
28 июля 1918г. красноармейцы, отступавшие от Екатеринбурга, Тю
мени и Шадринска, оставили станцию Богданович. Началось отступле
ние в направлении на Пермь.

Таким образом, несмотря на неблагоприятные политические условия, 
упорная защита красноармейцами последнего крупного города Западной 
Сибири обеспечила защиту Екатеринбурга на восточном направлении.
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Красные и белые в гражданской войне на 
Урале (современные подходы к изучению)

За последнее десятилетие подходы к изучению двух противостоящих 
друг другу в гражданской войне лагерей претерпели значительные изме
нения. К 70-летию освобождения Урала от колчаковских войск вышли 
две книги, в которых была повторена традиционная оценка советской ис
ториографии о борьбе красных и белых в гражданской войне на Урала. 
Речь идет о коллективных работах “Урал в гражданской войне” и “Рево
люция защищается”, изданных в 1989 г. в Свердловске под редакцией 
О. А. Васьковского. Основное внимание в этих книгах было уделено стро
ительству на Урале Красной Армии и ее героическому пути на протяже
нии 1918-1919 гг. Деятельность белых армий, созданных на Восточном 
фронте в период установления на Урале режима “демократической кон
трреволюции” и военной диктатуры Колчака, рассматривалась опосредо
ванно через призму борьбы с ними красных войск. Естественно, что оцен
ки, дававшиеся авторами противодействию двух лагерей, соответствова
ли духу традиционной концепции советской исторической науки. Вне поля 
зрения исследователей оставался начальный период гражданской войны 
на Урале, когда Советская власть столкнулась с ожесточенным сопротив
лением белоказачьих войск, возглавляемых атаманом А. И. Дутовым.

С рубежа 80-90-х гг. в уральской историографии все отчетливее стал 
проявляться интерес к истории белого движения на востоке страны. Это 
было связано с начавшимся процессом переосмысления истории России 
в XX в., желанием избавиться от “белых” и “черных” пятен, а также “фи
гур умолчания” в советской истории, постановкой новых исследовательс
ких проблем, которые чаще заимствовались из переводной западной и 
эмигрантской литературы, а не вытекали из новых комплексов источни
ков. Периодическую печать того времени заполонили издания публицис
тического характера, в которых содержались отрывочные и часто непро
веренные данные о А. И. Дутове, А. В. Колчаке, других деятелях белого



движения на Урале. Большой резонанс у общественности вызвала опуб
ликованная на страницах журнала “Огонек” статья И.Кобзева о судьбе 
ижевских и воткинских рабочих, поднявших вооруженный мятеж против 
большевиков, добровольно вступивших в армию Колчака и разделивших 
их судьбу.

Большинство профессиональных историков в это время занимались 
тем, что боролись за чистоту исторической науки, разоблачали новые 
“мифы”, обвиняя публицистов в ненаучности, желании пропагандировать 
“жареные” факты. Одновременно и они включились в работу по ликвида
ции “белых” пятен истории гражданской войны на Урале, посвятив боль
шое количество публикаций тем деятелям Красной Армии, которые были 
репрессированы в период сталинизма.

Принципиальные изменения в историографии гражданской войны 
на Урале произошли в первой половине 90-х гг. Впервые после 20-х 
гг. в нашей стране стали публиковаться источники, широко известные 
на Западе, но недоступные по идеологическим причинам советскому 
исследователю. Большое количество источников содержал сборник до
кументов и материалов “Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 — январь 1919”, 
изданный А. И. Солженициным в серии “Исследования новейшей рус
ской истории”. В нем были опубликованы обширные разделы из вос
поминаний таких известных деятелей белого движения на Урале, как 
И. Г. Акулинин, В. М. М оланов,Л. А. Кроль, Д. И. Федичкин,атакже 
многих других свидетелей зарождавшегося сопротивления большеви
стскому режиму. Отдельным изданием вышли воспоминания А. 3 .Ва- 
лидова, волю судеб побывавшего в годы гражданской войны в обоих 
лагерях. Исследователями стали активно изучаться архивы Временно
го областного правительства Урала и правительства Верховного пра
вителя России А. В. Колчака.

В 1994 г. в Екатеринбурге был создан научно-исследовательский центр 
“Белая Россия”, который задался целью объединить усилия специалис
тов, изучающих историю белого движения. Этим центром в 1996 г. было 
издано два выпуска исторического научно-популярного альманах “Белая 
армия. Белое дело”. Все это позволило приступить к фронтальному изу
чению истории белого движения на Урале, начиная с факта его зарожде
ния в недрах Оренбургского казачьего войска. По истории дутовского мя
тежа против советской власти в 1992 г. была защищена кандидатская дис
сертация Н. А. Чирухина вышли статьи В. М. Войнова, Б. П. Баканова, 
И. Ф. Плотникова. Впервые история “дутовщины” была освещена изнут
ри, т.е. так, как она возникла в среде оренбургского казачества, а не через 
призму борьбы с ней большевиков.

Пристальный интерес исследователей вызвал своеобразный этап бе
лого движения на Урала, названный самыми его участниками “демокра
тической контрреволюцией”. Различные аспекты политики Временного



областного правительства Урала, а также Прикомуча нашли отражение в 
работах О. А. Васьковского,Е. П. Сичинского,П. Н. Дмитриева, К. И. Ку
ликова, А. А. Коробкина и др. Современные исследователи отказались от 
однозначной оценки политики всех белогвардейских правительств как су
губо реакционной и попытались определить ее как “третий путь”, отлич
ный от диктатуры большевиков и диктатуры белогвардейской военщины.

Большое количество литературы посвящено политике колчаковского 
правительства. Основательный разбор этой литературы дается в публи
куемой в настоящее время монографии И. Ф. Плотникова “А. В. Колчак: 
жизнь и деятельность”, первый выпуск которой опубликован во втором 
номере упомянутого альманаха “Белая армия. Белое дело”. Из появив
шихся в самое последнее время публикаций по этому периоду истории 
Урала следует назвать работы Н. И. Дмитриева и А. А. Ожиганова о со
циально-экономической политике колчаковского правительства на Урале, 
а также интересные исследования В. М. ВойноваиС. И. Константинова 
о создании Белой армии на востоке страны.

Попытка представить полную картину взаимоотношений красных и 
белых в гражданской войне на Урале сделана авторами вышедшего в 
1997 г. учебника “История Урала: XX век”.
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Труд заключенных в годы 
Великой Отечественной войны 

(на материале Свердловской области)

С началом Великой Отечественной войны система подневольного труда 
в СССР расширилась и укрепилась. В годы войны в пределах Свердлов
ской области действовало 7 лагерных систем: Ивдельлаг, Севураллаг, Та- 
гиллаг, Богословлаг, Лобвинлаг, Востураллаг и Тавдинлаг.

Влияние ГУЛАГ а в военное время напрямую отразилось на социально- 
экономическом развитии всего Уральского региона. На костях узников ста
линских лагерей строились металлургические заводы, возводились дом
ны, мартеновские печи и коксовые батареи, осваивались таежные богат
ства Северного Урала. В кратчайшие сроки были построены десятки пред
приятий оборонной, топливно-энергетической промышленности, среди 
них -  Ново-Тагильский металлургический и коксохимический заводы.

Труд узников имел огромное значение для успешной работы тыла. С 
началом войны ГУЛАГ направил на строительство 2 млн. заключенных, 
из них в обрабатывающую промышленность -  310 тыс. человек, лесную -


