывании на постах партизанского отряда [И. П.] Шевчука, я передал ему просьбу начальника штаба отря-
да о придании этому отряду хотя бы одного взвода артиллерии (двух орудийного) для ударов по тылам
коммуникациям белых. [В. Д.] Войтченко об этом доложил [П. П.] Постышеву, 23-который находился 23 в сво-
ем вагоне 24, прицепленном к составу командующего фронтом т[оварища С. М.] Серышева, и в котором
разместился, таким образом, политотдел фронта.

[П. П.] Постышев предупредил [В. Д.] Войтченко, чтобы он проверил расположение и позиции всех
батарей, а также наблюдательных пунктов артиллерийской обороны ст[анции] Ин, где с подходом белых
должно произойти генеральное сражение. Цель – остановить наступательный порыв белых и удержаться до
подхода подкрепления с Запада в виде Забайкальской дивизии и приезда главкома В. К. Блюхера на фронт для
непосредственного руководства боевыми операциями. Белогвардейцы же, со своей стороны, спешили рас-
правиться с относительно слабой по численности группой войск, отступивших к ст[анции] Ин xxixеще до
подхода Забайкальской дивизии и до приезда т[оварища В. К.] Блюхера на ст[анцию] Ин, когда по численнос-
ти силы примерно сравняются.

Как и следовало ожидать, не успели наши части даже как следует окопаться из-за глубокого промер-
зания грунта, как после этой ночи, проведенной нами на этом оборонительном рубеже, рано перед рас-
светом начался артиллерийский обстрел наших позиций батареями противника, расположенными в райо-
не ст[анции] Ольгохта. После получасового обстрела наступающие группировки белых были обнаружены
примерно на полпути между ст[анциями] Ольгохта и Ин, и с ними вступили в боевое соприкосновение
наши аванпосты, отступающие на ст[анцию] Ин. Наши батареи 76-мм полевых пушек обр[азца] 1902 года
также открыли огонь по наступающим группировкам белых. Почти уже к самому рассвету наши передо-
вые части зашли в зону обороны, а передовые блиндажи открыли беглый ружейный и пулеметный огонь
по едва видным цепочкам белогвардейцев, поголовно одетых в белые маскировочные халаты с капюшона-
ми. Наши бойцы шутили:

– Смотрите, ребята, белые нарядились заранее в саваны, зная, что здесь их могила. Так давайте отслу-
жим огневой ураганный молебен по ним и всех похороним!

Характерно для русских людей в минуты наибольшей опасности не мрачнеть, не корчить свирепые
рожи, а шутить, балагурить и с улыбкой драться не на жизнь, а на смерть! С каждой минутой темп артилле-
рийского обстрела нарастал как со стороны Ольгохты (белые), так и с нашей стороны. Наши батареи ураган-
ным огнем обстреливали как передовые ударные офицерские соединения, сплошь состоящие из офицеров,
так и следовавшие за ними цепи бывших каппелевских полков (Ижевский, Воткинский xxx и прочие). Артилле-
рийская канонада как не грохотала, но не могла заглушить мощное:

– Ура! Ура! Ура! – белых, ринувшихся бегом, насколько позволяли сугробы снега, на наши передовые
окопы, где через несколько минут начался рукопашный штыковой бой наших малочисленных групп с офи-
церской 25 лавиной белых, превосходящей их по численности в десятки раз. Наши бойцы дрались с отборны-
ми офицерскими частями, как львы, и на некоторое время 26 лавина была задержана на гребне наших пере-
довых окопов. [Остановлена] ценою героической смерти наших славных пролетарских солдат. Вечная Сла-

1 8 Слово вписано над строкой.
1 9 Слово вписано над строкой.
2 0 Слово вписано над строкой.
2 1 Слово вписано над строкой.
2 2 В тексте доб.: «артиллерии».

23-23 Слова вписаны над строкой по верху зачеркнутых автором слов.
2 4 Далее одно слово зачеркнуто.
2 5 Слово вписано над строкой.
2 6 В тексте повтор: «офицерская».
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ва 27 и память им и вечный покой! Это были ребята из Иваново-Вознесенска, Москвы, Тулы, Питера, сложив-
шие свои головы в борьбе с последним штурмом белогвардейщины, с заключительным аккордом белогвар-
дейской «симфонии».

Как только остатки офицерских частей ринулись на наши главные позиции, то их встретил ураганный огонь
всех батарей «на картечь»28, ружейный и пулеметный огонь. Офицерские боевые группы все более и более
редели, картечь пробивала широкие полосы в наступающих цепях офицеров, ревевших «Ура!», как звери. Снеж-
ное поле перед нашими позициями все более усеивалось офицерскими трупами. Для усиления артиллерийско-
го и пулеметного огня [наше] командование xxxi выдвинуло вперед бронепоезд № 2 xxxii. Он открыл ураганный
огонь по следующим за офицерскими частями, пехотным полкам Ижевскому [и] Воткинскому29. [Они шли]
более редкими цепочками без офицерского фанфаронства xxxiii. Все же, не взирая на опустошительные потери
офицерских частей, их отдельные группы 30 прорвались через наши главные позиции и ринулись к стоявшему на
путях штабному поезду, где находились [С. М.] Серышев и [П. П.] Постышев со своими сотрудниками.

В это время как основные наши пехотные части, незначительно пострадавшие от прорыва небольших
офицерских групп белых, ружейным и пулеметным огнем, [поддержанные] ураганным огнем батарей «на
картечь» и 31 бронепоезда № 2, наносили страшный урон в рядах наступающих полков белых и довели опус-
тошение этих полков до такой степени, что громовое их:

– Ура! Ура! Ура! – все более и более затихало и, наконец, стало ясно, что штурм белых выдохся. В32 штабном
поезде 33 шел огневой и рукопашный бой [П. П.] Постышева xxxiv и сотрудников штаба с прорвавшимися
группами 34 белых офицеров. Бой этот закончился полной победой [П. П.] Постышева и группы штабных
сотрудников, уничтожением, и частичным пленением белых офицеров. Так был отбит последний массо-
вый 35 штурм Белой армии в истории Гражданской войны. Наступательный порыв и потенциал белых выдох-
ся. Это стало ясно для самих белых. Их пехотные части отошли под прикрытием белых батарей на ст[анцию]
Ольгохта, а затем были отведены на отдых на ст[анцию] Волочаевка 36. В этом штурме белых в основном
погибли офицерские части, цвет белогвардейщины. Как не велика была усталость наших бойцов и командо-
вания, ликование не знало границ!

Наступило ясное мирное утро. Масса бойцов собралась около штабного поезда, около которого валялись
трупы убитых офицеров. [П. П.] Постышев и [С. М.] Серышев вышли на площадки их вагона, и открылся митинг
по случаю победоносного отражения наступления белых. Мощный голос [П. П.] Постышева, преодолевая густо-
ту морозного воздуха, раздавался почти на весь поселок ст[анции] Ин. Масса бойцов мощным «Ура!» привет-
ствовала своих любимых вождей и по русскому обычаю устроила овацию [П. П.] Постышеву и [С. М.] Серышеву:

– Качать! качать! качать! – и фигуры их замелькали в воздухе. Митинг вынес решение послать телеграм-
му т[оварищам В. И.] Ленину, [А. М.] Краснощекову и [В. К.] Блюхеру о победе.

Вот каким был Павел Петрович Постышев, погибший не от рук белогвардейских офицеров xxxv, а от
кровавых рук [И. В.] Сталина в 1938 году! Тов[арищ С. М.] Серышев, к счастью, не дожил [до того], чтобы быть
свидетелем этой кровавой расправы, а может быть и жертвой ее. Он умер от туберкулеза будучи назначенным
первым начальником Центрального Дома Красной Армии в Москве xxxvi. Тяжелый недуг, постепенно подтачи-
вающий этого замечательного беззаветно преданного делу [В. И.] Ленина военного деятеля, не мог сломить его
духа. Всю боевую кампанию 1921–1922 годов на Дальнем Востоке тов[арищ С. М.] Серышев, не смотря на
тяжелое и безнадежное физическое состояние 37-и уговоры друзей 37, пробыл на фронте.

Павел Петрович Постышев и Степан Михайлович 38 Серышев любили друг друга, как родные братья.
[П. П.] Постышев ухаживал за ним и оберегал так 39, как не всякая 40 родная мать ухаживает за родным сы-

2 7 Слово вписано над строкой.
2 8 Повтор: «ураганный».
2 9 В тексте доб.: «наступавшими».
3 0 Повтор: «офицеров».
3 1 Повтор: «ураганным огнем».
3 2 В тексте повтор: «это время в».
3 3 Доб. командования.
3 4 В тексте: «группировками».
3 5 Вписано над строкой.
3 6 Далее идут строки, ниже повторенные автором: «где они с помощью японских инженерных войск стали возво-

дить мощные укрепления, ожидая нашего ответного наступления».
37-37 Слова вписаны над строкой.

3 8 В авторском тексте вместо имени отчества: «тов».
3 9 Слово вписано над строкой.
4 0 Слово вписано над строкой.
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ном. Приезд 41-легендарного героя Гражданской войны 41 Василия Константиновича Блюхера на ст[анцию]
Ин в качестве главкома Народно-Революционной Армии и Военного Министра ДВР вызвал огромный подъем
духа у бойцов и командного состава, а когда прибыли эшелоны с Забайкальской дивизией, то уже ни у кого,
даже у самых отъявленных пессимистов, а такие были среди б[ывших] колчаковцев, не осталось никаких
сомнений в нашей скорой победе и окончательном разгроме белых.

Белогвардейцы под командованием генерала [В. М.] Молчанова, не добившись молниеносного раз-
грома постышевского заслона на ст[анции] Ин, стали усилено готовиться к обороне на ст[анции] Волочаев-
ка. С солидной помощью японских инженерных войск возводился целый укрепленный район, состоящий из
большого количества блиндажей, связанных с несколькими линиями окопов, защищенных несколькими ря-
дами проволочных заграждений. Белогвардейская пресса во Владивостоке, где находилось правительство
белых, [а также] в Харбине, где жило много русских, и Шанхае вовсю трубила о победах доблестного бело-
гвардейского воинства, усиленно вербовались новые пополнения добровольцев, но, к их огорчению, мало
кто верил в успех этой последней авантюры белых. Ввиду прибытия к нам подкрепления белые, опасаясь
окружения своей Ольгохтской группировки, заблаговременно, без боя отвели ее за Волочаевские укрепле-
ния, и ст[анция] Ольгохта вновь стала нашей. На этой станции была установлена 42-4-х орудийная батарея из
76 мм пушек 42 под командованием Ивана Николаевича Оглоблина xxxvii и батальон пехоты.

Бой на ст[анции] Ольгохта. Этот боевой эпизод, предшествовавший нашему первому штурму в
Волочаевке, заслуживает внимания. В этом эпизоде группа наших войск – батальон пехоты и 4-х орудийная
батарея 76-мм полевых пушек обр[азца] 1902 года xxxviii под командованием Ивана Николаевича Оглоблина 43

попали в очень тяжелое положение 44. Батарея [И. Н.] Оглоблина стояла на позиции 45-недалеко от казармы 45

и демонстративно обстреливала Волочаевку. Батальон пехоты был расположен в единственном здании на
ст[анции] Ольгохта, железнодорожной казарме и нес службу по прикрытию батареи. Белогвардейское ко-
мандование при помощи лазутчиков выяснило, что этот батальон плохо охраняет батарею, и решило ее
захватить, пленить и перебить бойцов. Для этого казачий полк белых ночью прокрался лесом к ст[анции]
Ольгохта и близко 46 к рассвету, частично спешившись, в белых халатах вышел 47 на поляну, отделявшую
железнодорожное полотно от леса. Сразу же за насыпью железнодорожного полотна стояла батарея [И. Н.]
Оглоблина и железнодорожная казарма, где 95 % батальона пехоты спали крепким сном. Боевые 48 охране-
ния не были выставлены, а остальные 5 % батальона находились в [укреплении], выдвинутом на расстоянии
2–3 км по направлению Волочаевки.

Атака белых, начатая с расстояния примерно 500–600 метров, была в высшей степени внезапна и стре-
мительна. Командир батареи [И. Н.] Оглоблин не был так беспечен, как командир батальона, и атака белых
застала его на батарее. Он как опытный артиллерист не растерялся, но его честь русского человека, давшего
клятву служить верой и правдой Революции, подверглась очень тяжелому испытанию, так как атакующие
белогвардейцы, были не так давно его соратниками по оружию. Но, как показало его поведение в этом бою,
колебаний у него не было. Как только он понял, что батарея атакована с правого фланга и на защиту баталь-
она рассчитывать не приходится xxxix, он решил обороняться сам. Повернул все 4 орудия на противника и так,
как расстояние до него сократилось к этому моменту до 400 метров, он открыл беглый огонь «на картечь» из
всех четырех орудий. При каждом залпе из 4-х орудий вылетали четыре снаряда и в расстоянии примерно 15–
20 метров от дула орудий из каждого снаряда вылетало 300 крупных свинцовых пуль (шрапнели). То есть при
каждом залпе по белогвардейцам летело 1200 пуль. Темп беглого огня [И. Н.] Оглоблин довел до 12–14 залпов
в минуту. Таким образом, ежеминутно 49 в сторону белых летела широкая струя 14400–17000 пуль, то есть как
будто по белым стрелял чудовищный сверх скорострельный пулемет или 20–30 пулеметов Максима xl. Следо-
вательно 50, технический расчет показывает: батарея 76-мм полевых пушек обр[азца] 1902 года со снарядами
«шрапнель», установленными заранее 51 «на картечь», то есть на выход шрапнели из снарядов, сразу после
вылета снарядов из дула. В истории артиллерии такие эпизоды, то есть самооборона батареи, были довольно

41-41 Слова вписаны над строкой.
42-42 Слова вписаны над строкой.

4 3 Повтор: «бывшего колчаковского офицера».
4 4 Далее доб.: «и вот об этом, и чем это кончилось (развязка) мы и расскажем».

45-45 Слова вписаны над строкой.
4 6 Слово вписано над строкой.
4 7 В тексте доб.: «из леса».
4 8 В тексте: «Боковые...».
4 9 В тексте: «в минуту».
5 0 Написано вместо зачеркнутого: «Таким...».
5 1 На случай самообороны батареи. – Примеч. И.А. Маханова.
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редки, но данный случай 52 является очень показательным и с военно-технической точки зрения, уже не
говоря о героизме и чудесной храбрости и мужестве русских людей, знающих за что они воюют.

Мы, находившиеся в это время на ст[анции] Ин, примерно в 10 км от ст[анции] Ольгохта, вдруг услыша-
ли, как на Ольгохте стала грохотать батарея беглым огнем с максимальной скоростью. По телефону в штаб
фронта передали, что батарею [И. Н.] Оглоблина атакуют казаки в пешем и конном строю, а батальон охране-
ния деморализован и [бежит] в панике 53. Тов[арищ П. П.] Постышев, как самый старший xli, приказал немед-
ленно приготовить бронепоезд № 2 на помощь батарее [И. Н.] Оглоблина и очень скоро на этом бронепоез-
де 54 сам поехал спасать батарею xlii. С начала открытия огня «на картечь» батарея [И. Н.] Оглоблина стреляла
бешенным темпом уже около 2 часов, выпустив примерно около 300 снарядов (или 900000 пуль). Бронепо-
езд, еще не доехав [до] батареи, из всех своих башен открыл по белогвардейцам xliii орудийный и пулеметный
огонь 55 и вскоре своим брони[ро]в[анн]ым корпусом прикрыл изнемогавшую от физической усталости
героическую четырех орудийную 56 батарею [И. Н.] Оглоблина. Увидев бронепоезд, белые обратились в бег-
ство и очень скоро скрылись в тайге. На белоснежной поляне отделявшей лес от батареи, 57-усеянной трупа-
ми казаков 57, нашли вечный покой несколько сот белых храбрецов, мечтавших о возврате монархического
прошлого. Когда мы сошли с бронепоезда 58-и пошли к батарее 58, [П. П.]  Постышев подошел к качавшемуся
от усталости [И.  Н.] Оглоблину. Его лицо и глаза были черны от копоти порохового дыма так же, как и
счастливые и довольные своей героической работой лица его бойцов. [П. П.] Постышев обнял, расцеловал
[И. Н.] Оглоблина и весь лич[ный] состав батареи, объявив тут же, что он пошлет телеграмму тов[арищу
В. И.] Ленину о награждении всего состава батареи орденом Красного Знамени xliv. Вот какой был [П. П.] Пос-
тышев и как перевоспитал б[ывших] колчаковцев в самых преданных делу [В. И.] Ленина большевиков!

В дальнейшем в двух штурмах Волочаевки и в окончательном разгроме белых под Спасском («боевые
ночи Спасска, Волочаевские дни»xlv) политическим вождем нашей армии был Павел Петрович Постышев и
легендарным военным руководителем – Василий Константинович Блюхер. В конце 1922 года [В. И.] Ленин
сказал:

– Дальний Восток – это край нашинский!
А для того, чтобы он был «нашинским», понадобился такой политический вождь, как [П. П.] Постышев!

5 2 В тексте: «эпизод».
5 3 Далее зачеркнуто: «Тов. Але...».
5 4 В тексте повтор: «Постышев».
5 5 Слово вписано над строкой.
5 6 Два слова вписано над строкой.

57-57 Слова вписаны над строкой.
58-58 Слова вписаны над строкой.
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КОММЕНТАРИИ

i И.А. Маханов, по свидетельству родствен-
ников, о брате вспоминать не любил, поэтому они
о нем ничего не знают.

ii Вашингтонская конференция об ограниче-
нии морских вооружений и проблемах Дальнего
Востока и бассейна Тихого океана (12.11.1921 –
06.02.1922) в Вашингтоне.

iii Автор указал ошибочную дату начала кон-
ференции – 1920 г.

iv Несколько дивизий. – Примеч. И.А. Маха-
нова.

v Иман – ныне Большая Уссурка – река на Даль-
нем Востоке России в Приморском крае.

vi Каппелевский корпус – это 1-й Волжский
армейский корпус Колчаковских войск, который
был сформирован генералом В.О. Каппелем на
базе частей Симбирской и Поволжской групп По-
волжского фронта [8; 14].

vii Молчанов Виктор Михайлович – русский ге-
нерал, участник Первой мировой и Гражданской
войн. Видный деятель Белого движения в Сибири и
на Дальнем Востоке [18].

viii Меркулов Николай Дионисьевич – русский
предприниматель, общественный и политический
деятель Дальнего Востока. В мае 1921 – июне
1922 г. – министр военно-морских и иностранных
дел Приамурского временного правительства.
Меркулов Спиридон Дионисьевич – российский
политический и общественный деятель. Председа-
тель Временного Приамурского правительства в
1921–1922 годы.

ix Амурская дивизия – была создана на осно-
вании постановления VIII съезда трудящихся Амур-
ской области от 05.04.1920 г. из действовавших на ее
территории партизанских отрядов. Вошла в состав
Восточного (Хабаровского) фронта.

x Одна из армий РККА в Восточносибирском
военном округе.

xi Ослабленный состав ее насчитывал 2–3 ты-
сячи штыков пехоты и эскадрон кавалерии под ко-
мандованием т[оварища Лейба Гершевича] Куге-
ля. – Примеч. И.А. Маханова.

xii Корфовская – железнодорожная станция
Дальневосточной железной дороги.

xiii В тексте инициалы генерал-майора Руднева
«А». У А.В. Колчака служил Шелавин Алексей Ни-
колаевич, позднее принявший псевдоним «Руднев».
Участник Сибирского Ледяного похода. В Воору-
женных силах Российской Восточной окраины –
генерал для поручений при командующем Дальне-
восточной армией, затем командир инструкторс-
кого офицерского батальона (с 18.04.1920), началь-
ник офицерских учебных частей (с 20.06.1920), со-
стоял в резерве чинов Дальневосточной армии.

После эмиграции служил в Китайской Красной ар-
мии под псевдонимом «Руднев». Вернулся в СССР
вместе с В.К. Блюхером [5]. Здесь речь явно идет о
Рудневе Сергее Васильевиче, который служил в
РККА, а затем перешел на сторону армии адмира-
ла А.В. Колчака и служил инспектором артиллерии
при Верховном Главнокомандующем. В январе
1920 г. находился в Иркутске. После событий на
Волочаевской и Спасске его судьба не известна [5].

xiv Жданов Александр Александрович – на-
чальник штаба Артиллерийского Управления ДВР
(1921) [21].

xv Раздольненское артиллерийское училище –
создано 01.06.1919 г. в г. Омске для пополнения офи-
церского состава артиллерии колчаковских войск.

xvi Сусоров Михаил Алексеевич – прапорщик,
затем поручик, служил в белых войсках Восточ-
ного фронта, затем в РККА. Дальнейшая судьба
неизвестна.

xvii Оглоблин Иван Николаевич – военный, ар-
тиллерист. Служил в белых войсках Восточного
фронта, во 2-м Сибирском артиллерийском диви-
зионе в звании подпоручика с 1918 года. Взят в плен
в Иркутске. Поступил на службу в РККА. В 1921 г. –
командир 3-й отдельной легкой батареи. За бои у
станции Волочаевка был награжден Орденом Крас-
ного Знамени (РСФСР).

xviii Суслов Александр – командир конной бата-
реи РККА в 1921 г. на Дальнем Востоке. Награжден
Орденом Красного Знамени (РСФСР).

xix Бывшие колчаковские офицеры. – Примеч.
И.А. Маханова.

xx Повтор: Бывшего верховного инспектора ар-
тиллерии Колчака. – Примеч. И.А. Маханова.

xxi Длиною около 3 км. – Примеч. И. А. Маха-
нова.

xxii Захват Дальнего Востока японцами. – При-
меч. И.А. Маханова.

xxiii Захваченных когда-то партизанами во время
налета на Владивосток. – Примеч. И.А. Маханова.

xxiv Завод «Арсенал» – старейшее крупное про-
мышленное предприятие Хабаровска.

xxv Второй взвод этой батареи, которым коман-
довал бывший колчаковский офицер [И. М.] Щер-
баков, ввиду измены командира, который сдался бе-
лым. Орудийные расчеты и ездовые, обрубили по-
стромки и догнали наши отступающие части. –
Примеч. И.А. Маханова.

xxvi Вероятно, имеется в виду основанный в
1910 г. на Тунгуске монастырь, который был посвя-
щен Федоровской иконе Божией Матери, родовой
святыне Царской Семьи.

xxvii Шевчук Иван Павлович – командир 1-го Тун-
гусского партизанского отряда [15].

xxviii Вероятно, это коммунист-партизан Сергей
Вележев.
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xxix Примерно 0,5 нор[мальной] дивизии. – При-
меч. И.А. Маханова.

xxx Ижевская и Воткинская дивизии были созда-
ны приказом А.В. Колчака 14.08.1919 г. из Ижевс-
кой бригады. В Белоповстанческой армии ген.
В.М. Молчанова ижевцы и воткинцы составляли от-
дельную Ижевско-Воткинскую бригаду (975 шты-
ков, 245 сабель, 2 орудия) [8; 14].

xxxi Серышев и Постышев. – Примеч. И.А. Ма-
ханова.

xxxii Единственный в нашем распоряжении. –
Примеч. И.А. Маханова.

xxxiii Многим офицерам оно стоило жизни. –
Примеч. И.А. Маханова.

xxxiv В тексте: «как центральной фигуры руко-
пашного боя». Он был физически очень сильным
человеком, тогда, как [С. М.] Серышев был больной
туберкулезом и очень слабый физически. – При-
меч. И.А. Маханова.

xxxv Он предпочел бы, конечно, такую смерть! –
Примеч. И.А. Маханова.

xxxvi Ныне Центральный дом Российской армии
имени М.В. Фрунзе.

xxxvii Бывшего колчаковского офицера, ныне гене-
рал-майора в отставке. – Примеч. И.А. Маханова.

xxxviii 76,2-мм полевая скорострельная пушка об-
разца 1902 г., известная также как «трехдюймовка»,
разработана на Путиловском заводе в Санкт-Петер-
бурге конструкторами Л.А. Бишляком, К.М. Соко-
ловским и К.И. Липницким и инженером Н.А. За-
будским.

xxxix Бойцы батальона, сонные, деморализован-
ные, метались в панике. – Примеч. И. А.  Маханова.

xl Скорострельность пулемета Максима –
600 выстрелов в минуту. – Примеч. И.А. Маханова.

xli Блюхер в это время отсутствовал. – Примеч.
И.А. Маханова.

xlii Мне посчастливилось тоже попасть на
него. – Примеч. И.А. Маханова.

xliii К этому времени совершенно рассвело, и про-
тивник был ясно виден. – Примеч. И.А. Маханова.

xliv Орден Красного Знамени – первый из со-
ветских орденов, учрежденный 16 сентября 1918 г.
во время Гражданской войны.

xlv Автор процитировал строку из очень попу-
лярного в СССР марша дальневосточных партизан.
Музыка И. Атурова, слова П.С. Парфёнова.
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