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Аннотация: В статье анализируется проведение наступательной операции 
Дальневосточной белоповстанческой армии В.М. Молчанова, вошедшей в 
историю под названием «Хабаровский поход 1921–1922 гг.». Также, в этой 
работе, рассматриваются военно-политические события, предшествующие 
данному наступлению, и в ряде случаев послужившие предпосылками, 
благоприятствующими реализации целей указанного похода. Хабаровский 
поход белоповстанцев является одним из ключевых событий в истории 
Гражданской войны на Дальнем Востоке России, и его исход мог повлиять на 
дальнейшую судьбу дальневосточного региона. Рассчитывая на поддержку 
со стороны японских интервентов и местного населения Приамурья и Примо-
рья, В.М. Молчанов планировал нанести поражение Народно-Революцион-
ной армии Дальневосточной республики и возобновить борьбу с революци-
онерами, тем самым превратив свой поход в «последнюю надежду» белого 
движения.
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Summary: The article analyzes the conduct of the offensive operation of 
the Far Eastern white rebel army of V. M. Molchanov, which went down 
in history under the name "Khabarovsk campaign of 1921–1922". Also, 
in this work, the military and political events preceding this offensive are 
considered, and in some cases served as prerequisites conducive to the 
realization of the goals of this campaign. The Khabarovsk campaign of 
the white rebels is one of the key events in the history of the Civil War in 
the Russian Far East, and its outcome could affect the future fate of the Far 
Eastern region. Counting on the support of the japanese interventionists 
and the local population of the Amur region and Primorye,  
V.M. Molchanov planned to defeat the People's Revolutionary Army of 
the Far Eastern Republic and resume the fight against the revolutionaries, 
thereby turning his campaign into the "last hope" of the white movement.
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В современных условиях, когда Россия осуществляет 
«поворот» своего политического курса «на Восток», 
особенно актуальным становится более детальное 

изучение проблем истории российского Дальнего Вос-
тока и международных отношений стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, чему должны способствовать ис-
следования в этой области.

В ноябре 1921 – марте 1922 гг. состоялся поход бело-
повстанческой армии под командованием Викторина 
Михайловича Молчанова (1886–1975). Офицер царской 
армии, заявивший о себе как сторонник монархизма. 
С 1908 по 1914 гг. проходил службу на Дальнем Восто-
ке. Принимал участие в Первой мировой войне. Присо-
единился к белому движению: участвовал в весеннем 
наступлении белых 1919 г., в боях под Уфой, Златоустом, 
Челябинском и на реке Тобол. За успехи в последнем 
сражении он был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени. Зимой 1920 г. Викторин Михайлович принял 

участие в Великом Сибирском Ледяном походе: он про-
водил прикрытие отступления основных подразделений 
под командованием В.О. Каппеля.

Задачами очередного военного похода были разгром 
НРА ДВР и партизан с последующим взятием г. Хабаров-
ска. Затем, при поддержке со стороны гражданского 
населения и Японии предполагалось развить успех и 
расширить зону контроля Временного Приамурского 
правительства на Дальнем Востоке России. Несмотря 
на то, что на тот момент основные боевые действия 
Гражданской войны в России между белогвардейцами 
и Красной армией были уже завершены, в дальнево-
сточном регионе все еще сохранялся последний оплот 
белого движения, поддерживаемый интервентами. По-
мимо частей белых на Дальнем Востоке находились еще 
и иностранные войска, в основном представляющие 
японскую императорскую армию. В случае победы ар-
мии В.М. Молчанова в Приамурье угроза для ДВР и Со-
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ветской России со стороны белоповстанцев и интервен-
тов вновь могла бы стать довольно серьезной, а белые, 
в свою очередь, получили бы возможность спасти «еди-
ную и неделимую» Россию от революционеров.

Данному походу предшествовало множество собы-
тий, которые в ряде случае стали предпосылками для 
активизации белоповстанческого движения на россий-
ском Дальнем Востоке. И перед тем, как провести ана-
лиз Хабаровского наступления В.М. Молчанова, обратим 
внимание на его предысторию.

В начале 1920 г. обстановка у белой армии на фронте 
с большевиками была довольно тяжелой. После расстре-
ла А.В. Колчака 7 февраля 1920 г. Красная армия перехва-
тила инициативу и начала наступление на Забайкалье. 
Уже в марте они заняли Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). 
Успешно действовали и красные партизаны. 16 февра-
ля ими был взят Хабаровск. Далее планировался захват 
Читы, однако дальнейшее наступление красноармейцев 
могло бы привести к войне с Японией, так как на Дальнем 
Востоке находились ее войска, участвующие в интервен-
ции. Открытие еще одного фронта – на Дальнем Востоке 
в то время, когда еще оставались враги на западе в лице 
барона П.Н. Врангеля, действовавшего в Крыму, и Войска 
Польского, участвующего в войне с большевиками (со-
ветско-польская война 1919–1921 гг.), – было значитель-
ным риском для молодой Советской России. Чтобы не 
допустить военного конфликта с Японией, 6 апреля 1920 
г. была образована Дальневосточная Республика (ДВР) 
со столицей в Верхнеудинске, которая формально была 
независимым государством, имеющим свои органы вла-
сти, валюту, вооруженные силы (народно-революцион-
ную армию – НРА ДВР), политические партии и движения 
[6, С. 168]. ДВР выступала в роли своеобразного буфер-
ного демократического государственного образования 
с республиканской формой правления (на момент об-
разования ДВР в ее состав входила лишь Забайкальская 
область, а остальные территории ей предстояло освобо-
дить).

Боестолкновения между партизанами и японцами, 
тем временем, продолжались. Так, в ходе боев в Хаба-
ровске и в его окрестностях с 5 по 15 апреля 1920 г. япон-
ские интервенты потеряли убитыми и ранеными около 
300 солдат и офицеров, в то время как потери со сто-
роны НРА ДВР и партизан составили 400 убитых и 1200 
пленных. Отступая из города, с целью недопущения пре-
следования со стороны японских войск, партизанские 
части взорвали две фермы Амурского железнодорожно-
го моста, построенного в 1916 г. (сам мост был восста-
новлен через пять лет, в 1925 г.) [10, С. 96–97].

В апреле-мае 1920 г. НРА предприняла две неудач-
ные попытки наступления на Читу. А в июне-июле 1920 
г. уже белогвардейцы развернули наступление, в кото-
ром принимал участие и командовавший 3-м стрелко-

вым корпусом В.М. Молчанов: он вел боевые действия 
совместно с Азиатской дивизией барона Р.Ф. фон Ун-
герна-Штернберга. Однако белая армия не выдержала 
давления превосходящих войск народоармейцев, и на-
ступление провалилось, что укрепило положение ДВР. 
Осознавая бессмысленность дальнейшего ведения бо-
евых действий, в конце июля 1920 г. японская сторона 
была вынуждена эвакуировать из Забайкалья свои вой-
ска, в том числе и те, которые принимали участие в обо-
роне Читы совместно с белыми [5, С. 91]. 22 октября 1920 
г. в ходе длительных боев части НРА ДВР и партизаны за-
няли Читу, ставшую новой столицей ДВР. А уже 20 ноября 
1920 г. теснимые НРА и партизанами остатки белых войск 
окончательно покинули Забайкалье и вступили на тер-
риторию Маньчжурии.

Японцы, в свою очередь, оставили Хабаровск, кото-
рый вместе с территорией Приморья до Имана (ныне 
Дальнереченск) заняли части Амурской дивизии НРА 
ДВР. 22 ноября 1920 г. была образована свободная от 
интервентов Приамурская область, включавшая в себя 
часть территорий Приморья до Имана, центром которой 
стал Хабаровск [10, С. 98]. В декабре 1920 г., в состав ДВР 
вошла Приморская область при сохранении своей авто-
номии.

Военный конфликт между Дальневосточной респу-
бликой с одной стороны и белогвардейцами и японца-
ми – с другой, был временно заморожен. Правитель-
ство ДВР планировало дипломатическим путем убедить 
японскую сторону эвакуировать свою армию с террито-
рии российского Дальнего Востока и окончательно при-
соединить к республике все оставшиеся земли. Но этим 
планам не суждено было сбыться. Остатки разгромлен-
ной в Забайкалье белой армии отправились по КВЖД в 
Приморье. Стоит отметить, что по требованию руковод-
ства ДВР китайские власти разоружили белогвардейцев 
и высадили их из эшелонов, однако они не препятство-
вали белым следовать пешим порядком в Приморье [3, 
С. 499–500]. К началу января 1921 г. в Приморье было 
более 20 тыс. солдат и офицеров из числа белогвардей-
цев. Согласно приказу командующего Дальневосточной 
армией (ДВА) генерал-лейтенанта Г.А. Вержбицкого от 18 
февраля 1921 г. в Приморье прибыло из числа каппелев-
цев – 5 804 офицера и 10 354 солдата, из числа семенов-
цев – около 4 000 человек, а также около 7 000 беженцев 
[7, С. 151]. Белогвардейцы были размещены по разным 
базам и населенным пунктам Приморья, в частности, в 
Гродеково, Никольске-Уссурийском, Раздольном и др.

Правительство ДВР пыталось препятствовать про-
никновению белой армии в Приморье. Так, руководство 
республики и командование НРА еще 11 декабря 1920 г. 
предоставили гарантии неприкосновенности для всех 
тех, кто покинет ряды белой армии и перейдет на сторо-
ну Дальневосточной республики. Однако большого эф-
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фекта эти мероприятия не принесли. «Эвакуированные 
в Приморье белые войска стали свидетелями правления 
там «просоциалистического», по словам В.М. Молчано-
ва, правительства Медведева» [2, С. 78]. Однако помимо 
просоветских политических сил в области свободно дей-
ствовали разнообразные политические группировки, в 
том числе и антибольшевистские, а также присутство-
вали участвовавшие в интервенции японские войска [4, 
С. 149]. Все это могло способствовать задуманному бе-
логвардейцами перевороту и установлению лояльной 
к ним власти. В дальнейшем предполагалось уже при 
поддержке нового руководства, а также интервентов и 
местного населения начать новый этап борьбы с боль-
шевиками.

Такой переворот был совершен белоповстанцами 
во Владивостоке 26 мая 1921 г., в ходе которого про-
советское автономное правительство было свергнуто. 
Антибольшевистский мятеж проходил при поддержке 
японских войск, которые блокировали и разоружили 
силы Народной охраны. Было создано Временное При-
амурское правительство, в состав которого входили С.Д. 
Меркулов (председатель), Н.Д Меркулов, А.Я. Макаре-
вич, Е.М. Адерсон, И.И. Еремеев.

По мнению руководства ДВР, подавить белоповстан-
ческое движение и сместить новое антибольшевистское 
правительство не представлялось возможным, пока в 
Приморье находились японские интервенты. Проблему 
предполагалось решить дипломатическим путем, для 
чего была организована Дайрэнская конференция, на-
чавшая свою работу 26 августа 1921 г., в ходе которой 
стороны не могли прийти к согласию. Японская сторона 
надеялась на то, что пришедшее к власти в Приморье 
меркуловское правительство и белогвардейцы смогут 
одержать верх над ДВР, и рассчитывала на их успехи. В то 
же время японцы не могли оказать полноценную воен-
ную помощь остаткам белого движения на Дальнем Вос-
токе России. Тем не менее, японская сторона заявила о 
готовности помочь белым и меркуловскому правитель-
ству, которое к осени 1921 г. испытывало значительные 
экономические и политические проблемы. В качестве 
главного условия японцев было требование о том, чтобы 
белые выступили против ДВР.

Японцы были готовы поддержать белых, рассчитывая 
в случае их победы закрепиться на российском Дальнем 
Востоке и добиться реализации своих требований, озву-
ченных на Дайрэнской конференции. В свою очередь, 
выступление против народоармейцев было необходимо 
и Приамурскому Временному правительству, поскольку, 
в случае успеха белоповстанцев, можно было расши-
рить зону контроля на Дальнем Востоке России, обеспе-
чив себе дальнейшую поддержку со стороны японцев и 
гражданского населения.

В рамках подготовки наступления (проводившейся 

в строжайшей секретности) на ДВР белоповстанческая 
армия усиливалась и реорганизовывалась. Ее общая 
численность составляла около 20 000 человек, однако 
для ведения боевых действий с трудом удалось набрать 
около 7 000 штыков и сабель [3, С. 507]. ДВА после пе-
реброски из Забайкалья в Приморье сохранила свою 
структуру, основной командный состав, а также неко-
торую часть стрелкового оружия, которая была утаена 
от китайцев во время перехода по КВЖД [7, С. 151–152]. 
Сибирская военная флотилия, по состоянию на конец 
октября 1921 г. насчитывала 32 судна, из них 13 мино-
носцев. Ее командующим был назначен контр-адмирал 
Г.К. Старк. Командующим всеми вооруженными силами 
Приморской области включая и Сибирскую флотилию 
был назначен генерал-лейтенант Г.А. Вержбицкий.

Белогвардейцы обладали достоверными сведениями 
о противостоящих им частях народоармейцев и состо-
янии их оборонительных сооружений. В сборе развед-
данных им помогали японская миссия в Хабаровске и ки-
тайская – в Благовещенске [3, С. 522]. Можно заключить, 
что войска ДВР не были готовы к предстоящему насту-
плению белоповстанцев. Численность бойцов НРА, на-
ходившихся в Хабаровске и северной части Приморья, 
была в два раза меньше, чем у белых, не хватало артил-
лерии, а также тактического и оперативного резерва для 
нанесения контрударов.

Оценив планы белых, японская сторона начала в 
ограниченном порядке выдачу вооружения белопо-
встанцам. Но, несмотря на оказанную со стороны Япо-
нии помощь, белогвардейцы также испытывали пробле-
мы, прежде всего с вооружением и обмундированием. 
Избегая возможных политических и экономических ос-
ложнений, а также ввиду того, что переговоры в Дайрэне 
продолжались, Япония не решилась оказать полноцен-
ную поддержку меркуловскому правительству и белым, 
и в свою очередь, отказывалась от участия в походе бе-
лоповстанцев против Дальневосточной республики.

После реорганизации и укрепления ДВА, получе-
ния некоторой финансовой помощи и вооружения от 
Японии белое командование, проводит ряд военных 
операций, в ходе которых были нанесены удары по пар-
тизанским отрядам и регулярным частям НРА ДВР, на-
ходившимся на юге Приморья, большинство из которых 
были успешными для белоповстанцев.

Первые бои начались в конце октября 1921 г. 23 
ноября белоповстанцы взяли Анучино. Войска ДВР и 
партизаны разделились на две группы. Одна группа от-
ступила в сторону Яковлевки и соединилась с находя-
щимся Вторым Приморским стрелковым батальоном 
численностью в 480 человек с 67 лошадьми, 5 пулеме-
тами и 2 орудиями. Командование этим батальоном осу-
ществлял бывший поручик Палицын. Оставив Яковлевку, 
его войска вступили в бой со Сводным отрядом белых 
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под командованием полковника Аргунова. Успех в этом 
сражении оказался на стороне белых, и войска Палицы-
на начали отступление по долине реки Даубихэ (ныне 
Арсеньевка). Другая группа вместе с командующим НРА 
в Южном Приморье И.П. Леушиным численностью при-
мерно в 300 человек с 3 орудиями и 7–9 пулеметами 
отступила к партизанской базе, находящейся в тайге за 
деревней Муравейка. 24 ноября они отбили атаку белых, 
но база была уничтожена. Войскам ДВР и партизанам 
пришлось отступить в долину реки Улахэ (ныне верхнего 
течения реки Уссури) в с. Бреевку. 26 ноября они начали 
отход на Иман, чтобы соединиться с находящимися там 
частями НРА [3, С. 524].

Совместно с белогвардейскими сухопутными во-
йсками участие в борьбе с партизанами и частями НРА 
в Южном Приморье, принимала и Сибирская военная 
флотилия контр-адмирала Г.К. Старка, которая провела 
несколько успешных рейдов, атаковав позиции НРА и 
партизан и захватив их корабли.

После проведенных белыми в Южном Приморье 
военных операций против партизан и местных подраз-
делений НРА, укрепив там свои тылы, 30 ноября 1921 г. 
белоповстанческая армия численностью около 6 000 
штыков и сабель под командованием В.М. Молчанова 
выступила в Хабаровский поход. В выступлении против 
ДВР участвовали только белогвардейские войска. Указы-
вается, что «японцы с большими предосторожностями 
выпустили белоповстанцев из нейтральной зоны в рай-
оне Имана, но сами в походе против ДВР не участвовали. 
Белые не получили подкрепления ни от населения При-
морья, ни от маньчжурской эмиграции» [9, С. 111].

Сосредоточив в районе станций Шмаковка и Уссури 
авангард в составе 2 500 бойцов, белые повели насту-
пление на ст. Иман. После упорных боев справившись с 
линией обороны на Имано-Гондаттьевском рубеже 4 де-
кабря 1921 г. белоповстанческая армия взяла станцию. 
11 декабря белогвардейцы продолжили наступление 
и 12 декабря взяли все Бикинские позиции народоар-
мейцев. Далее бои развернулись в районе Лончаково 
– ст. Розенгартовка. Белые взяли Лончаково, но подраз-
деления НРА предприняли попытку выбить их из села, 
наступая двумя колоннами. Однако в этот момент бело-
повстанцы, дождавшись подкрепления, перешли в кон-
тратаку и продолжили свое наступление. Войска ДВР не 
ожидали удара со стороны белогвардейцев и, побросав 
винтовки, обратились в бегство [8, С. 149–150]. Артилле-
рия НРА перестала быть эффективной, поскольку она, 
ввиду бегства народоармейцев, наносила удары как по 
своим, так и по противнику [8, С. 152]. Бойцы НРА отош-
ли к ст. Розенгартовка, однако вскоре их сопротивление 
было сломлено, и они вновь отступили.

В связи с начавшимся походом армии белоповстан-
цев на Хабаровск 12 декабря 1921 г. Япония прервала ра-

боту Дайрэнской конференции, дожидаясь результатов 
наступления и рассчитывая на победу белых.

Партизаны и южноприморские народоармейцы 
смогли окончательно уйти от преследования со стороны 
белогвардейцев, поскольку в ходе операций, проводи-
мых в Южном Приморье, их части и подразделения не 
были разгромлены, а лишь рассеяны. Преследование 
белыми продолжалось только до с. Самарки, после чего 
они были вынуждены вернуться к железной дороге для 
соединения с основными войсками ДВА, наступающими 
на Хабаровск. Командование южноприморских народо-
армейцев и партизан приняло решение о продолжении 
партизанской деятельности для нанесения как мож-
но большего урона тылам белоповстанцев. В ночь на 
13 декабря 1921 г. военачальник народоармейцев Г.М. 
Шевченко атаковал и разгромил эшелон белых войск, 
находящийся на ст. Губерово. В ходе налета партизаны 
вывезли большое количество оружия, обмундирования 
и продовольствия. После этого командующий НРА в Юж-
ном Приморье И.П. Леушин разделил партизанские под-
разделения и южноприморские части НРА на две груп-
пировки: первая (во главе с Г.М. Шевченко) вернулась в 
Анучино, а вторая (во главе с Палицыным) продолжила 
свою деятельность в верховьях реки Иман. После налета 
партизан на Губерово белогвардейское командование 
приняло решение возобновить их преследование, вы-
делив для этого Енисейский казачий дивизион под ру-
ководством Г.К. Бологова. Результатом боевых акций бе-
лоповстанцев была доставка в Иман около 200 пленных 
партизан. От преследования белогвардейцев удалось 
уйти и скрыться в тайге только И.П. Леушину, пулеметной 
команде и небольшому количеству партизан.

Наступление белоповстанческой армии В.М. Молча-
нова продолжалось. Ю.Н. Ципкин отмечает, что темпы 
продвижения белых были довольно стремительными 
(по 20 км в день), и уже 15 декабря 1921 г. они взяли 
Вяземскую [10, С. 99]. Народоармейцы в течение 14–15 
декабря отходили на линию Верино-Кукелево, где пла-
нировали остановить белогвардейцев, но позиции на 
данном рубеже не имели укреплений, не хватало артил-
лерии, помощь со стороны боеспособных подразделе-
ний НРА была еще в пути. В течение боев 15–18 декабря, 
несмотря на отчаянное сопротивление со стороны НРА 
белые одержали победу, взяв стратегически важные на-
селенные пункты Кукелево, Дормидонтовка, Невельское 
и другие.

Оставив Дормидонтовку, бойцы Дальневосточной 
республики и партизаны двумя колоннами отходили к 
последней линии обороны: одна – вдоль железной доро-
ги двигалась к Корфовскому рубежу, а вторая – по реке 
Уссури в сторону Казакевичево. Взятие белыми послед-
него имело стратегически важное значение, поскольку в 
случае потери этого населенного пункта народоармей-
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цами, белогвардейцы могли отрезать им пути отступле-
ния из Хабаровска на запад, а также блокировать город 
с юго-запада и запада. Понимая это, В.М. Молчанов при-
казал генерал-майору Н.П. Сахарову наступать со своей 
маневренной кавалерийской группой численностью в 
450 сабель и с 4 пулеметами «…в обход Хабаровска по 
долине Амура и Уссури через станицу Казакевичево на 
Волочаевку, которая находится в 55 км западнее города» 
[10, С. 99]. 19 декабря 1921 г., около 11 ч. Н.П. Сахаров 
подошел к Казакевичево и примерно после полутора-
часового боя станица была взята белыми. На следующий 
день, 20 декабря, Н.П. Сахаров и его кавалерийский от-
ряд вышли к Волочаевке. Однако при подходе к селу они 
были атакованы караульной ротой и подоспевшим «им-
провизированным бронепоездом» (на самом деле это 
был обычный поезд с двумя платформами, на которых 
разместились два танка «Рено») под командованием Ф.А. 
Петрова-Тетерина и отброшены обратно к Казакевичево 
[10, С. 100]. Поставленная В.М. Молчановым задача – от-
резать Хабаровск от тылов НРА – не была выполнена.

И, тем не менее, оборонять Хабаровск народоармей-
цам было невозможно, и они начали эвакуацию. «Эвакуа-
ция города прошла в панике. Подрывники НРА взорвали 
часть боеприпасов, 4 судна Амурской флотилии. Властям 
ДВР удалось вывезти из Хабаровска и ст. Покровка (на 
левом берегу Амура) в Амурскую область 13 эшелонов 
(309 вагонов) с больными и ранеными бойцами, семьями 
комсостава НРА, боеприпасами, частью артиллерийско-
го парка, средствами связи, продовольствием, валютой, 
цветными металлами и авиаотрядом» [10, С. 100]. Однако 
белым все же досталась значительная часть снарядов, 
снаряжения, другого военного имущества и прочих ма-
териальных ценностей. В ночь с 21 на 22 декабря, войска 
ДВР и партизаны оставили Хабаровск и отступили до ст. 
Ин, находившейся примерно в 110 км от города.

Пройдя за три месяца с боями более 600 км 22 дека-
бря 1921 г. белоповстанческая армия В.М. Молчанова 
без боя заняла Хабаровск. После этого она продолжила 
наступление и также дошла до ст. Ин. Но на этом воен-
ные успехи белых закончились.

В ходе реорганизации НРА был образован Восточный 
фронт, командующим которого назначен С.М. Серышев, 
начальником штаба фронта – В.С. Еремин, а членом воен-
ного совета – П.П. Постышев. Главнокомандующим НРА 
ДВР являлся В.К. Блюхер. После прибытия подкреплений 
из боеспособных частей и двух бронепоездов, народо-
армейцы и партизаны существенно усилились. Была со-
брана значительная группировка войск ДВР.

28 декабря, белоповстанцы предприняли попытку 
взять Ин и окружить там НРА, но подготовленные бойцы-
народоармейцы и партизаны отразили это наступление. 
Понеся большие потери, белые отступили к ст. Ольгохта. 
Не получив существенной помощи и поддержки со сто-

роны местного населения, Приамурского Временного 
правительства и Японии, белогвардейцы вынуждены 
были перейти к обороне. В течение января 1922 г. им 
удавалось отражать атаки НРА. Временами народоар-
мейцам удавалось выбить белых из Ольгохты и даже 
взять Волочаевку, как это произошло 6 января 1922 г., 
но находясь под напором превосходящих сил белых, 
им приходилось возвращаться на исходные позиции. В 
феврале 1922 г. в ходе военных действий между белопо-
встанцами и народоармейцами произошел окончатель-
ный перелом в пользу последних. 5 февраля войска НРА 
заняли Ольгохту, тем самым, создав плацдарм для даль-
нейшего наступления. В течение 10–12 февраля 1922 г., 
войска ДВР вели бои за Волочаевку, укрепленные пози-
ции которой главнокомандующий НРА ДВР В.К. Блюхер 
назвал «Дальневосточным перекопом». По его словам, 
тогда «решался вопрос о судьбе Дальнего Востока, об 
окончательной ликвидации интервенции против нашей 
страны. Японцы при помощи марионеточного белогвар-
дейского правительства (во Владивостоке) рассчитыва-
ли превратить Дальневосточный край в свою колонию» 
[1, С. 632].

Утром 12 февраля начался решающий штурм позиций 
белогвардейцев у сопки Июнь-Корань, закончившийся 
примерно через 4 часа победой народоармейцев. Осоз-
навая бессмысленность дальнейшего сопротивления, 
белоповстанцы отступили. Хабаровск был сдан без боя. 
14 февраля народоармейцы вошли в город. Армия В.М. 
Молчанова отошла в район пос. Васильевского и ст. Би-
кин на 200 км южнее Хабаровска и попыталась закре-
питься на этом рубеже, но и там она потерпела неудачу. 
Командование белых планировало дать бой на линии 
Графский–Иман–Веденка, однако после совещания с 
японскими офицерами было принято решение оставить 
и эти позиции. 18 марта НРА ДВР взяла Иман. Затем наро-
доармейцы попытались преследовать белоповстанцев и 
даже вошли в нейтральную зону, дойдя до района Спас-
ска, но по причине вмешательства японцев войска ДВР 
были вынуждены вернуться обратно в Иман. После этого 
боевые действия между белоповстанческими войсками 
и Народно-революционной армией ДВР на Дальнем Вос-
токе России были приостановлены. Точные потери неиз-
вестны, но каждая из сторон потеряла более 1000 чело-
век убитыми, ранеными и обмороженными.

Таким образом, Хабаровский поход белоповстанче-
ской армии под командованием Викторина Михайлови-
ча Молчанова 1921–1922 гг. поначалу приносивший так-
тические успехи, из-за отсутствия серьезной поддержки 
со стороны интервентов, Приамурского Временного 
правительства и местного населения потерпел пораже-
ние, и белые вернулись на исходные до похода позиции. 
В октябре 1922 г. белое движение на Дальнем Востоке 
России потерпело окончательный крах, Япония эвакуи-
ровала свои войска, белоповстанцы были изгнаны, а ДВР 
в ноябре 1922 г. воссоединилась с Советской Россией.
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