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АРТЕФАКТ

Статья рассказывает об архивных материалах по 
истории Гражданской войны на Дальнем Востоке, которые 
собраны в Государственном архиве Хабаровского края  
(г. Хабаровск). В фондах Дальистпарта, краевого партийного 
архива, средств массовой информации и фондах личного 
происхождения сосредоточены разные материалы и 
документы по истории Гражданской войны, партизанского 
движения, Дальневосточной республики. Несомненный 
интерес представляют вспоминания участников тех далёких 
исторических событий, изучение которых позволит сделать 
более взвешенный анализ и представить более детальную 
картину событий столетней давности.
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В 
связи со 100-летием окончания Гражданской 
войны на Дальнем Востоке России возникает 
закономерный интерес к событиям 1917–1922 
годов. 

Одним из богатейших хранилищ, содержа-
щих документы, материалы по истории Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, является Государственный архив Ха-
баровского края (ГАХК). Количество собранных документов 
обширно и разнообразно, поэтому хочется сделать акцент 
на особом виде документов — воспоминаниях участников 
Гражданской войны.

Мемуары, воспоминания являются важнейшими исто-
рическими источниками личного происхождения. Соглас-
но Большой советской энциклопедии, «Мемуары (лат. 
memoria — память) — воспоминания о прошлом, написан-
ные участниками или современниками каких-либо собы-
тий. Создаются на основе личного опыта их авторов, но 
осмысленного в соответствии с их индивидуальностью и 
общественно-политическими взглядами времени написания 
мемуаров» [6, с. 64].

Особенностью мемуаров является их документальность, 
согласованность с историческими событиями, хронологи-
ческая последовательность описания. Они являются не 
только фиксацией событий прошлого, но и порой исповедью, 
оправданиями, обвинениями и размышлениями автора. Но 
воспоминания несут на себе не только печать личности, 
но и печать времени. Искренность мемуариста, полнота 
и достоверность его впечатлений зависят от той эпохи, в 
которой писались и публиковались воспоминания. 

Внимание к мемуарным источникам и другим личным 
документам в современной науке усиливается в связи с 
изучением истории повседневности. Однако воспоминания 
как исторический источник требуют особого критического 
отношения из-за субъективной позиции их авторов, от-
рицательно влияющей на точность изображения истори-

ческих фактов и их 
взаимосвязей. По-
этому в практике 
исторических ис-
следований мему-
арные источники 
всегда использу-
ются в сочетании 
и сопоставлении 
с другими истори-
ческими источни-
ками и критически 
осмысливаются. В 
предисловии к опи-
сям архивных фон-
дов П-44 и П-442 
для исследователей 
особо указывалось, 
что на приводимые 
в воспоминаниях официальные документы делать ссылки 
как на архивный документ нельзя.

Документы личного происхождения, в том числе и воспо-
минания, являются полноценными архивными документами, 
которые входили и входят в состав как Архивного фонда 
СССР, так и Архивного фонда Российской Федерации, стали 
источниками комплектования большинства государственных 
архивов. В советское время воспоминания участников рево-
люционных событий и событий Гражданской войны явились 
практически первыми из документов личного происхожде-
ния. Важную роль в развитии мемуаротворчества сыграло 
обращение А. М. Горького к участникам Гражданской войны 
с призывом создать её историю. 

Истории Гражданской войны в СССР в советской исто-
рической науке придавалось серьёзное значение. Доку-
менты по истории Октябрьской революции и Гражданской 
войны несли в себе огромный идеологический потенциал, 
способствовали воспитанию молодёжи и приобщению её 
к историческому опыту старшего поколения. Архивисты 
сознавали свой патриотический долг по сбору и сбереже-
нию документов личного происхождения современников. 
Проблема сохранения и широкого использования докумен-
тов уходящего времени приобретала особое звучание при 
подготовке празднования очередного юбилея окончания 
Гражданской войны и освобождения от иностранной интер-
венции, в эти годы особо активизировались сбор материалов 
и публикация воспоминаний.

Исторически сложилось, что комплектование партий-
ного архива Хабаровского края начиналось с документов 
Дальистпарта — Дальневосточной комиссии по собиранию 
и изучению материалов по истории Октябрьской револю-

Штаб партизанских отрядов в Приамурье. 1919–1920 годы 
(ГАХК. Ф. Ф-4. Оп. 1. Д. 540).

Группа партизан в лесу. 1919–1920 годы 
(ГАХК. Ф. Ф-1. Оп. 2. Д. 5330).
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ции и Российской коммунистической партии большевиков 
(РКП(б)) (Ф. П-44). 

По инициативе В. И. Ленина 21 сентября 1920 года 
было принято постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР «Об учреждении Комиссии для собирания и изучения 
материалов по истории Октябрьской революции и РКП(б) 
(Истпарт)». Дальневосточная комиссия — Дальистпарт — 
была создана 12 сентября 1921 года в соответствии с за-
коном правительства Дальневосточной республики (ДВР) 
«Об учреждении Центральной исторической комиссии по 
изучению партизанского движения на Дальнем Востоке». 
Первым заведующим комиссией был Г. А. Мучник (Сибиряк); 
в неё также вошли редактор газеты «Дальневосточный 
путь» П. Н. Караваев, заведующий ДальОНО А. И. Малы-
шев; научным секретарём был назначен Н. Аникеев. При 
губернских комитетах партии были учреждены должности 
уполномоченных Дальистпарта.

Основная задача Дальистпарта была в собирании 
материалов и документов по истории Всесоюзной комму-
нистической партии большевиков (ВКП(б)), Октябрьской 
революции и Гражданской войны, подготовке воспоми-
наний участников революционного движения для печати, 
извлечении документов из архивов различных учреждений 
царского периода, периода Дальневосточной республики, 
интервентов и белой гвардии, а также сосредоточение 

собранных материалов в Истпарте. Постепенно Дальист-
парт становился центром всей научно-исследовательской 
работы в области истории на Дальнем Востоке, он активно 
сотрудничал с различными научно-историческими учреж-
дениями и обществами. Наиболее продуктивным было 
сотрудничество с Дальневосточным землячеством, обра-
зованным в Москве 22 января 1929 года при Центральном 
музее Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В бюро 
землячества входили П. М. Никифоров, И. П. Уборевич, 
И. П. Трофимов, позднее — Д. И. Бойко-Павлов, М. И. Гу-
бельман, А. К. Флегонтов и другие. Землячество вело сбор 
материалов и документов для написания истории Граждан-
ской войны и интервенции на Дальнем Востоке, включая 
изготовление копий с архивных документов, находящихся 
в Москве, и отправку их на Дальний Восток. Землячество 
регулярно организовывало вечера воспоминаний и даже 
проводило подобные вечера для рабочих крупных мо-
сковских предприятий; члены землячества выезжали на 
Дальний Восток для проведения «юбилейно-массовой» 
работы. За пять лет, с 1929 по 1934 год, было собрано 
и обработано 306 стенограмм заседаний и рукописей на 
9 750 листах [10, с. 109].

В июне 1939 года Дальистпарт был ликвидирован в связи 
с разделением Дальневосточного края на Приморский и Ха-
баровский края и образованием в каждом из них партийных 

На параде в г. Владивостоке. Команды броневиков слушают речь С. Г. Лазо. 1920 год (ГАХК. Ф. Ф-1. Оп. 4. Д. 272).
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архивов, которым и передавались функции истпарта. По 
собранным материалам Дальистпарт издал более 20 работ 
по истории партийных организаций края, революционного 
движения и Гражданской войны на Дальнем Востоке. Среди 
изданий наибольший интерес представляли воспоминания 
П. П. Постышева о первом Тунгусском партизанском отряде, 
М. И. Губельмана о событиях 4–5 апреля 1920 года, И. Без-
родных об Амурской партизанской армии [10, с. 156–157]. 

Воспоминания, собранные в фонде Дальистпарта, можно 
разделить по хронологическому принципу. Э. М. Шельдешев, 
изучавший историю Дальистпарта, проанализировал данные 
и выявил, что если в 1920-е годы собирались воспоминания 
полководцев и командиров, то в 1930-е — большей частью 
тех, кто сидел в окопах — солдат, партизан. В 1937 году 
были записаны воспоминания 42 авторов, и, по словам  
и. о. заведующего Дальистпартом С. А. Цыпкина, Дальист-
парт планировал издавать наиболее ценные воспоминания. 
Однако идеологическое ужесточение давало себя знать, 
неугодные воспоминания не печатались, запись мемуаров 
всё более жёстко регламентировалась, в 1933 году предла-
галось воспоминания укладывать в определённые рамки, в 
соответствии с разработанными 30 вопросами, направляв-
шими ответы в нужное русло [10, с. 163]. 

Познакомившись с описью № 1 фонда Дальистпарта, 
можно узнать, что самый большой раздел в данной опи-
си — третий, «Документы, собранные Дальистпартом по 
истории Гражданской войны на Дальнем Востоке» (438 
дел из 643). Всего архивных дел с заголовками «Воспоми-
нания» и «Рукописи воспоминаний» более 100, из них 80 
рассказывают о событиях Гражданской войны. Материалы 
располагаются как по географии событий: от Забайкалья 
до Камчатки и Сахалина, так и собраны по тематике, на-
чиная с воспоминаний об организации Красной гвардии 
и Красной армии на Дальнем Востоке, о возникновении 
партизанского движения, событиях 4–5 апреля 1920 года 

и заканчивая материалами о дальневосточном казачестве, 
об участии корейцев и китайцев в Гражданской войне и о 
социалистическом строительстве. 

Воспоминания можно негласно разделить на воспо-
минания о событиях всего периода Гражданской войны, 
воспоминания о конкретных исторических событиях, на-
пример о штурме Волочаевки; о партизанском движении 
в целом и конкретном партизанском отряде, например о 
первом Тунгусском партизанском отряде, и другое. Часть 
воспоминаний собиралась об известных исторических дея- 
телях, например о С. Г. Лазо, П. П. Постышеве и других. 
Как уже упоминалось выше, первоначально собирались 
мемуары видных военно-политических деятелей, руково-
дителей, таких как П. М. Никифоров, председатель Совета 
министров Дальневосточной республики, В. В. Сакович, 
первый главком вооружёнными силами Дальнего Востока, 
А. К. Флегонтов, один из руководителей партизанского 
движения, Д. И. Бойко-Павлов, командир одного из парти-
занских отрядов, и другие. 

Самое замечательное, что архивные дела из описи 
№ 1 фонда Дальистпарта, в том числе и воспоминания, 
полностью оцифрованы и доступны всем пользователям 
ГАХК. Опись № 2 — это коллекция листовок, датирующихся 
1903–1932 годами.

Партийный архив Хабаровского крайкома ВКП(б) по 
времени был следующей организацией, собиравшей доку-
менты по истории Октябрьской социалистической револю-
ции и Гражданской войны на Дальнем Востоке. Архив был 
создан в 1929 году в соответствии с решением ЦК ВКП(б) и 
назывался «Дальневосточное отделение Единого партийно-
го архива». В 1939 году реорганизован в партийный архив 
Хабаровского крайкома партии. В 1991 году в соответствии 
с указом президента РСФСР и решением Хабаровского 
крайисполкома был передан в ведение архивного отдела 
Хабаровского крайисполкома, а его фонды вошли в состав 
Государственного архива Хабаровского края. В описи № 2 
фонда П-442 собрано более 150 воспоминаний (всего в 
описи 323 дела), в том числе воспоминания о Гражданской 
войне — около 120. Все документы в описи систематизиро-
ваны по мере поступления в архив. Тематика и хронология 
их идентичны документам Дальистпарта, возможно, что-то 
и дублируется, но так как воспоминания собирались в бо-
лее поздний период, в 1950-е – 1980-е годы, то тематика 
углубляется, исторические события раскрываются более 
подробно, с новых ракурсов. Например, появляются такие 
темы, как культурно-массовая работа в партизанских отрядах 
Приморья, деятельность подпольной организации Амурской 
военной флотилии, о гибели коммунистического отряда 
под селом Казакевичево в декабре 1921 года и многое 
другое. В документах появляются новые имена: воспоми-

Встреча архивистов с ветеранами Октябрьской  
социалистической революции и Гражданской войны. 1968 год 

(ГАХК. Ф. Ф-1. Оп. 2. Д. 4586).
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нания о жизни и революционной деятельности В. Баневура, 
А. П. Ким-Станкевич, С. Щепетнова, И. И. Шерого и других. 
Формат партийного архива требовал более жёсткого контро-
ля за содержанием материалов, в документах учреждения 
прослеживается серьёзная, кропотливая работа по сбору 
исторического материала: переписка с участниками исто-
рических событий, в том числе Гражданской войны, сбор 
воспоминаний, подготовка статей, сборников архивных 
документов, участие в работе краевой секции ветеранов 
Гражданской войны, обсуждение готовящихся к печати 
публикаций. Интерес представляет стенограмма встречи 
профессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений Хабаровска и Хабаровской краевой партийной 
школы с партизанами и бывшими командирами красногвар-
дейских отрядов, которая состоялась в 1956 году. На встрече 
поднимались проблемы координации деятельности научных 
учреждений по сбору документов по истории Гражданской 
войны, в том числе и воспоминаний, о большем привлечении 
молодёжи к данной работе. Одним из серьёзных разделов 
работы было участие сотрудников партархива в уточнении 
деятельности отдельных участников Гражданской войны и 
оценка их участия в исторических событиях, подготовка 
исторических справок для ЦК КПСС, Института марксиз-
ма-ленинизма (ИМЛ), Хабаровского крайкома КПСС и других 
вышестоящих органов. 

Значительную роль в сборе и публикации воспоминаний 
участников Гражданской войны сыграли органы печати. 
Воспоминания собирали Хабаровское книжное издатель-
ство, краевая газета «Тихоокеанская звезда», районные 
газеты. В 1929 году газета «Тихоокеанская звезда» начала 
сбор материалов к 10-летию партизанского движения на 
Дальнем Востоке, были разосланы письма участникам пар-
тизанского движения с просьбой прислать для публикации 
в газете наиболее яркие воспоминания, а также сохранив-
шиеся документы и фотографии. В дальнейшем собранные 
материалы были сданы в фонд Дальистпарта [5]. 

В архивном фонде краевой газеты «Тихоокеанская 
звезда» (Ф. Р-1745) сохранились воспоминания участников 
Гражданской войны, собранные редакцией краевой газеты в 
период оттепели и позднее, в 1950-е – 1970-е годы. Благода-
ря собранным материалам было введено в научный оборот 
множество новых сведений и фактов. Однако необходимо 
учитывать и тот факт, что участники революционных собы-
тий постарели и уже, не надеясь на собственную память, 
широко привлекали архивные материалы, публицистику, 
периодическую печать, художественную литературу. Ув-
лечённость вышеперечисленными материалами зачастую 
способствовала подмене собственных впечатлений дан-
ными из документов. Часть воспоминаний публиковалась 
на страницах газеты, какие-то материалы направлялись в 

Хабаровский партархив как документы, представляющие 
историческую ценность [1]. 

Интересные материалы по Гражданской войне хранятся 
в фонде Хабаровского книжного издательства (Ф. Р-846), 
первоначально называвшегося «Дальневосточное государ-
ственное издательство “Дальгиз”», которое действовало 
с 1931 по 1953 год. В 1953 году издательство было реор-
ганизовано из Дальневосточного в Хабаровское краевое 
издательство. В фонд попали рукописи воспоминаний о 
событиях Волочаевского сражения в пяти томах. Данные 
материалы представляют собой машинописную рукопись 
сборника воспоминаний и документов «Волочаевские дни», 
подготовленного Дальистпартом для Дальгиза в 1937 году. 
Сборник планировали издать в двух частях: первая — вос-
поминания, вторая — документы. Среди авторов воспоми-
наний — В. К. Блюхер, главком Народно-революционной ар-
мией (НРА), комдив Я. З. Покус, командир 43-го стрелкового 
корпуса, А. Гуслицер, начальник связи Забайкальской группы, 
Жеребцов, фельдшер 6-го стрелкового полка, А. Я. Пизик, 
военком 6-го отдельного стрелкового полка, и многие другие. 
Машинописный текст сопровождает рукописная редактор-
ская правка. Среди документов — приказы главкома НРА 
В. К. Блюхера, директивы, телеграммы, воззвания, письма, 
обращения и оперативные сводки штаба НРА, приветствен-
ные телеграммы в связи с победой Народно-революционной 
армии в Волочаевских боях и другое [8].

В более поздних документах издательства за 1950-е – 
1960-е годы также хранятся воспоминания о Гражданской 
войне на Дальнем Востоке. Это рукописи, датирующиеся 
1956 и 1957 годами. Воспоминания активного участни-
ка войны, рядового И. Н. Семикоровкина, обработанные 
заведующим отделом советского периода Хабаровского 
краеведческого музея Прибыловым, воспоминания о Сергее 
Лазо, подготовленные М. И. Губельманом, воспоминания о 
самом М. И. Губельмане и другое. Большая часть мемуа-
ров напечатана на пишущей машинке и отредактирована, 
в отличие от написанных ручкой, а порой и химическим 
карандашом материалов 1920-х – 1930-х годов.

В ГАХК находятся на хранении фонды редакций газет, 
издававшихся на территории края. В фонде районной га-
зеты Верхнебуреинского района «Горняк Севера» собраны 
воспоминания участников Гражданской войны и партизан 
(Ф. Р-1926). Документы датируются 1957 годом, возможно, 
материалы собирались к 40-летию Октябрьской социали-
стической революции.

В архивном фонде редакции энциклопедии Дальнево-
сточного края Дальневосточного смешанного акционерного 
общества книгоиздательства, книжной и писчебумажной 
торговли и полиграфической промышленности «Книжное 
дело» (Ф. Р-537) имеется на хранении дело, в котором 
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собраны статьи по партизанскому движению на Дальнем 
Востоке. Редакция обратилась ко всем участникам пар-
тизанского движения и Гражданской войны на Дальнем 
Востоке с предложением о сборе документов и материалов 
по их истории. В письме было написано, что живое и непо-
средственное участие участников войны сможет серьёзно 
пополнить печатные и архивные материалы и «восстано-
вить верную картину борьбы за торжество революции и 
советской власти в ДВК». В конце письма акцентируется 
внимание на том, что энциклопедия сможет отразить на своих 
страницах только те события партизанской и Гражданской 
войны, участники которых откликнутся на призыв. Верное 
же изображение событий будет зависеть от участия мас-
сы партизан в освещении их [9]. Участники партизанского 
движения и Гражданской войны откликнулись на призыв и 
присылали свои воспоминания, статьи и другие материалы 
в редакцию энциклопедии. К сожалению, Дальневосточная 
энциклопедия так и не вышла в свет.

Фонды личного происхождения формируются из ма-
териалов по истории Дальнего Востока, в том числе и по 
истории Гражданской войны, которые учёные, краеведы, 
деятели культуры и искусства собирали на протяжении 
долгого времени. 

Большое количество воспоминаний собрано в фонде 
заслуженного работника культуры РСФСР Веры Ивановны 
Чернышёвой, долгое время возглавлявшей архивный отдел 
при Хабаровском крайисполкоме (Ф. Р-849). В. И. Чернышёва 
как историк-архивист поддерживала тесную связь с учёны-
ми-историками, с очевидцами и участниками исторических 
событий на Дальнем Востоке, в её фонде имеется картотека 
участников Гражданской войны, переписка с участниками 
военных событий, а также записи бесед, которые она вела 
с участниками войны во время командировок по Дальнему 
Востоку, в Москву [7]. Как пример можно привести вос-
поминания о Синдинском партизанском отряде, которым 
руководил Григорий Мизин, написанные бывшими парти-
занами П. Д. Малаевым и И. И. Ценцевицким. Участник 
Первой мировой войны, бывший партизан С. М. Казаков 
вспоминал об участии в летучем отряде по охране Хаба-
ровска, стенограмма его беседы с заведующей краевым 
архивом В. И. Чернышёвой и заведующей партархивом 
Е. И. Елизаровой прилагается к воспоминаниям и придаёт 
им достоверность и наглядность.

Евгений Моисеевич Золотых — журналист, краевед, 
принимал участие в подготовке и издании сборника «Эхо 
партизанских сопок» (издан в Хабаровске в 1973 г.), напи-
сал много статей, очерков по истории Гражданской вой- 
ны. Многие годы Золотых был активным собирателем 
документов и воспоминаний участников партизанского 
движения на Дальнем Востоке. В его фонде (Ф. Р-1992) 

собраны воспоминания И. Н. Аксёнова, Д. И. Бойко-Павлова, 
Ф. Т. Самойлова и других. Воспоминания о партизанском 
отряде Ефима Гармашева, который действовал в Бикинском 
районе, записали его участники В. Я. Розганов и Д. С. Ба-
ланда. Собранные воспоминания сопровождает обширная 
переписка Е. М. Золотых с участниками Гражданской войны 
и партизанского движения.

В архивном фонде С. Г. Лазо, командующего парти-
занскими отрядами Приморья (Ф. Р-1495), находится на 
хранении дело с воспоминаниями о легендарном командире 
бывшего адъютанта Лазо — П. Жиляева, в которых Сергей 
Георгиевич предстаёт не только как прекрасный организатор, 
талантливый и грамотный полководец, пламенный оратор, 
но и как интеллигентный и благородный человек.

Один из первых учёных из числа коренных малочис-
ленных народов, кандидат филологических наук, язы-
ковед, участник Великой Отечественной войны Сулунгу 
Николаевич Оненко также собирал материалы по истории 
Дальнего Востока, Приамурья и его коренных жителей, 
писал историю нанайского народа. В его личном фонде 
хранится дело с воспоминаниями его земляков — участ-
ников партизанского движения, которые он записывал 
во время своей научной командировки или поездки на 
родину в 1949 году. Записи сделаны простым карандашом, 
было опрошено шесть человек, в записях указывается, 
что часть информантов неграмотные, некоторые плохо 
говорят на русском языке, и поэтому две записи сделаны 
на нанайском языке [2].

Воспоминания о Гражданской войне хранятся также в 
фондах личного происхождения участников Гражданской 
войны Д. И. Бойко-Павлова, А. Ф. Гольдфингера, В. П. Го-
лионко.

Значительный интерес для исследователей представ-
ляет архивная коллекция «Документы периода Октябрьской 

Члены бюро Хабаровской краевой секции партизан. 1971 год 
(ГАХК. Ф. Ф-4. Оп. 1. Д. 544).
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социалистической революции и Гражданской войны на 
Дальнем Востоке» (Ф. Р-1503). Большая часть документов 
была собрана в Хабаровской краевой секции ветеранов 
Гражданской войны и поступила в ГАХК в 1980-е годы. Это 
автобиографии, воспоминания, справки, подтверждающие 
участие в партизанских отрядах, удостоверения, мандаты, 
грамоты, письма и фотографии участников Гражданской 
войны. Рукописи воспоминаний хранятся среди докумен-
тов И. И. Лаврова, Н. И. Паниной-Сократ, К. А. Рудичева 
и других.

В фондах ГАХК хранятся также и воспоминания участ-
ников белой гвардии и иностранных интервентов, например 
дневники и личные письма генерала В. Г. Болдырева, члена 
Временного Всероссийского правительства и главноко-
мандующего вооружёнными силами, которые датируются 
1918–1919 годами [3].

Проблематика истории Гражданской войны и военной 
интервенции до конца не исчерпана, и не все документы, 
хранящиеся в архивах, изучены и введены в научный оборот. 
Материалам 1920-х – 1980-х годов была присуща героизация 
и романтизация Гражданской войны, чрезвычайно абсолю-

тизированный классовый подход [10, с. 176–177]; позднее, 
в 1990-е – 2000-е годы, наступил период демифологизации 
и реинтерпретации прошлого.

Оценка событий Гражданской войны современни-
ками и потомками не может быть одинаковой. Ценность 
воспоминаний её участников бесспорна, даже несмо-
тря на жёсткий идеологический налёт. Необходимо 
как можно шире использовать их при исследовании 
истории войны, применяя все приёмы и методы кри-
тического источниковедческого анализа. Как сказал 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра военной истории России Института российской 
истории РАН Р. Г. Гагкуев, «спустя 100 лет с момента 
своего начала Гражданская война в России остаётся 
одним из наиболее важных и актуальных исторических 
периодов, неизменно привлекающим внимание всего 
общества. Зачастую полярные взгляды на события 
столетней давности в обществе требуют от историков 
и публицистов крайней взвешенности в оценке собы-
тий войны и тщательного осмысления исторических 
документов и материалов» [4, с. 42].




