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И
стория Гражданской войны на российском Даль-
нем Востоке тесно связана с партизанским дви-
жением, в котором принимали участие десятки 
тысяч человек. Партизанская война оказала 
важное влияние на ход военных действий, спо-

собствовав падению белых режимов и победе советской вла-
сти. Тема Гражданской войны до сих пор остаётся актуальной. 
Ключевое значение при её исследовании имеет изучение 
биографических документов участников партизанского 
движения. В 2018 году исполняется 130 лет со дня рождения 
командира партизанских отрядов — Алексея Канидьевича 

Флегонтова.
Об А. К. Фле-

гонтове ещё в 
советский пери-
од был издан ряд 
книг и статей. В 
работах бывшего 
председателя Ха-
баровского уезд-
ного исполкома 
Совета депутатов 
(в 1918 г.) Г. А. Ма-
салова («Алек-
сей Флегонтов»), 
участников Граж-
данской войны на 
Дальнем Востоке 
А. Н. Геласимовой 
и П. Ф. Федорца 

(«Мужественный борец за победу власти Советов»), мо-
сковского журналиста Б. В. Осипова («Биография пишется 
смолоду») содержатся сведения о его участии в Гражданской 
войне [3, с. 151–155; 7, с. 155–157; 8].

В данной статье автор на основе архивных документов 
исследует малоизвестные страницы биографии Алексея 
Канидьевича, связанные с революционными событиями 
1917 года и Гражданской войны на Дальнем Востоке в 
1918–1922 годах. 

В 1981 году участники Гражданской войны на Дальнем 
Востоке Антонина Николаевна Геласимова и Пантелеймон 
Филиппович Федорец передали большую часть документов 
об А. К. Флегонтове в Государственный архив Хабаровского 
края. Первоначально они находились в комиссии по истории 
Великой Отечественной войны АН СССР, куда документы 
поступили от жены Алексея Канидьевича — Александры 
Павловны Флегонтовой. Часть документальных материа-
лов была собрана А. Н. Геласимовой в связи с подготов-
кой сборника документов о партизанской бригаде имени 
А. К. Флегонтова [10].

В архиве документы Алексея Канидьевича хранятся в 
фондах «Штаб партизанских отрядов Приморья» (Ф. Р-415), 
«Народно-революционная армия и флот Дальневосточной 
республики» (Ф. Р-1317) и в коллекции документов периода 
Октябрьской революции и Гражданской войны на Дальнем 
Востоке (Ф. Р-1503).

 Алексей Канидьевич Флегонтов родился в 1888 году 
в станице Олочинской 4-го военного отдела Нерчинско- 
Заводского уезда Забайкальской области в семье сель-
ского фельдшера [1, л. 6, об.; 9, с. 189–190]. В 1890 году в 
возрасте двух лет он потерял мать, а через два года и отца. 
Заботы о воспитании мальчика взяла на себя его старшая 
сестра. В 1901 году Алексей поступил в Иркутскую мужскую 
гимназию. Годы учёбы пришлись на события революции 
1905–1907 годов. Он вступил в ученическую революционную 
организацию Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП). В 1906 году за расклейку пропагандистских 
листовок учащийся пятого класса Иркутской гимназии был 
исключён из учебного заведения. Алексей был арестован 
полицией на четыре месяца, после освобождения из тюрьмы 
работал на золотых приисках.

А. К. Флегонтову было запрещено проживать в Ир-
кутске, поэтому в 1909 году он переехал в Хабаровск 
[1, л. 17]. Здесь сдал экзамен на должность сельского учи-
теля [8, с. 11]. Молодой преподаватель работал в деревне 
Зоевке Хабаровского уезда, а затем в посёлке Лончаково 
Уссурийского казачьего войска. 

В 1914 году началась Первая мировая война. А. К. Фле-
гонтова мобилизовали в армию и зачислили рядовым в 
10-й Сибирский стрелковый полк. В течение последующих
полутора лет он воевал на германском фронте. В конце 1916
года его откомандировали в Иркутскую школу прапорщиков.
Приказом по Иркутскому военному округу в марте 1917 года
Алексей Канидьевич был произведён в прапорщики и на-
правлен в 9-й Сибирский запасный стрелковый полк [1, л. 3].

Наступивший революционный 1917-й застал А. К. Флегон-
това в Иркутске. Солдаты 9-го Сибирского запасного стрел-
кового полка избрали его командиром роты и членом Иркут-
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  
[4, л. 1]. В июле Алексея Канидьевича направили служить 
в 28-й Сибирский стрелковый полк. События Октябрьской 
революции он встретил в Иркутске в должности председателя 
полкового комитета. В январе 1918 года после демобили-
зации из армии А. К. Флегонтов вернулся в Хабаровск, где 
был избран председателем Центрального бюро профсоюзов  
Приамурья и депутатом Хабаровского Совета депутатов. 

К концу 1917 года советская власть установилась на 
всём Дальнем Востоке, но весной 1918-го из Маньчжурии 
перешли в наступление отряды белых атаманов И. М. Гамова, 
И. П. Калмыкова и Г. М. Семёнова. В мае мятеж Чехосло-

Портрет	А.	К.	Флегонтова.
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вацкого корпуса отрезал Дальний Восток от остальной части 
страны. В России начиналась Гражданская война. 

В период контрреволюционного выступления чехов и 
белогвардейцев Алексей Канидьевич принял командование 
над батальоном Красной гвардии. В его состав вошли рабо-
чие хабаровских предприятий, состоявшие в профсоюзах. 
В июле 1918 года А. К. Флегонтова за успешные боевые 
действия красногвардейского батальона назначили команду-
ющим левым флангом Уссурийского фронта [1, л. 6, об.]. Его 
бойцам противостоял белогвардейский кавалерийский отряд 
Калмыкова, состоявший из кадетов, офицеров и уссурийских 
казаков. Боевые действия летом 1918 года велись в Примо-
рье вдоль реки Уссури [11, л. 3–4]. В начале августа части 
Уссурийского фронта под командованием А. К. Флегонтова 
освободили укреплённый Шмаковский монастырь, населён-
ные пункты Тихменево, Успенку, Комаровку, Ольховку, Анто- 
новку. В сражении под деревней Антоновкой его бойцы 
нанесли поражение отряду атамана И. П. Калмыкова. 

Войска Уссурийского фронта Красной гвардии готови-
лись нанести решающее поражение белогвардейцам, но 
усиление антибольшевистских сил войсками интервентов 
кардинально изменило соотношение сторон. 26 августа 1918 
года в сражении с японскими подразделениями у деревни 
Духовской части Красной гвардии понесли большие потери. 
Командовавший красногвардейцами А. К. Флегонтов получил 
тяжёлое ранение [1, л. 17]. Его эвакуировали в Хабаровск, 
а затем в таёжную деревню на севере Амурской области. 
Интервенты, чехословаки и белогвардейцы прорвали Ус-
сурийский фронт Красной гвардии и 5 сентября заняли 
Хабаровск [16, с. 47]. 

Алексей Канидьевич принимал активное участие и в боях 
с японскими интервентами в 1920 году, которые 4–6 апреля 
нанесли удар по частям революционной армии и партизанам 
на Дальнем Востоке [14, с. 110–111; 15, с. 266–267, 311].  
Отступившие из Приморья отряды сконцентрировались в рай-
оне Красной Речки, в нескольких километрах от Хабаровска 
[5, с. 17–18]. Они образовали так называемое правобережное 
кольцо численностью до восьми тысяч человек вместе с 
партизанскими отрядами Д. И. Бойко-Павлова, И. Ф. Вред-
ного и другими. Командующим правобережным кольцом 
был назначен И. П. Шевчук, а его начальником штаба —  
А. К. Флегонтов [11, л. 22]. 13 апреля 1920 года части рево-
люционной армии и партизанские отряды попытались выбить 
японских интервентов из Хабаровска, но отсутствие должного 
взаимодействия не позволило организовать успешный штурм. 
Более того, 18 апреля японские войска перешли в наступление 
и ударом из Хабаровска захватили Красную Речку. 

Положение «правобережной группировки» армейских 
частей и партизанских отрядов стало угрожающим. Сам 
А. К. Флегонтов в качестве причин поражения называл 

низкий уровень дисциплины, проблемы с тыловым обеспе-
чением группировки войск и нехваткой командных кадров 
[11, л. 22–24]. Командование революционной армии ввиду 
невозможности сдержать японское наступление приняло 
решение часть войск перебросить на левый берег Амура, 
а часть расформировать. 

В апреле 1920 года Алексей Канидьевич был назначен 
командиром полка Восточного (Хабаровского) фронта, от-
ражавшего атаки японских интервентов. В очерке «Парти-
занское движение в Приморье и Приамурье. 1918–1922 гг.» 
А. К. Флегонтов вспоминал: «Под напором японцев моему 
полку пришлось отойти на линию Бешеной протоки [на ле-
вом берегу Амура в нескольких километрах от Хабаровска], 
что в двух верстах от берега Амура, здесь мы окопались, и 
завязался упорный бой, цепи [солдат] лежали друг против 
друга через протоку, на расстоянии 30–40 саженей, все 
попытки японцев на лодках перейти Бешеную протоку 
оканчивались потоплением их» [11, л. 26]. 

Алексей Канидьевич описывал реакцию бойцов на 
договор между Временным правительством Приморской 
областной земской управы и японским командованием: 
«Наши бойцы были страшно удручены этим договором. 
Японские интервенты… не выполняли в точности условий 
[перемирия]… стрельбу не прекращали до самого вечера, 
хотя наши представители пришли к ним утром. Я с большим 
усилием удержал наших артиллеристов, которые хотели от-
вечать огнём на огонь. Кроме того, японцы… перебрасывали 
с правого берега на наш свои части» [11, л. 27]. Перемирие 
было заключено 29 апреля 1920 года [16, с. 217].

Флегонтов принимал непосредственное участие в мир-
ных переговорах с японским командованием. В составе де-
легации Временного правительства Приморской областной 
земской управы он приехал в Хабаровск, «где белогвар-
дейцы, прикрываемые японцами… избивали под всевоз-
можным предлогом всех, по их мнению, сочувствующих 
большевикам. Мы же, прибывшие… из штаба Восточного 
фронта… естественно стали центром внимания и сразу же 
почувствовали за собой слежку» [11, л. 30]. Несмотря на 
гарантированную японцами неприкосновенность, члены 
делегации из-за угроз белогвардейцев были вынуждены 
ежедневно менять место ночлега [11, л. 30]. Переговоры 
проходили в японском штабе. Дипломатическая команди-
ровка А. К. Флегонтова продолжалась 15 дней, после чего 
его отозвали в штаб фронта на левый берег Амура.

В 1920–1921 годах Алексей Канидьевич принимал уча-
стие в создании Народно-революционной армии (НРА) Даль-
невосточной республики (ДВР). В апреле 1920 года ему было 
поручено командование 2-й Амурской стрелковой бригадой,  
30 июля — 1-й Амурской стрелковой дивизией (8 ноября 1920 
года переименована в 4-ю Благовещенскую стрелковую ди-
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визию). 14 ноября он принял командование над гарнизоном  
г. Хабаровска [6, с. 117]. 19 ноября 1921 года А. К. Фле-
гонтов был назначен членом военного совета Забайкаль-
ского военного округа [12, л. 113, об]. Впоследствии он 
вспоминал: «Нелегко было строить армию, да ещё по типу 
Советской Красной Армии, о которой сами-то руководи-
тели знали по отрывочным сведениям. Иногда бывшим 
партизанам были странны и непонятны распоряжения, 
касающиеся внедрения жестокой дисциплины, но до-
статочно сказать, что “так в Красной Армии” — и ника- 
ких сомнений, всё выполнялось беспрекословно» [11, л. 28]. 

В декабре 1921 года положение Дальневосточной 
республики осложнилось. Из Приморья в районе г. Имана 
перешла в наступление белоповстанческая армия. Бело-
повстанцы перед походом на Хабаровск смогли нанести 
поражение приморским партизанским отрядам, обеспечив 
себе прочный тыл. В критический момент командование 

НРА ДВР было готово пойти на реставрацию «партизанщи-
ны» и возвращение в Приморье авторитетных командиров  
[2, с. 9–10]. Военный совет Приамурского военного округа 
Народно-революционной армии во главе с С. М. Серыше-
вым для усиления партизанского сопротивления в тылу 
белоповстанческой армии решил направить в Приморье 
Алексея Канидьевича Флегонтова [5, с. 33]. 

Военным советом НРА ДВР он был назначен на должность 
командующего всеми партизанскими отрядами, оперирующими 
в Приморской области [13, л. 1]. Его полномочия подтвержда-
ло удостоверение, подписанное членами военного совета 
Приамурского военного округа Б. Н. Мельниковым и П. П. По-
стышевым. Документ с целью конспирации был напечатан 
на шёлковой ткани. В настоящее время это удостоверение 
хранится в Государственном архиве Хабаровского края, где оно 
внесено в реестр уникальных документов Хабаровского края.

14 декабря 1921 года отряд А. К. Флегонтова в составе 
13 человек выехал из Хабаровска для организации парти-
занского сопротивления в Приморье. Партизаны должны 
были войти в Иманскую долину. Немногочисленный отряд во 
время движения обходил населённые пункты, чтобы избежать 
встречи с белоповстанцами. После выхода к реке Бикин 
Алексей Канидьевич узнал о поражении приморских парти-
зан. Часть их отрядов сдалась в плен (батальон Палицына) 
либо отступила под натиском белых (отряд Г. М. Шевченко).

А. К. Флегонтов рассчитывал встретить партизан в 
Иманской долине в деревне Котельничье, но их отступление 
привело к тому, что деревня оказалась занята белоповстанца-
ми. В ней размещался кавалерийский отряд, насчитывавший 
не менее 200 человек [11, л. 55]. Белоповстанцы попыта-
лись обойти партизан с флангов, но Алексею Канидьевичу 
удалось избежать окружения. 

После этого столкновения флегонтовцы стали соз-
давать отряды из местных жителей. «В надежде собрать 
уцелевших партизан, послали во все окрестные дерев-
ни клич с призывом к организации, указав место сбора. 
На наш клич собралось около 100 человек, [среди них]  

Штаб	1-й	Амурской	стрелковой	дивизии.		
Слева	направо:	А.	К.	Флегонтов,	А.	А.	Школин,	Б.	Н.	Мельников,	

С.	М.	Серышев,	П.	П.	Постышев.	1920	год.

Приказ	Главнокомандующего	всеми	вооружёнными	силами	
Дальневосточной	республики	Г.	Х.	Эйхэ	от	14	ноября	1920	года	

№	19	о	назначении	начдива	4-й	Благовещенской	дивизии		
А.	К.	Флегонтова	начальником	гарнизона	г.	Хабаровска.

Удостоверение	члена	военного	совета	Приамурского	военного	
округа	и	командира	всеми	партизанскими	отрядами,		

оперирующими	в	Приморской	области,	А.	К.	Флегонтова.		
Декабрь	1921	года.
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Послужной	список	на	временно	исполняющего	должность	начальника	1-й	Амурской	стрелковой	дивизии	А.	К.	Флегонтова.	
Составлен	4	сентября	1922	года.
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40 кавалеристов-партизан. Отряд был готов» [11, л. 56–57]. 
Алексей Канидьевич после организации партизанского 
движения в районе Имана направился на юг, вглубь При-
морья, где он смог организовать взаимодействие с частя-
ми командиров партизанских отрядов М. П. Вольского и  
Н. К. Ильюхова. Ему удалось вместо разрозненных партизан-
ских штабов создать единый военный совет партизанских 
отрядов Приморья, председателем которого он был назначен  
9 марта 1922 года [6, с. 118]. В марте 1922 года постановлением 
правительства ДВР был учреждён Народно-революционный 
комитет, который взял на себя власть в контролируемых пар-
тизанами районах. В его состав был включён А. К. Флегонтов.

Алексей Канидьевич внёс значительный вклад в 
организацию партизанского движения в Приморье. 
Под его командованием партизаны атаковывали ча-
сти белоповстанческой армии и нарушали снабжение  
её подразделений.

В 1922–1941 годах после Гражданской войны А. К. Фле-
гонтов находился на партийной и хозяйственной работе в 
Хабаровске, Киеве и Москве, был членом ВЦИК СССР. В 
1929 году назначен заместителем председателя Дальне-
восточного крайисполкома и кандидатом в члены бюро 
краевого комитета партии [1, л. 17].

В годы Великой Отечественной войны А. К. Флегонтов 
был одним из организаторов партизанского движения в 

Белоруссии. За участие в боевых действиях награждён ор-
деном Ленина. Погиб в бою 11 марта 1943 года. Похоронен 
в братской могиле близ деревни Маковье Осиповичского 
района Могилёвской области (Белоруссия).

Грамота	
Революционного	
военного	совета	
РСФСР		
о	награждении	
А.	К.	Флегонтова	
орденом	
«Красное	
Знамя»		
за	отличие		
в	бою	против	
врагов	
Социалис-
тического	
Отечества		
в	1918–1920	
годах		
на	территории	
Дальневос-
точного	края.		
25	октября		
1928	года.
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