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НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Статья посвящена вкладу историка-краеведа  
Ю. А. Тарасова в научное изучение партизанского движения 
и других аспектов Гражданской войны на Дальнем Востоке 
России. Анализируются выводы и достижения исследователя 
в данной области, имеющие ценность как для дальнейшего 
исследования истории Великой российской революции, так 
и для её преподавания в учебных заведениях.
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К
онцепция Великой российской революции прочно 
вошла в научный и учебный обиход. Рассмотре-
ние революционных процессов февраля и октя-
бря 1917 года и неразрывно с ними связанных 
событий последующей Гражданской войны в 

России как единого процесса снова актуализировало науч-
ное изучение многих аспектов событий 1917–1922 годов на 
Дальнем Востоке России. Между тем шаблоны советской 
историографии, рассматривающие отдельно Февральскую 
и Октябрьскую революции, Гражданскую войну, присут-
ствуют и сегодня во многих учебниках и учебных пособиях, 
а историческую картину революции до сих пор во многом 
определяют труды советских историков. В этом контексте 
большой интерес представляют труды современных иссле-
дователей, дополнившие и обогатившие полотно событий 
новыми данными, подробностями, скорректировавшие, 
расширившие тематику, казалось бы, «изученную вдоль и 
поперёк». Один из них — амурчанин, житель г. Свободного 
Ю. А. Тарасов. 

Юрий Анатольевич является неординарным историком, 
область научных интересов которого распространяется 
на самые различные аспекты истории Дальнего Востока 
первой трети ХХ века, от проблемы хунхузов до жертв 
политических репрессий в регионе. Но особое внимание 
им было уделено проблемным аспектам партизанского 
движения в 1919–1920 годах в Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской области, итогом исследования которых 
было издание трёх монографий. На данной проблематике 
мы сосредотачиваем внимание в данной статье, обращаясь 
как к биографии, так и к научному багажу автора.

Ю. А. Тарасов родился в 1963 году на Камчатке. Затем 
семья переехала в г. Свободный Амурской области, где 
будущий историк окончил железнодорожный техникум, а 
после был призван на службу в ВМФ, проходил её на тяжё-

лом авианесущем крейсере «Минск». Отслужив, вернулся в 
Свободный, где работал мотористом-рулевым на самоходке 
СТ-313 Суражевской РЭБ флота. В 1986 году поступил на 
исторический факультет БГПИ [2], где учился у легендарных 
историков Благовещенска: Н. А. Шиндялова, В. М. Ступни-
кова, Е. П. Сычевского и других, впитал тогдашние веяния 
перестройки в области общественных наук. После выпуска 
работал учителем истории в ряде школ. 

В 1998 году Юрий Анатольевич уехал к брату в г. Артём 
Приморского края, где стал сотрудником нового крае-
ведческого музея, с чего началась его активная науч-
но-исследовательская работа. Первой книгой, всего их 
будет десять, стала «Артём на заре своей истории: факты 
против легенд», изданная в 2006 году [2]. В 2017 году 
издана биография М. Д. Кручинина, именем которого в 
1967 году была названа одна из улиц Свободного [5, с. 5]. 
Юрий Анатольевич — автор более 60 статей, в том числе 
в авторитетных изданиях [6; 8], например в «Военно-исто-
рическом журнале» [3; 4]. Так, в статье «Взошло солнце, 
а приказа всё нет…» Ю. А. Тарасов установил на основе 
сопоставления опубликованных и неопубликованных вос-
поминаний участников событий, что Волочаевский бой 
12 февраля 1922 года начался и закончился на несколько 
часов позже канонически принятого временного отрезка. 
Искажение времени начала наступления он объясняет 
стремлением скрыть просчёты и другие организационные 
проблемы, возникшие у народоармейцев (бойцов НРА ДВР) 
под Волочаевкой [3, с. 101–102]. 

Юрий Тарасов с автором статьи Валерием Токмаковым Книги Юрия Тарасова
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В 2007 году Юрий Анатольевич стал соискателем на-
учной степени кандидата исторических наук в Институте 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН. Первая монография по истории Гражданской 
войны — «Антиколчаковское партизанское движение в 
Приморье (1919–1920 гг.): проблемные вопросы, гипотезы, 
решения, выводы» — вышла в 2012 году в электронном 
виде в издательстве LAMBERT Academic Publishing. После-
дующие две: «Партизанское движение в Амурской области: 
проблемные вопросы, гипотезы, выводы» [7], «Партизанское 
и подпольное движение на территории Хабаровского края 
в период колчаковщины: проблемные вопросы, факты, 
решения» [9], изданы в 2013 году типографским способом. 
Историк отмечал, что в истории партизанского движения 
всё ещё остаётся немало белых пятен и тёмных мест, особо 
указывал здесь на датировки событий, также отмечал, что 
слабо рассмотрены вопросы политической ориентации и 
социального характера партизанского движения, постарался 
по возможности уточнить данные вопросы [9, с. 4]. Также 
им была написана в 2012 году, издана отдельной книгой в 
2023 году документальная повесть «Чудиновский бой» [10], 
представляющая собой опыт художественного изложения 
событий в как можно более точном соответствии с истори-
ческими источниками. 

Историк проработал колоссальный массив советской и 
постсоветской научной и публицистической литературы по 
проблематике, начиная с изданий 1920–1930-х годов. Для ис-
следователя характерна скрупулёзная работа с различными 
историческими источниками, особенно ценными оказались 
неопубликованные мемуары участников Гражданской войны 
на Дальнем Востоке. Юрий Анатольевич совмещал работу 
в архивах с непосредственным посещением мест боёв. 
Помимо письменных источников, использовал географи-
ческий материал для установления верных датировок и 
последовательности событий.

Непосредственные заслуги автора в раскрытии исто-
рии партизанского движения мы обозначим в нескольких 
тезисах. Во-первых, строго разграничивались категории 
повстанческого (крестьянские восстания) и партизан-
ского, подпольного движений, которые ранее часто сме-
шивались советскими исследователями. Указывалось 
на систематическую, преимущественно диверсионную, 
длительную деятельность партизан, осуществлявшуюся 
силами небольших отрядов, на действия многочисленных 
сил крестьянских восстаний по свержению действующих 
властей на территориях их локализации [7, с. 4]. Подпольное 
движение, характерное для городов, получило наименьшее 
рассмотрение [9, с. 5]. 

Традиционное советское определение партизанского 
движения звучало, например, следующим образом — «мас-

совая борьба трудящихся против власти белогвардейцев и 
интервентов. В Амурской области партизанское движение 
получило особенно широкий размах и обеспечило освобо-
ждение области в начале 1920 г.» [1, с. 287], не дифференци-
руя состава его участников, не разделяя на повстанческое, 
партизанское и подпольное движения. 

Во-вторых, установлены новые датировки ставших хре-
стоматийными событий. В частности, по Амурской области 
более 50 дат были исправлены, разница между принятыми 
и данными исследователем составляют от одного дня до 
двух с лишним недель. Например, занятие повстанцами 
села Мазаново (принятая дата — 7 января, установленная —  
8 января), бои в районе Абрамовка — Верхнеильиновка 
(принятая — 5–6 сентября, установленная — 21–23 сентя-
бря) [7, с. 196–197]. 

В-третьих, акцентировано внимание на различном 
партийном составе движений, в котором значительную роль 
играли группы эсеров, меньшевиков и иных, что опровер-
гает догму об их сугубо большевистском характере. Так, 
термин «узурпатор» по отношению к Колчаку носит заве-
домо эсеровский оттенок, так как большевистские органы 
пропаганды не использовали данное слово, поскольку Вер-
ховный правитель России (адмирал Колчак) не захватывал 
власти у Советов [7, с. 188]. В данном случае понимание 
революции как многомерного явления, предполагавшего 
конкуренцию различных политических сил, важно как для 
учёных, так и для педагогов.

В-четвёртых, историк отдельно выделяет проблемные 
аспекты партизанского движения в регионах Дальнего Вос-
тока, например, вопросы подлинности имеющихся архивных 
документов, детальные картины происходивших сражений, 
антипартизанское движение и другие. 

Помимо этого, исследователь сравнивает масштаб 
и специфику партизанского движения в разных регионах 
юга Дальнего Востока. Отмечает, что в южной части со-
временного Хабаровского края оно имело гораздо мень-
ший размах, чем в Амурской области и Приморском крае 
вследствие малой численности населения и низкого уровня 
благосостояния новосельческого и промыслового местного 
крестьянства [9, с. 140]. Ю. А. Тарасов увязывает также со-
бытия на Дальнем Востоке с происходившими сражениями 
Гражданской войны в центральной части страны. Восстания 
в Приамурье и Приморье сорвали начавшуюся 15 марта 
1919 года мобилизацию и подготовку резервов для войск 
правительства Колчака, что стало одной из основных причин 
провала в мае – июне того же года наступления белых сил 
в Поволжье [8, с. 71]. 

Будучи знаком не только по публикациям, но и очно с 
героем данной статьи, автор встречался с ним в Амурской 
областной библиотеке в августе 2024 года. Юрий Анатолье-
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вич оказался скромным человеком, что не соответствует 
вкладу историка в развитие современной региональной 
историографии партизанского движения. Мы обменялись 
опытом преподавательской деятельности в различных 
учебных заведениях, сойдясь во мнении, что очень непросто 
совмещать педагогическую и научную работу современному 
преподавателю. 

Юрию Анатольевичу не удалось защитить кандидатскую 
диссертацию (научный руководитель — Б. И. Мухачев) по 
ряду причин. В 2015 году также по истории партизанско-
го движения была опубликована диссертация (научный 

руководитель — М. Б. Сердюк) В. Г. Хитрого [11]. Нали-
чие одновременно двух работ по истории партизанского 
движения лишний раз подчёркивает актуальность про-
блематики для новейшей региональной историографии. 
Тем не менее пример Ю. А. Тарасова — тот редкий, но 
яркий случай, когда историк-краевед привнёс большее 
в науку, чем отдельные академические исследователи. 
Трижды он избирался на пост председателя Свободнен-
ского литературного объединения имени Петра Комарова 
[2]. Литературная, общественная и научная деятельность 
Юрия Анатольевича продолжается и сегодня. 
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