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Введение 

 

Актуальность. Напряжение Первой мировой войны привело к падению 

царского режима в Российской Империи в марте 1917 года. Пришедшее к 

власти Временное правительство оказалось неспособным решить 

сложившиеся в российском обществе социальные и политические 

противоречия. В ноябре 1917 партия большевиков под руководством 

Владимира Ленина, сыграв на недовольстве рабочих и солдат, свергла 

Временное правительство. Гражданская война в России, вспыхнувшая после 

ноябрьского переворота, стала ожесточенным конфликтом, который 

определил будущее России. Если говорить кратко, то гражданская война 1918-

1920 годов представляла собой противостояние Красных и Белых. На самом 

деле война стала комплексом столкновений между политическими, 

социальными и этническими движениями, причины которых возникли задолго 

до начала Первой мировой войны и продолжились вплоть до начала 1920-х 

годов.1 

Гражданская война – один из самых кровопролитных конфликтов в 

истории российского народа. На протяжении долгих десятилетий Российская 

империя требовала реформ. Уловив момент, большевики захватили власть в 

стране, убив царя. Сторонники монархии не планировали уступать влияние и 

создали. Боевые действия на территории империи изменили дальнейшее 

развитие страны – она превратилась в социалистическое государство под 

властью коммунистической партии.2 

Гражданская война на Южном Урале началась в ночь на 15 ноября 1917 

года захватом Оренбурга отрядом атамана А. Дутова. Сопротивление дутовцев 

было сломлено к середине апреля 1918 года, и до конца мая военных действий 

на Южном Урале не проводилось. 

                                                           
1  Кенез П. Красная атака, белое сопротивление. 1917-1918/Пер. с англ. К. А. Никифорова.  М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2015. С. 18.  
2 Огоновская И.С.  История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для учащихся 10–11–х 

классов / под ред. И. С. Огоновской, Н. Н. Попова.  Екатеринбург: Сократ, 2016. С. 75. 
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Вновь они начались 24 мая 1918 года в связи с восстанием 

чехословацкого корпуса. Центром размещения чехословаков на Южном Урале 

был Челябинск. 26 мая город был захвачен ими. Это стало сигналом к 

выступлению всех антибольшевистских сил и открыло новую страницу в 

истории вооруженного противостояния на Южном Урале.1 

Гражданская война явилась тяжелейшим испытанием для всей России в 

целом и для Южного Урала в частности. Она принесла неисчислимые 

бедствия всем слоям населения, привела к огромным людским потерям в ходе 

боевых действий, болезней, голода и репрессий. 

Хотелось бы отметить уральских историков, уделявших большое 

значение истории гражданской войны на Урале. Получили отражение вопросы 

борьбы трудящихся Урала в тылу врага в работах О.А. Васьковского 

«Екатеринбург в годы военной интервенции и гражданской войны», Н.К. 

Лисовского «Молодые бойцы революции. Комсомол Урала в борьбе за власть 

Советов», П.С. Лучевникова, Р.М. Рубинштейна, Л.М. Спирина, 

Константинова С.И. и других. Среди исследователей гражданской войны и 

военной интервенции на Урале О.А. Васьковский выделялся интересом к 

социально-политическим аспектам истории этой проблемы.  

В историографической литературе нет единого мнения о 

территориальных границах уральского региона. Ученые в соответствии с 

исследовательскими задачами, наличием источниковой базы по той или иной 

проблеме либо включают, либо исключают из понятия «Урал» Курганскую 

область, западные районы Тюменской области, бывшую Вятскую губернию. 

Поэтому при определении территориальных рамок края в первую очередь 

учитывались существовавшие в годы гражданской войны административные, 

военные и другие деления: Уральская область с центром в Екатеринбурге и 

соответствующим областным объединением Советов, функционировавших до 

                                                           
1 Огоновская И.С.  История Урала с древнейших времен до наших дней: учебник для учащихся 10–11–х 

классов / под ред. И. С. Огоновской, Н. Н. Попова.  Екатеринбург: Сократ, 2016. С.  79. 
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конца 1918 г.; Уральский областной комитет РКП(б), объединявший 

большевистские организации в пределах Урала; Уральский военный округ, 

образованный в марте 1918 года (с октября 1919 года Приуральский военный 

округ); территория, на коротком историческом отрезке (август-ноябрь 1918 

года) контролировавшаяся Временным областным правительством Урала. 

Исходя из параметров территориального деления 1917-1921 гг., целесообразно 

включить в состав Уральского региона Пермскую (с 1918 г. из её состава 

выделилась Екатеринбургская губерния), Уфимскую, Оренбургскую 

губернии, а также тесно связанные с ними исторически и экономически 

Сарапульский и Глазовский уезды Вятской губернии. 

Хронологические рамки исследования. История изучения гражданской 

войны на Урале насчитывает несколько десятилетий, представленных 

значительным объемом научных трудов. В рамках этого времени выделяются 

два периода и ряд этапов, характеризующихся как разной интенсивностью 

исследовательской работы, так и сдвигами в концепционной и конкретно-

исторической проблематике. Наиболее продолжительный период - с 1917 г. по 

конец 80-х гг. В его границах выделяются два направления отечественной 

историографии: советское направление и направление российского зарубежья, 

которые развивались независимо друг от друга в разных научных традициях и 

отличной социально-политической среде. Советское направление является 

наиболее мощным в изучении гражданской войны, в том числе и на Урале. В 

советской историографии проблематика гражданской войны занимала одно из 

ведущих положений, о чем свидетельствуют достигнутые успехи в области её 

изучения и значительное влияние, оказанное на литературу российского 

зарубежья и западную историографию того времени. В изучении гражданской 

войны на Урале в рамках советского направления можно выделить следующие 

этапы: с 1917 по конец 20-х гг. - время относительно свободного и творческого 

становления советской историографии, определения круга проблем для 

дальнейшего изучения, первые попытки дать ответы на наиболее острые 

вопросы; 30-е - до середины 50-х гг. - когда научные поиски были поставлены 
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в жесткие рамки «сталинского прочтения» истории, произошло существенное 

ограничение источниковой базы и исследовательского инструментария; с 

середины 50-х до конца 80-х гг. - попытки обращения к собственно ленинским 

произведениям в качестве методологической основы, значительное 

расширение проблематики, документальной основы научных трудов, 

приращение большого количества исторических фактов. Второе направление 

- это историография российского зарубежья со своим видением, логикой 

подачи материала и трактовкой событий гражданской войны. Особенно 

интенсивно проблема изучалась непосредственными очевидцами событий - 

эмигрантами первой волны, в дальнейшем тема гражданской войны перестает 

пользоваться повышенным вниманием, сокращается количество работ. 

Несмотря на то, что оба направления отечественной историографии первого 

периода развивались независимо, они были взаимосвязаны единым предметом 

исследования, отношением к событиям гражданской войны как к недавней 

истории своей страны, в связи с чем могут рассматриваться в рамках единого 

историографического процесса. С начала 90-х гг. наступил новый период в 

развитии отечественной историографии. Достигнутое существующее 

многообразие мнений и суждений, подходов, оценок привело к формированию 

единого историографического поля, современную российскую 

историографию гражданской войны на Урале можно рассматривать как 
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единое целое и изучать через анализ взаимосвязей и взаимовлияния разных 

направлений, существующих в исторической науке1,2,3,4. 

Цель выпускной работы – рассмотреть особенности гражданской войны 

на Южном Урале на примере урока в 10 классе.  

Задачи: 

1. Изучить сущность, причины возникновения гражданской войны на 

Южном Урале.  

2.  Проанализировать ход гражданской войны на Южном Урале и ее 

итоги. 

3. Рассмотреть движение казаков против красных.  

4. Рассмотреть движение матросов и рабочих против красных.  

5. Отразить тему или вопрос в школьных учебниках – анализ 

Гражданской Войны 1918 – 1922 г.г.  

6. Выявить методические особенности изучения Гражданской войны в 

школе с применением краеведческого материала. 

Объект дипломной работы – гражданская война на южном Урале. 

Предмет дипломной работы – особенность гражданской войны на 

южном Урале на примере урока в 10 классе.  

Хронологические рамки работы – октябрь 1917 - декабрь 1922 гг. 

Территориальные рамки – Южный Урал. Гражданская война на Урале 

                                                           
1 Абрамовский А. П., Машин М. Д. Год героической борьбы. Большевистское подполье и партизанское 

движение в горнозаводских округах Южного Урала в период колчаковщины. Челябинск, 1990; Абрамовский 

А. П. Новотроицкий партизанский отряд (июнь-июль 1919 г.) // Гражданская война на Востоке России : 

материалы науч. конференции (г. Челябинск). М., 2003. С. 150-152; Плотников И. Ф. Во главе революционной 

борьбы в тылу колчаковских войск. Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) в 1918-1920 гг. 

Свердловск, 1989. С. 78.  
2 Сафонов Д. А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и Южный Урал. Оренбург, 1999; он же. Цвиллинг: 

легенда и реальность. Оренбург, 2006; Шибанов Н. С. Зеленая война. Исторические очерки. Челябинск, 1997; 

Шишкин В. Н. Западно-Сибирский мятеж 1921 года: некоторые проблемы изучения // Урал в прошлом и 

настоящем: материалы науч. конференции. Екатеринбург, 1998. Ч. 1. С. 523-527; Московкин В. В. Восстание 

крестьян в Западной Сибири в 1921 году // Вопросы истории. 1998. № 6. С. 46-64. 
3 Шилкин А. М. Городское самоуправление на Южном Урале в 1917-1918 гг. Челябинск, 2004; Егоров А. В. 

К вопросу об эвакуации большевиков из Уфы в июле 1918 года // Башкирский край : сб. статей. Вып. 3. Уфа, 

1993. С. 101-131; Морозов Е. Г. Красная гвардия и Оренбургское казачество в 1917-1918 гг. (по материалам 

Северо-востока губернии) // Казачество Оренбургского края ХVI-ХХ веков. Оренбург, 1992. С. 52-54; 

Морозов Е. Г. 
4 Правоохранительные органы Оренбургской губернии в 1917-1918 гг. // Россия на пути реформ: исторический 

опыт. Челябинск, 1996. С. 142-145; Московкин В. В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной 

Сибири в период революции и гражданской войны (1917-1921 гг.). Тюмень, 1990. С. 209.  
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началась в ночь на 15 ноября 1917 года захватом Оренбурга отрядом атамана 

А.Дутова. Сопротивление дутовцев было сломлено к середине апреля 1918 

года, и до конца мая военных действий на Урале не проводилось. Вновь они 

начались 24 мая 1918 года в связи с восстанием чехословацкого корпуса. 

Центром размещения чехословаков на Урале был Челябинск. 26 мая город был 

захвачен ими. Это стало сигналом к выступлению всех антибольшевистских 

сил и открыло новую страницу в истории вооруженного противостояния на 

Урале. 

При написании дипломной работы использовались следующие методы: 

Теоретический уровень предполагает исследования на основе умозаключений 

и рассуждение: анализ – разложение научной проблемы на части или элементы 

для детального изучения. Синтез – из разных элементов предмета 

складывается общая система, которую изучает исследователь. Обобщение ‒ 

соединение качеств или свойств в одно представление и описание их в общей 

системе. Абстрагирование – поиск и нахождение ключевого элемента или 

свойства предмета, который рассматривается отдельно от других признаков. 

Индукция ‒ рассуждение или исследование предмета от частного к общему, 

т.е. отдельные факты выстраивают общий вывод Дедукция – рассуждение или 

исследование предмета от общего к частному, т.е. общий тезис доказывается 

с помощью частных фактов. Историко-правовой – рассмотрение правовых 

норм и юридической практики в разных промежутках времени, истории.  

В своей работе мы опирались на следующие источники: журнальные и 

газетные статья, учебники и учебные пособия по истории Южного Урала в 

гражданской войне, монографии, авторефераты, диссертации, методические 

пособия по проведению тематического урока в школе.  

Научная новизна данной работы состоит в разработке методического 

пособия по «Истории Гражданской Войны на Южном Урале».  

Практическая значимость. Работу можно будет использовать в 

возможности использования материалов учителями истории для подготовки 

уроков по гражданской войне в России и в региональном измерении. 
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Апробация работы. Выступление с докладами по теме исследования на 

конференциях, выступлениях, практиках и т.п. 
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Глава 1 Особенности гражданской войны на Южном Урале 

в период 1917 – 1919 гг. 

 

1.1 Сущность, причины возникновения гражданской войны на 

Южном Урале 

 

С 25 октября (7 ноября) 1917 по февраль 1918 года длился период 

«триумфального шествия» Советской власти по всей стране. В этот период 

Советская власть победила и на Южном Урале. В первые дни Октябрьской 

революции Советы взяли власть в Миньяре, Симе, Усть-Катаве, Аше, Катав-

Ивановске, Кыштыме, Верхнем и Нижнем Уфалее, Нязепетровске и других 

местах Южного Урала. В этих районах пролетариат представлял крупную 

и организованную силу, большевистские организации пользовались большим 

влиянием в массах. 

В районах, где имелись крупные силы белоказацкой и эсеровской 

контрреволюции, установление пролетарской власти встречало серьезные 

трудности. Например, в Челябинске Советская власть была провозглашена 

26 октября (8 ноября) 1917 года, но в связи с контрреволюционным 

выступлением казачества окончательно установилась только 20 ноября 

(3 декабря), в Троицке – 25 декабря 1917 года (7 января 1918 года), в Верхне-

Уральске – 25 марта 1918 года. С середины 1918 года Южный Урал стал 

ареной ожесточенной гражданской войны.1 

События 1918-1919 годов на территории Урала были отмечены 

небывалым доселе уровнем террора и жестокости с обеих сторон, в том числе 

в отношении мирного населения. 

Официально красный террор большевики объявили в декрете 5 сентября 

1918 года, сделав его, как сейчас бы сказали, своей государственной 

программой. Но нет никаких сомнений, что её «реализация» на Урале началась 

                                                           
1 Гибель Всероссийского Учредительного собрания. Трагические события на Урале и в Сибири. 1918 г. (Серия 

«Очерки истории Урала», вып.13), 2014. С. 35. 
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гораздо раньше. Самыми заметными её явлениями стали убийства царской 

семьи в Екатеринбурге и великих князей Романовых в Алапаевске. Но это 

была лишь вершина айсберга. 

Аресты и расстрелы начались в столице Урала ещё весной 1918 года. 

Под стражу брали «буржуев», интеллигентов, обывателей и даже пролетариев, 

заподозренных в контрреволюционных настроениях (есть свидетельства о 70 

визовских рабочих, расстрелянных большевиками). Днём им разрешали 

прогуливаться по двору тюрьмы и получать обеды из дома. Но ночью 

тюремный комиссар вызывал кого-то – иногда поодиночке, иногда группами, 

и людей ставили к стенке. Известно также, что добиться поблажек и даже 

избежать смерти можно было, договорившись с руководством тюрьмы, – 

естественно, за деньги. 

Первый массовый расстрел в Екатеринбурге произошёл после казни под 

Златоустом комиссара Ивана Малышева, когда большевики уничтожили 

почти 20 заключённых. Их вывели из камер, посадили в грузовые автомобили 

и под усиленным конвоем повезли по Тюменскому шоссе. За дачами купца 

Агафурова машины остановились, арестантов выстроили в шеренгу и 

застрелили. Никто не знал причины расстрела, суда не было, им даже не 

зачитали приговор. Из двадцати жертв смог бежать лишь некто Чистосердов, 

который и рассказал подробности бойни.1 

Известно также, что 11 заключённых из Екатеринбурга (офицеров, 

жандармов и священнослужителей) было убито по приказу Павла Хохрякова 

в процессе «Карательной экспедиции Тобольского направления». Они были 

взяты в качестве заложников, среди них – известный религиозный деятель 

епископ Гермоген. 

Значительные кадры рабочего класса имелись на Южном Урале. 

К марту 1918 года в состав профессиональных союзов Урала входило 170 

тысяч рабочих. Рабочий класс Урала с первых дней установления Советской 

                                                           
1  Гибель Всероссийского Учредительного собрания. Трагические события на Урале и в Сибири. 1918 г. (Серия 

«Очерки истории Урала», вып.13), 2014. С. 37. 
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власти выступил как активная сила проведения национализации крупной 

промышленности. 

Работа национализированных предприятий Урала проходила в сложных 

условиях: не было топлива, сырья, денег. Тяжелым грузом висели при этом 

прежние долги – не выплаченная ранее рабочим капиталистами заработная 

плата. Весной 1918 года на уральских заводах был острейший 

продовольственный кризис. Продовольственный кризис являлся результатом 

саботажа кулачества и фабрикантов. Неустойчивая часть рабочих 

не выдерживала трудностей, и уходила в деревню.  

Основную часть населения Южного Урала составляло сельское 

население. В 1913 году в пределах современной Челябинской области 

проживало свыше 679 тысяч сельских жителей, что составляло 70,3 процента 

всего населения. В сельском хозяйстве на Южном Урале были свои 

особенности. Здесь отсутствовали развитые формы помещичьего 

землевладения. На Южном Урале был довольно большой слой кулачества, 

основную часть которого составляла верхушка казачества.  

15 ноября 1917 года атаман Александр Дутов объявил в Оренбурге 

об автономии и отказался подчиняться Советам рабочих и солдатских 

депутатов. Большевики расценили это как революционный мятеж. С этого 

момента на Урале началась Гражданская война.1 

Жизнь блестящего русского офицера, ставшего участником 

белогвардейского движения и атаманом казачьего войска, представляется 

очень необычной, а, потому, привлекает особое внимание. 

Александр Дутов родился 5 августа 1879 г. в городе Казалинске, 

расположенном на территории нынешнего Казахстана. Предки мальчика, 

впоследствии ставшего легендарной личностью, были казаками. Его отцом 

являлся Илья Петрович Дутов, боевой русский офицер, дослужившийся до 

                                                           
1 Гибель Всероссийского Учредительного собрания. Трагические события на Урале и в Сибири. 1918 г. (Серия 

«Очерки истории Урала», вып.13), 2014. С. 38. 
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высокого звания генерал-майора. Мать по имени Елизавета Николаевна, 

происходила из дворянской семьи урядника. Саша стал ее первым ребенком. 

Мальчик родился в то время, когда его семья находилась в походе вместе 

с войском. Так и получилось, что родился он в Казалинске, а детство провел в 

других крупных российских городах, куда расквартировывались войска. 

Два года он жил в северной столице, там же Саша впервые переступил 

порог школы. Впоследствии ему пришлось перейти в другое 

общеобразовательное заведение, чтобы подготовиться к вступлению в 

кадетское учреждение. 

В 1889-м г. сбылась заветная мечта – десятилетний Саша стал кадетом 

Оренбургского корпуса. Все длительные годы учебы он, как отличник, 

получал войсковую стипендию. Затем последовало обучение в Николаевском 

училище кадетов, завершившееся выпуском в 1899 г. В двадцатилетнем 

возрасте Дутов стал хорунжим и направился в г. Харьков, где в то время 

располагался его оренбургский полк. 

Через три года будущий атаман поехал в командировку в Киев, чтобы 

сдать предварительные экзамены на получение новой инженерной 

специальности и последующего перевода в Санкт-Петербург, для подготовки 

и сдачи серьезных испытаний, длившихся 4 месяца. 

Александр первым из слушателей отлично справился с экзаменами за 

полный курс и через некоторое время стал преподавателем сначала саперной, 

а, некоторое время спустя, и телеграфной школы.1 

В 1903 году Дутов получил очередное звание поручика. Осенью того же 

года состоялась его свадьба с потомственной дворянкой Ольгой 

Петровской. Несмотря на продолжавшуюся учебу в Академии Генштаба, 

Александр считает своим долгом отправиться на русско-японскую войну 1905 

г. 

                                                           
1 Балязин В.Н. Неофициальная история России / В.Н. Балязин.  М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018. С. 145.  
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За все время проведения военных действий показал себя отличным 

офицером и был отмечен орденом Святого Станислава 3 степени. 

После окончания войны и возвращения на родину, Дутов продолжил 

прерванное обучение и окончил Академию в 1908 г., получив чин штабс-

капитана. 

На протяжении трех лет Александр Ильич занимал 

должность преподавателя Оренбургского училища юнкеров. Интересным 

представляется следующий факт: он стал наставником будущего знаменитого 

войскового атамана Г.М Семенова. С 1912 по 1916 годы Дутов являлся 

командующим Оренбургского полка казаков. Все это время он находился в 

Харькове. 

С началом Первой мировой войны Александр Дутов добровольно ушел 

на фронт. Он храбро служил под командованием легендарного генерала А.А. 

Брусилова, был дважды ранен. Но даже после получения тяжелых ранений и 

проведенного лечения вновь стал в строй. За выявленные отвагу и храбрость 

Дутова наградили орденами Святой Анны. 

После революций 1917 года герой становится по-настоящему знаковой 

фигурой и, поистине, необычайно популярной личностью в казачьей среде. 

Он категорически не приемлет власть большевиков, а, потому, по 

возвращению в Оренбург, первым среди иных атаманов казачьих войск 

заявляет об отказе признавать ее во вверенном ему войске. Долгое время он 

строго контролировал важнейший район страны и смог закрыть сообщение 

центральных районов с Сибирью.1 

В марте 1917 г. премьер-министр Временного правительства князь Г. Е. 

Львов дал разрешение на проведение в Петрограде первого Общеказачьего 

съезда «для выяснения нужд казачества». В качестве делегата от полка прибыл 

в столицу Александр Дутов. Здесь и началась его политическая карьера. 

Никому не известный войсковой старшина стал одним из товарищей 

                                                           
1 Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: учебное пособие 

/ А. А. Данилов.  Москва: Проспект, 2016. С. 201.  
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(помощников) председателя Временного совета Союза казачьих войск А. П. 

Саватеева. Оставшиеся после съезда в столице казачьи делегаты готовили 

открытие второго, более представительного съезда. Популярных политиков из 

казаков в стране тогда еще не было, поэтому председателем второго съезда 

единогласно выбрали готовившего его созыв Дутова. Вскоре он стал 

председателем Совета Союза казачьих войск. 

В период противостояния главы Временного правительства А. Ф. 

Керенского и генерала Л. Г. Корнилова в августе – сентябре 1917 г. Дутов 

занимал нейтральную позицию, но склонялся к поддержке Верховного 

главнокомандующего. Уже тогда Дутов сформулировал свою политическую 

программу: он твердо стоял на республиканских и демократических позициях. 

Оренбургский офицер, приобретший политический капитал в столице и по 

воле случая возглавивший представительный орган всего казачества, 

прославился среди своих земляков на Урале. 1 октября 1917 г. войсковой круг 

в Оренбурге избрал его войсковым атаманом.1 

26 октября 1917 г. Дутов вернулся в Оренбург и в тот же день подписал 

приказ № 816 по войску о непризнании насильственного захвата власти 

большевиками в Петрограде. В нем говорилось: «Войсковое правительство 

считает захват власти большевиками преступным и совершенно 

недопустимым.   

Решительные действия атамана были одобрены комиссаром Временного 

правительства, представителями местных организаций и даже Советом 

рабочих, солдатских и казачьих депутатов.  

В ночь на 7 ноября 1917 г. руководители оренбургских большевиков 

были арестованы. Среди причин задержания: призывы к восстанию против 

Временного правительства, агитация среди солдат оренбургского гарнизона и 

рабочих, а также обнаружение на станции Оренбург вагона с ручными 

                                                           
1 Скобцов Д. Е. Три года революции и гражданской войн / Д.Е. Скобцов.  М.: Кучково поле, 2015. С. 85.  
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гранатами. В ответ на аресты началась забастовка в железнодорожных 

мастерских и депо. 

Тем временем в Оренбург стали прибывать группы офицеров, в том 

числе уже принимавшие участие в боях с большевиками в Москве: это 

усиливало позиции сторонников вооруженного сопротивления красным. Так, 

7 ноября из Москвы сумели пробраться сразу 120 офицеров и юнкеров. Для 

«самозащиты и борьбы с насилием и погромами, с какой бы стороны они ни 

были», 8 ноября 1917 г. оренбургской городской думой был создан особый 

орган – Комитет спасения Родины и Революции под председательством 

городского головы В. Ф. Барановского. В него вошли 34 человека: 

представители казачества, городского и земского самоуправления, 

политических партий (кроме большевиков и кадетов), общественных и 

национальных организаций. Ведущую роль в комитете играли социалисты. 

Попытки большевиков захватить власть в городе не прекращались. В 

ночь на 15 ноября, получив контроль над Оренбургским советом рабочих, 

солдатских и казачьих депутатов, большевики объявили о создании военно-

революционного комитета и переходе к нему всей полноты власти. 

Сторонники Дутова отреагировали незамедлительно: место проведения 

заседания было оцеплено казаками, юнкерами и милицией, после чего всех 

собравшихся задержали. Угроза захвата власти в городе большевиками была 

на время устранена.1 

В конце ноября 1917 г. Дутова избрали депутатом Учредительного 

собрания от Оренбургского войска. Не рассчитывая на захват власти изнутри, 

большевики приступили к внешней блокаде города. По железной дороге в 

Оренбург не пропускали продовольствие, также блокировался и проезд 

пассажиров, в том числе возвращавшихся с фронта солдат, что приводило к 

скапливанию их на станциях и росту недовольства. 25 ноября было 

опубликовано обращение большевистского Совета народных комиссаров к 

                                                           
1 Чураков Д. О. История России (XX – начало XXI века): учебник для бакалавров / Д. О. Чураков [и др.].  

Москва: Юрайт, 2014. С. 36. 
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населению с призывом к борьбе с атаманами А. М. Калединым и А. И. 

Дутовым. Южный Урал объявлялся на осадном положении, а вожди белых – 

вне закона. Всем казакам, переходящим на сторону советской власти, 

гарантировалась поддержка. 

Свои меры предпринял и Дутов. В Оренбурге взамен демобилизации 

разложившегося гарнизона были призваны казаки старших возрастов. Кроме 

того, в распоряжении атамана имелись казаки запасных полков и юнкера 

Оренбургского казачьего училища. 11 декабря 1917 г. постановлением 

войскового круга, Комитета спасения Родины и Революции, башкирского и 

киргизского съездов в границах Оренбургской губернии и Тургайской области 

был образован Оренбургский военный округ. 16 декабря атаман написал 

письмо командирам казачьих частей и призвал их направить казаков с 

оружием в войско. 

Дутову требовались люди и оружие. И если на оружие он еще мог 

рассчитывать, то основная масса казаков, возвращавшихся с фронта, воевать 

не хотела. Поэтому на первом этапе борьбы оренбургский атаман, как и другие 

лидеры антибольшевистского сопротивления, не сумел поднять и повести за 

собой сколько-нибудь значительное число сторонников. Против красных 

Дутов мог выставить не более двух тысяч человек. Добровольческие отряды, 

организованные в конце 1917 г. на Южном Урале, состояли в основном из 

офицеров и учащейся молодежи; также формировались станичные дружины. 

При содействии купечества и горожан удалось собрать денежные средства для 

организации борьбы. 

В начале 1918 г. окрепшие войска Красной Армии начинают 

масштабное наступление на Оренбург и захватывают город, после 

длительного сопротивления отрядов дутовцев. Командующий в одиночку 

направляется в Верхнеуральск, чтобы там сформировать новые силы и 

направить их против большевиков. 
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Однако, вскоре и этот город сдался. Тогда Дутов принял решение 

обосновать свое правительство в соседней станице, но также был окружен и с 

трудом смог уйти от врага. 

В результате недовольства новой политикой и начавшегося мощного 

повстанческого движения, в которое были вовлечены более шести тысяч 

казаков, в июле был взят Оренбург, а несколько позднее город Орск. 

Следовательно, вся территория Оренбуржья освободилась от власти красных. 

Одним из первых А.И.Дутов признал и полностью поддержал власть адмирала 

А.И Колчака. 

Спустя год его армия потерпела сокрушительное поражение и с боями 

стала отходить в Семиречье. В связи с наступлением более численной армии 

большевиков и отсутствием продовольствия, весной 1920 года Дутов, вместе 

с отрядом, покинул границы России и ушел в соседний Китай.1  

 

1.2. Ход гражданской войны на Южном Урале и ее итоги 

 

Восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. занимает в истории 

России период, который в общей катастрофе братоубийства кажется 

незначительным и малозаметным. Тем не менее, с него началась гражданская 

война. Начало создания корпуса носило патриотический характер, а окончание 

пребывания на территории России окрашен в чёрные тона карательных 

операций против мирного населения, убийств, открытого грабежа, 

мародёрства. 

На момент начала Первой мировой войны, чехословаки не имели 

собственного государства, исконная территория его входила в состав Австро-

Венгрии, где к местному населению относились крайне недоброжелательно. 

На территории России проживало большое количество чехословаков, 

пожелавших с началом войны бороться за независимость родной страны. 

                                                           
1 Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале. Энциклопедия и библиография / И.Ф. Плотников.  М.: 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2014. С. 45.  
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После начала боевых действий чехословацкие патриоты стремились 

включиться в борьбу с Австро-Венгрией, которая вместе с Германией входила 

в Тройственный союз. Проживающие в России чехи образовали «Чешский 

национальный комитет». 

Он обратился к императору Николаю II с просьбой содействия в 

образовании Чешской дружины, которая сражаясь в составе русской армии, 

будет бороться за свободу родины. Обращение получило одобрение на 

создание воинского подразделения. Именно это событие повлекло 

впоследствии создание Чехословацкого корпуса и восстание его на 

территории России. 

В последний день июля 1914 г. совмин Российской империи принял 

решение о создании Чешской дружины. Уже через два месяца было освящено 

знамя. В октябре 1914 года она отправилась на фронт в составе 3 армии, под 

командованием болгарина по происхождению, генерал Радко Дмитриева. 

Дружина приняла участие в боях за Галицию, где зарекомендовала себя с 

наилучшей стороны.1 

Чехи и словаки, участвующие в войне на стороне Австро-

Венгрии, массово сдавались в плен странам, участвующим в войне со стороны 

Антанты. Огромное число военнопленных скопилось в России. Большинство 

из них выразили желание вступить в Чешскую дружину. 

По многочисленным просьбам, Великий князь Николай, дядя 

императора, будучи на тот момент Верховным главнокомандующим, в мае 

1915 года издаёт указ, в котором разрешает формирование воинских частей в 

составе Русской армии из числа пленных чехов, словаков и поляков. 

В конце 1915 года был сформирован Чехословацкий полк, носящий имя 

Яна Гуса, который к началу 1916 года превратился в бригаду. В неё входили 

три полка, общей численностью 3,5 тыс. военнослужащих. Бригада, по-

прежнему, входила в состав русской армии и командирами в ней были русские 

                                                           
1  Зуев М.Н. История России: Учебник для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов.  Люберцы: Юрайт, 2015. С. 14.  
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офицеры. Нахождение большого количества иностранных военных в России, 

последующие события в стране привели к восстанию Чехословацкого корпуса 

в мае 1918 года. 

Идею создания чехословацкого государства озвучивали не только в 

России, но и в Европе. Либеральная интеллигенция, осевшая в Париже, 

создала ЧСНС руководителями которого стали Э. Бенеш, Т. Мосарик, М. 

Штефаник. Его целью было возрождение самостоятельного государства 

Чехословакии. Они прилагали усилия, чтобы добиться у стран Антанты 

разрешения на создание национальной армии, которая помогла бы им 

бороться с Австро-Венгрией. 

Дело в том, что подобные чехословацкие военные соединения 

действовали и на западном фронте, и на восточном. ЧСНС добился 

официального признания ими и стал официальным центром, которому 

подчинялись все военные соединения на территории стран Антанты, в том 

числе и России. 

На момент восстания интенсивно шло создание Белой армии. Красная 

армия была на стадии формирования. В России не было крупной 

организованной силы способной оказать на тот момент сопротивления 

чехословакам. Отношения с большевиками, стали просто враждебными, для 

них они были интервентами. 

Командование корпусом осуществлял французский генерал. Члены 

Антанты не могли простить большевиков за выход из войны. Контроль Чехами 

Транссиба выполнял роль рычага воздействия на большевиков, который 

позволял манипулировать и контролировать положение. Антанта выдвинула 

ультиматум, в котором заявила, что разоружение корпуса будет рассматривать 

как недружественный акт по отношению к союзникам. 

Крайне незаинтересована в эвакуации чехословацкого корпуса немецкая 

сторона, которая потребовала от большевиков вернуть их и выдать им, как 
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изменников. Большевики оказались в сложном положении. Чехословаки 

ликвидировали Советы в крупных городах, расположенных вдоль Транссиба.1 

После разгрома боевиков Александра Дутова на Урале наступает 

затишье. Но – ненадолго. 24 мая 1918 года поднял восстание Чехословацкий 

корпус. Это боевое соединение сформировали в Российской армии еще 

во время Первой мировой войны из пленных чехов и словаков – бывших 

военных австро-венгерской армии, которые присягнули сражаться против 

Германии. Но война кончилась, а эти обученные солдаты 

с оружием, расквартированные во многих центральных городах 

Урала, остались. Изначально они просто хотели уехать домой. Но потом 

командование Антанты, которому они формально подчинялись, склонили 

иностранных легионеров на мятеж против Советов. 

Уже 27 мая 1918 г. при первых известиях о мятеже Чехословацкого 

корпуса, как свидетельствуют сохранившиеся архивные документы, в г. Миасс 

была по тревоге поднята и выдвинута к Златоусту красногвардейская дружина, 

состоявшая в основном из приезжих рабочих Напилочного завода (латышей 

по национальности). 

На следующий день в городе стало известно, что на железнодорожной 

станцию Миасс прибыл эшелон чехов. Чехов была всего одна рота, поэтому 

никаких активных действий они не предпринимали. 

На следующий день в Миассе были восстановлены земские органы 

местного самоуправления. На последовавшем общегородском митинге были 

выдвинуты лозунги в поддержку Учредительного собрания, разрешения 

свободной продажи хлеба. Кроме того, часть собравшихся потребовала 

выселить из города приезжих рабочих-латышей и их семьи. 

За несколько суток, воспользовавшись отсутствием красногвардейского 

подразделения, местная буржуазия при конструктивном содействии эсеров и 

меньшевиков 28 мая осуществила контрреволюционный переворот. Члены 

                                                           
1 Бордюгов Г. "Красно-белый" террор: модели "чрезвычайщины" // Родина. 2014. № 10. С. 95. 
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большевистской организации и советские сотрудники были задержаны, а 

затем зарублены либо расстреляны. Дожидаясь возвращения 

красногвардейцев, белочехи, квартировавшие в Миассе, и казаки 

Кундравинской и Уйской станиц заняли интересные позиции на подступах к 

городу приблизительно горы Моховой неподалеку от реки Чёрной. 

Узнав в пути, то, что Миасс захвачен чехами, подразделение 

красногвардейцев высадился из вагонов на разъезде Тургояк и вышел 

колонной на городок по Златоустовскому тракту. Угодив под обстрел, 

красногвардейцы рассыпались цепью, благополучно вели обстрел позиций 

соперника и даже потеснили его, выйдя на восточный склон к динамитной 

площадке. Хорошо бился пулемётчик Максим Павлович Червяков, однако, 

тяжело подстреленный, был заколот штыками. Комсомолец Николай Жебрун, 

стороживший взятого в плен травмированного чешского офицера, был 

зарублен. Федя Горелов из собственной винтовки бил без промаха. Но честный 

фланг подразделения сильно вырвался в первую очередь, не учёл мощи 

соперника и оказался отрезанным зашедшими в тыл казаками. Уже после 2-

хчасового битвы, когда патроны были на исходе, а силы были неравны, отряд, 

отстреливаясь, должен был отойти через торфяник к разъезду Тургояк. 

Несколько красногвардейцев оказались мертвыми. Иллариона Ивановича 

Силкина увели для допросов в Миасс и через несколько суток расстреляли. 

Молодой боец Федя Горелов, будучи поранен, прикрывая отступление, попал 

в плен. За непримиримость и неготовность предать друзей по оружию он был 

повешен белогвардейцами еще по дороге в Миасс. Власть в Миассе перешла в 

руки волостной земской управы. Значительная часть сторонников РКП(б) 

ушла в ряды Красной Армии, другая под руководством подпольных комитетов 

РКП(б) вела работу в тылу. Это продолжалось до 17 июля 1919 года, когда 

части Пятой Красной Армии под командованием М.В. Фрунзе освободили 

Миасс от белогвардейцев. 

Наиболее значительным из них по своим последствиям было восстание 

рабочих Саткинского завода. Оно практически не описано в советской 
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исторической литературе, хотя в Областном государственном архиве 

Челябинской области сохранилось немало воспоминаний и документов, 

позволяющих реконструировать ход событий.1 

По ним можно проследить, как в Сатке в 1918 г. постепенно накалялась 

социально-политическая обстановка. В январе 1918 г. к власти в местном 

Совете пришли большевики и сразу же организовали при Совете боевую 

дружину в количестве 80 человек. Но местные отделения Южно-Уральского 

профсоюза служащих и профсоюза техников, как и большая часть населения, 

не поддержали идею передачи власти Советам. Поэтому власть в Сатке 

сохранило волостное земство, в котором преобладали эсеры. 

В этих условиях саткинские большевики сделали ставку на 

вооруженный переворот. В конце марта 1918 г. их красногвардейский отряд 

оказался достаточно сильным, чтобы свергнуть земскую власть. 

Собравшийся на рыночной площади сход населения в поддержку 

земства был разогнан силой оружия, при этом был убит председатель Союза 

торгово-промышленников Сатки Рябов. Опираясь на красногвардейцев, 

Саткинский совдеп начал проводить в жизнь большевистскую программу: 

была запрещена свободная торговля, последовали реквизиции и аресты. 

Несомненно, часть рабочих поддерживала эти меры. Об этом 

свидетельствует хотя бы тот факт, что в красногвардейские отряды в Сатке 

записалось 188 человек. Но ясно также, что подобные радикальные и по 

форме, и по содержанию мероприятия новой власти вызывали протест у 

значительной части населения, углубляли социальный раскол. 

После того, как большая часть красногвардейцев уехала из Сатки на 

борьбу с чехами, власть большевиков на заводе была свергнута. По 

воспоминаниям очевидцев, организатором восстания против большевистской 

власти выступил местный Союз фронтовиков, во главе которого стоял Ф. Ф. 

Еретнов. 

                                                           
1 Бордюгов Г. "Красно-белый" террор: модели "чрезвычайщины" // Родина. 2014. № 10. С. 96. 
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Непосредственным поводом к восстанию послужила попытка 

большевистской власти реквизировать у фронтовиков оружие. В ночь на 19 

июня 1918 г. повстанцы двумя отрядами блокировали здание совдепа, где 

располагался штаб Красной гвардии. В завязавшейся перестрелке у красных 

один человек погиб и один был ранен, а у восставших был один раненый. 

В 6 часов утра 19 июня повстанцы созвали на площади в Сатке митинг, 

на который пришли рабочие Саткинского казенного завода и соседнего завода 

«Магнезит». Митинг поддержал восставших и передал власть в Сатке 

Комитету общественной безопасности во главе с З. Хаматовым. Был образован 

штаб народного ополчения в составе рабочих и 7 офицеров во главе с мастером 

доменного цеха Матанцевым. 

Члены совдепа и штаба Красной гвардии, узнав о поддержке восстания 

населением Сатки, сдались повстанцам. Часть из них позже была расстреляна. 

Всего же по послевоенным советским данным в ходе восстания погибло 13 

большевиков, в т. ч. председатель исполкома С. Р. Маринин и председатель 

суда Челпанов.1 

Во второй половине дня 19 июня небольшой отряд саткинских 

повстанцев во главе с прапорщиками В. А. Андреевым и Н. Н. Варгановым 

предпринял попытку захватить Бакальские рудники, но она оказалась 

неудачной. 20 июня красные послали на Сатку бронепоезд, однако он 

потерпел крушение из-за снятых рельсов и был захвачен повстанцами. 

Восставшие отремонтировали бронепоезд и с его помощью 21 июня захватили 

Бакал, охрана которого разбежалась без боя. В Бакале саткинцы захватили 69 

вагонов с артиллерийским имуществом. В этот же день красный отряд 

(очевидно, это была 1-я рота Симско-Миньярского батальона в составе 150 

человек67) вёл наступление на Сатку со стороны Бердяуша, но был отброшен. 

В мае 1918 г. гражданская война вовлекла в свою орбиту и Златоуст. 

Чехословацкий корпус бывших военнопленных, возвращаясь по разрешению 

                                                           
1 Бордюгов Г. "Красно-белый" террор: модели "чрезвычайщины" // Родина. 2014. № 10. С. 97. 
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Советского правительства на родину через Дальний Восток, 25 мая поднял 

мятеж против Советской власти, захватив ряд крупных городов на линии 

Транссибирской магистрали. 27 мая пал Челябинск, в тот же день 

чехословацкий эшелон численностью до 800 человек попытался установить 

свою власть в Златоусте, но был отбит отрядами Красной Гвардии под 

командованием Ф. Копанева-Самарина, А. Ванага, М. Старинского и В. 

Ковшова. Чехословаки отошли на железнодорожную станцию Тундуш, а затем 

к Миассу. Образовался Златоуст-Челябинский фронт. 30 мая в Златоуст для 

оказания помощи в организации фронта прибыл Н. И. Подвойский. На помощь 

Златоусту пришли отряды из Екатеринбурга, Сима, Белорецка, Миньяра и 

других городов. 

Боясь наступления Красной Армии, колчаковское командование 

утвердило разрешение вывозить Златоустовский завод. В 52 вагонах была 

вывезена доля оборудования, с которым уехали 40% служащих и 16% 

работников завода. 25 июня 1919 г. части 5-й Армии под командованием М. 

Н. Тухачевского начали осуществление Златоустовской операции. К началу 

июня была освобождена северо-западная часть Златоустовского уезда, с 1-го 

по 7-е июля – Сим, Миньяр, Катав-Ивановск, Юрюзань, Сулея. 10-го июля – 

Кусинский завод. 13 июля 1919 г. в 16 часов 30 минут бойцы 26-й дивизии под 

командованием Г. X. Эйхе заступили в Златоуст со стороны г. Татарки. 

Практически в то же время с этим на станцию Златоуст заступили бойцы 27-й 

дивизии под командованием К. А. Неймана. В ходе Златоустовской операции 

были взяты крупные трофеи: 30 паровозов, приблизительно 6 тыс. вагонов, 8 

орудий, 32 пулемета, бронепоезд, 9 млн. пудов хлеба, 200 тыс. пудов 

гречневой крупы, тысячи пудов меди, чугуна, стали и угля. 26-й стрелковой 

дивизии было присвоено почетное наименование – "Златоустовская".1 

3 июня 1918 года город Челябинск захватили колчаковцы. 

Документально известно, что в Челябинске в гостиничных номерах Михаила 

                                                           
1  Федоров В.А. История России. 1861-1917: Учебник для бакалавров / В.А. Федоров.  М.:  Юрайт, 2013. С. 

154.  
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Дядина на улице Скобелевской находилась контрразведка армии Западного 

фронта. 

Там же расположился и штаб Западной армии адмирала Колчака. В этом 

же здании находились и камеры для «текущих» арестованных большевиков и 

иных приверженцев советской власти, и здесь же проводились их интенсивные 

допросы и расстрелы. 

Начальником челябинского гарнизона был полковник Н.Г. 

Сорочинский, который, по некоторым источникам, до сдачи Челябинска 24 

июля 1919 года частям Пятой Красной Армии был еще и начальником 

гарнизонной контрразведки. Этот полный, добродушного вида полковник, 

прикрывавший свою лысую голову от жгучего солнца намоченным в воде 

носовым платком, вошел в мировую историю как один из самых жестоких и 

эффективных контрразведчиков.1 

Одна из наиболее масштабных и значимых операций колчаковской 

контрразведки того времени – «угон» из Челябинска в Омск эшелона с 

«колчаковским золотом», составлявшим большую часть золотого запаса 

Российской империи. Добыча министра финансов директории Ивана 

Михайлова тогда составила более 490 тонн золота в монетах, слитках, полосах 

и кружках на сумму более 645 миллионов золотых рублей. В то время золотой 

рубль стоил половину доллара. Так что в распоряжении Александра 

Васильевича своевременно оказалась огромная по тем временам сумма. 

Адмирал Александр Колчак как один из главных организаторов 

контрреволюции в Гражданскую войну неоднократно бывал в Челябинске. 

Так, в феврале 1919-го он проводил в Челябинске историческое военное 

совещание, которое проходило в штабе Западной белой армии в «номерах 

М.И. Дядина». Именно тогда по настоянию главнокомандующего было 

принято решение о наступлении на западном направлении на Москву в начале 

марта 1919 года. Неоднократно Колчак останавливался в Челябинске, выезжая 

                                                           
1  Ваганова Л. В. Военно-промышленные комитеты на Урале в годы Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) 

/ Л. В. Ваганова, Е. Ю. Рукосуев.  Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015. С. 88.  
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на фронт, отправляясь в Троицк на заседания войскового круга оренбургского 

казачества и совершая поездки по уральским городам. 

Отобранные из строевых офицеров кандидаты для службы в 

контрразведке, не имевшие никакого представления об оперативно-розыскной 

деятельности, нуждались в переподготовке, которая осуществлялась на 

созданных при штабе Верховного главнокомандующего краткосрочных 

курсах, куда направлялись офицеры, окончившие военные училища и 

прослужившие в войсках не менее трех лет. 

Наспех подготовленные контрразведчики высоким профессионализмом 

не отличались. Но им противостояли такие же дилетанты – красные 

разведчики, функционеры оппозиционных партий, подпольные 

большевистские организации и партизаны, что делало равными шансы на 

победу в тайной войне. Учиться обеим сторонам приходилось на войне, 

перенимая опыт у начальников и своих старших коллег. А тайная война в тылу 

колчаковских войск велась с небывалым ожесточением. Исключительно 

большое значение Уральское бюро придавало руководству подпольем на 

Южном Урале в районе Челябинска и Златоуста.1 

В этом направлении готовилось наступление Пятой армии, и успех 

борьбы предопределялся освобождением Златоуста. Представителю бюро, 

прибывшему в Челябинск, поручалось создать в городе центр по руководству 

подпольной деятельностью. Направленный в Златоуст И.И. Антонов должен 

был образовать там партийный комитет и военный штаб. 

Готовясь к восстанию, Сибирское бюро ЦК делало ставку на Миньяр и 

ближайшие к нему заводы. Сюда вслед за резидентом Тумановым была 

направлена группа опытных коммунистов. Ими организовывались переходы 

сотен трудящихся, в основном молодежи, через линию фронта для пополнения 

Пятой армии. Так, к концу февраля 1919 года был, к примеру, сформирован 

                                                           
1  Данилин А.Б. Гражданская война в России (1917-1922) // Новый исторический вестник. 2012. №1. С. 28. 
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отряд рабочих Миньяра и Аша-Балаши в 170 человек. Ополченцев снабдили 

лыжами и оружием. 

В феврале 1919 года бюро выпустило три листовки: «Вставай, 

подымайся, рабочий народ!», «Солдаты и казаки» и «Ко всем мобилизованным 

уральским рабочим и крестьянам». Предназначенные для распространения на 

оккупированной территории, они призывали уральцев к вооруженной борьбе 

с Колчаком. 

До февраля 1919 года в южноуральском подполье все было 

относительно благополучно. Организация выросла уже до солидных размеров 

и представляла реальную силу. Но в феврале из Иркутска, Омска и Челябинска 

в Москву пришли первые тревожные вести. Колчаковской контрразведке 

удалось напасть на след подпольных организаций этих городов. Были 

произведены аресты, во время которых особенно пострадала челябинская 

группа. 

Говорили, что провал начался из Перми, куда были командированы за 

деньгами несколько человек подпольщиков из челябинской организации и там 

попались контрразведчикам. Эти деньги при оставлении Перми красными 

войсками были закопаны во дворе одного из частных домов города. 

Челябинских подпольщиков проследили, и, когда они нанялись якобы для 

очистки двора этого дома, где были закопаны деньги, всех арестовали. Под 

пытками в контрразведке кто-то выдал явку. С этого все и началось. 

Подпольная организация планировала поднять восстание, когда 

советские войска будут приближаться к Челябинску. Одним из сроков 

называлась ночь на 12 апреля. Однако наступление Красной Армии на 

Восточном фронте началось позднее. К тому же в последних числах марта 

челябинскую организацию постиг непредвиденный удар. Были разгромлены 

общегородской комитет, военно-революционный штаб, некоторые райкомы и 

ячейки.1 

                                                           
1 Данилин А.Б. Гражданская война в России (1917-1922) // Новый исторический вестник. 2012. №1. С. 29. 



29 

 

За видными челябинскими подпольщиками с помощью провокатора 

Барболина контрразведка вела слежку. Но начался провал с ареста работника 

военно-революционного штаба левого эсера Образцова, который выдал 

известных ему подпольщиков. Поводом для ареста Образцова и других левых 

эсеров послужила самовольно проведенная ими экспроприация. 

После ареста 24 марта Н.Г. Образцов не только стал предателем, но и 

провокатором. Он принял предложение поступить в колчаковскую 

контрразведку, помог ей разгромить организацию. Бывший колчаковский 

контрразведчик следователь В. Гурский-Горский, разоблаченный и 

арестованный в 1927 году органами НКВД, дал показания, что Образцов на 

другой же день после ареста «во всем сознался и рассказал откровенно о своей 

деятельности и об организации, за что получил жизнь и свободу». 

За несколько дней начиная с 25 марта были схвачены около 60 человек, 

в том числе руководители челябинского подполья З.И. Лобков, А.А. 

Григорьев, С.А. Кривая, В.И. Гершберг, Д.Д. Кудрявцев и другие. 

Продолжались аресты и в последующие дни. По сообщениям белогвардейской 

печати, всего было задержано около 200 человек. 66 подпольщиков увезли в 

Уфу. В мае по приговору военно-полевого суда более половины из них 

подверглись казни. 

В Троицке наиболее значительной была подпольная группа 

железнодорожников, руководил которой А.Я. Наумкин. В январе 1919 года 

она установила связи с челябинской партийной организацией. Коммунисты 

Троицка были тесно связаны с политзаключенными. Устраивались побеги, 

люди снабжались документами. Троицкая организация почти не несла потерь, 

была умело законспирирована.1 

Под руководством П.П. Коптякова «Око» здесь удалось создать 

разветвленную сеть в городской и уездной милиции, уголовном розыске, 

получить возможность участвовать в секретных заседаниях, где 

                                                           
1 Данилин А.Б. Гражданская война в России (1917-1922) // Новый исторический вестник. 2012. №1. С. 30. 
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присутствовали контрразведчики врага. Удачно шло разложение дутовских 

частей. Троичане создавали в них подпольные группы. По прибытии на фронт 

солдаты отказывались идти в наступление. Усилилось дезертирство. 

В Троицк доставили около 600 мобилизованных, среди которых были и 

рабочие Миасса, являвшиеся, по оценке белогвардейцев, «наиболее 

беспокойным элементом». В среде мобилизованных развернули агитацию. 

Миасцы ее поддержали. Около кинотеатра «Фурор», где размещался 

приемный пункт, распространялись листовки, содержавшие призыв 

отказаться от службы у белогвардейцев, вести с ними борьбу. Произошли 

столкновения с офицерами. Начались аресты. 

Тогда мобилизованные напали на управление милиции, освободили 

арестованных и разъехались по домам. Сильным было подполье в Златоусте 

на механическом железоделательном заводе, среди железнодорожников и в 

лагере иностранных военнопленных. Авторитетом у подпольщиков 

пользовались Ф.П. Зайкин, И.А. Бодряков, М.Г. Зайкина и другие. Готовя 

восстание, златоустовская организация проводила установку Сиббюро ЦК на 

единовременность выступления рабочих южноуральских заводов, 

поддерживала тесную связь с подпольщиками Вязовой, Сатки, Юрюзани. 

В Красных казармах Троицко-Савска в то время было размещено 1270 

пленных красногвардейцев и их белогвардейские тюремщики из 

златоустовской, челябинской и тобольской тюрем. Среди злейших врагов 

советской власти были, прежде всего, златоустовские палачи: Пашкевич, 

начальник Златоустовского острога, а в Красных казармах – помощник 

начальника колчаковской тюрьмы; Расходский и Емельянов, помощники 

Пашкевича, Федоров, Сафаров, Колесов и Очуренков, старшие надзиратели, 

Никаноров и Салашко, младшие надзиратели. «В то время много там было 

бежавшей контрреволюции от соввласти под прикрытием атамана Семенова и 

китайских властей».1 

                                                           
1 Адмирал Колчак. Протоколы допроса.  М.: Питер, 2015. С. 145.  
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«В декабре 1919-го началось наступление красных партизан, и 

семеновские палачи озверели до последней наглости старший надзиратель 

Федоров, сотник Соломаха, подъесаул Никитин и хорунжий Китаев приказали 

всем построиться и стали по списку вызывать всех активных защитников 

Советской власти, бывших председателей ревкомов, командиров, начальников 

Красной гвардии. 

Первая партия была отобрана 160 человек. Куда попали: товарищи 

Василий Пономарев, председатель Златоустовского ревкома, Иванов, 

начальник Златоустовской ЧК, Мельников, руководитель партийной 

организации Веткинского завода, Нейман, колчаковский офицер, поручик, 

коммунист, посаженный Колчаком в тюрьму за связь со златоустовской 

партийной организацией. А также в эту группу попала вся политическая 

головка. Их вывели под окна нашего барака и окружили эскадроном конвоя. 

Вот наших товарищей поставили в одну шеренгу, лицом в ров, и дали залп. 

Людям, наблюдавшим из окон казармы, жутко было видеть эту картину, 

зная, что нас ждет такая же участь. Стало темнеть, часов в семь вечера в 

казарму с шумом и криком заявились Соломаха, Никитин, Китаев, полковник 

Сысоев, начальник гарнизона города, и комендант гарнизона капитан Дворкин 

и десятка два рядовых казаков, а также тюремное начальство, палачи 

Пашкевич, Расходский, Емельянов, Федоров, Сафаров, Огурченко, Колесов, 

Никаноров и Салацко. 

В коридор Пашкевич приказал поставить стол, на стол поставили ведро 

воды и кружки. После чего стали вызывать по одному человеку заключенных 

в коридор, давали порошки и велели запить водой. «Мне тоже дали порошок. 

Я порошок насыпал в рот, но не проглотил. Сразу зашел в уборную. В уборной 

на полу лежали три наших товарища, один с отрубленной рукой и двое с 

надрубленными шеями, все трое мучились».1 

                                                           
1 Ратьковский И.С. Новейшая история России. 1914-2011: Учебное пособие для бакалавров / И.С. Ратьковский. 

М.: Юрайт, 2013. С. 35.  
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Врач из заключенных яд чем-то успел разбавить, и он вызывал только 

сильную рвоту. Палачи, видя, что отрава не действует, зашли в казарму. Взяли 

350 человек и вывели к тому же логу, порубив жертвы шашками. 

Семеновские палачи хотели отвести глаза населению города, прибегнув 

к отраве заключенных, чтобы меньше делать расстрелов, а сослаться на то, что 

якобы заключенные умирают от тифа. 

«К вечеру после бани, из больницы увидели, как снова конвой привел к 

логу партию человек двести наших товарищей, и казаки начали рубить жертвы 

шашками».1 Палач офицер Никитин сам рубил шашкой, так же как и 

Соломаха, а хорунжий Китаев галопом ездил на лошади по головам трупов. 

Датой освобождения Урала от Колчака считается день занятия Красной 

армией Екатеринбурга. Екатеринбургская наступательная операция была 

стремительной. Длилась она всего 15 дней с 5 по 20 июля 1920 года. 

Для сравнения: в 1918 году регулярным войскам французской армии, частью 

которой являлся Чехословацкий корпус, и их белым подельникам, чтобы 

захватить Урал понадобилось полгода. Красные же в 1919 году заняли Урал 

всего за 4 недели. 

В начале июля на главном екатеринбургском направлении вели бои 28-

я и 21-я стрелковые дивизии 2-й армии. Одновременно начальник 28-й 

стрелковой дивизии В.М. Азин направил в обход колчаковских позиций всю 

дивизионную конницу, которая к исходу 13 июля перекрыла железную дорогу 

Екатеринбург-Челябинск в районе станции Мраморской. Возникла реальная 

угроза выхода в тыл белым, оборонявшим Екатеринбург. 

11 июля 1919 года под ударами Железной дивизии (так называли 28-ю) 

белогвардейцы спешно отступили из села Гробовское. 

Фактически, после разгрома войск Колчака в ходе екатеринбургской 

наступательной операции угроза для советской республики с его стороны 

была снята. Окончательный разгром Колчака стал делом времени. 

                                                           
1 Сперанский А.В. Военная история Урала: События и люди/ Екатеринбург: Сократ, 2015. С. 56.  
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Испугались ответственности за свои зверства и чехословаки, 

являвшиеся частью французской армии. Они составили меморандум от 13 

ноября1919 г. в котором во всем беззаконии и диких расправах обвинили 

своих подельников – белогвардейцев.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Сперанский А.В. Военная история Урала: События и люди/Екатеринбург: Сократ, 2015. С. 60.  
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Глава 2. Особенности гражданской войны на Южном Урале в период 

1919 – 1922 гг. 

 

2.1. Казаки против красных 

 

Около года на большей части территории Урала существовала 

антибольшевистская власть. За это время сильно возросла безработица, 

задержки по заработной плате. Антибольшевистские правительства и 

чехословаки для защиты режима осуществляли репрессивную политику, хотя 

она была выборочной, направленной против тех, кто включался в активную 

борьбу против них. Всё это привело к недовольству рабочего класса, к его 

активной деятельности, направленной на свержение1 

Приказы о предании военно-полевому суду пленных из числа 

добровольно вступивших в Красную армию подписывал адмирал Колчак. 

Расправы с восставшими против колчаковцев деревнями устраивал в 1919 г. 

генерал Майковский. Белочехи в своём меморандуме писали: “Под защитой 

чехословацких штыков местные русские военные органы (имеются в виду 

колчаковские) позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь 

цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских 

граждан…расстрелы без суда представителей демократии по простому 

подозрению в политической неблагонадёжности составляют обычные 

явления. 

Важное значение для поддержки усилий „белых” имели массовые 

восстания в тылу у „красных”. Крупнейшим из них стало Ижевско–

Воткинское восстание. Рабочие двух важнейших оборонных заводов: 

Ижевского и Воткинского с августа по ноябрь 1918 года ожесточённо 

сопротивляются попыткам Красной Армии подавить восстание. Они передали 

                                                           
1 Загладин Н.В. «Всеобщая история. Конец XIX века – начало XXI века. 11 класс» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: учебник / Н.В. Загладин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. С. 

89.  
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противникам большевиков более 200 тысяч винтовок, что надолго обеспечили 

сопротивление. 

Большевики лишь ценой огромных потерь подавили восстание, однако, 

части повстанцев удалось прорваться на соединение с белыми и до конца 

гражданской войны в составе белой армии востока России сражались 

Ижевская бригада и Воткинская дивизия. Отношения между 

демократическими белыми правительствами Восточной России были очень 

плохими. Всё это приводило к распылению их усилий в борьбе с 

большевизмом. Под давлением союзников с 8 23 сентября в Уфе прошло 

государственное совещание, на котором было принято решение об 

объединении всех трёх правительств в одно, Всероссийское. Оно стало 

называться Уфимской директорией, и во главе его оказался Николай 

Афсентьев. Однако, ход военных действий показал, что создание единого 

правительства не ведёт автоматически к улучшению ситуации. „ 

Красные” пришли в себя после первых неудач и с августа по сентябрь 

стали наносить мощные удары по частям „белых. Они освободили часть 

Поволжья и Урала. Значительная часть офицерства, составлявшего костяк 

белых армий Восточной России считало, что, спасти ситуацию может только 

военная диктатура. В ночь с 18-19 мая 1918г. В городе Омске (куда переехала 

директория) был произведён Военный переворот. Большинство членов 

директории впоследствии были высланы из России, некоторые отправлены в 

республику Иртыш. Вместо Директории власть оказалось в руках верховного 

правительства России - адмирала А. В. Колчака Правительство Колчака не 

сумело провести такую политику, которая обеспечивала бы поддержку 

большей части народа1. 

Первоначально оно пользовалось поддержкой значительной части 

уральских и сибирских крестьян, средних городских слоёв главным образом 

потому, что в противовес большевистской диктатуре обеспечивали свободу 

                                                           
1 Зимина В. Д. Белое движение в годы Гражданской войны / В.Д. Зимина. - Волгоград: Изд-во ВАГС, 1997. С. 

26.  
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торговли. Однако вскоре аграрность становится камнем преткновения. 

Революция всколыхнула чаяния многих народов, и это умело использовали 

большевики, провозглашая лозунги: „Право нации на самоопределение вплоть 

до единения”, создавая национальные территориальные образования 

демократического белого правительства. Так же объявляются права народов 

России. Большевики начинают пользоваться поддержкой национальной 

организации Восточной России. Колчак занял непримиримую позицию, 

считая Россию единой и неделимой и никаких национальных образований в 

ней быть не должно. Это привело к разрыву между белыми и национальными 

организациями в восточных районах России. Так, Колчак распускает 

башкирское национальное правительство Ахметазаки Валидова. Это привело 

к переходу башкирских конных частей на сторону красных в феврале 

революции 1919г. 

В благодарность большевики провозгласили создание Башкирской 

АССР 23 марта 1919г. Перемена курса не привела к чему- то значительному. 

Сначала большевики раздали крупные посты, но как только фронт ушёл на 

восток, начали стеснять деятельность влидовцев, и, в конце концов, после 

неудачной попытки восстания, последние были уничтожены или оказались в 

рядах противников. Колчак попытался осенью 1918 и весной 1919 

организовать два выступления против красных, однако они имели 

ограниченный успех. Уже весной 1919г. армия стала терпеть поражение за 

поражением, в тылу у белых развернулась массовая партизанская и 

подпольная борьба. Зависимость Колчака от иностранных правительств также 

оказалась на руку большевикам. К августу 1919г. Урал вновь оказался в руках 

„красных”1. 

Один из центральных и больных вопросов истории гражданской войны 

- проблема казачества. Больным этот вопрос для советской историографии был 

по причине того, что казаки, как ни верти, не годились для надевания на них 

                                                           
1 История гражданской войны в СССР [Текст]: в 5 т. — М.: Огиз (Государственное издательство "История 

гражданской войны"), 1957–1960. С. 59.  



37 

 

маски "эксплуататоров" или "буржуазии", даже мелкой, - с любой позиции, 

какую ни выбрать, они выглядят в своем истинном обличии тружеников и 

воинов. 

Для Урала эта ситуация еще более актуальна, чем в целом по России. На 

территории нашего края находились два казачьих войска: Уральское - на 

территории современного Казахстана, и Оренбургское. Можно смело сказать, 

что Урал являлся - наряду с Доном и Кубанью - одним из главных казачьих 

регионов России. Причем, в отличие от сибирско-дальневосточных казачьих 

войск, которые структурировались в сравнительно позднее время - с конца 

XVII по первую половину XIX века, - уральские казаки жили на своей 

территории издавна, еще до включения этих земель в сферу влияния России. 

В первые месяцы существования советской власти казачество в целом 

стремилось к одному - к мирной жизни. Казаки, как и все прочие участники 

первой великой (мировой) войны, были крайне утомлены и с восторгом 

встретили Декрет о мире, а затем потоками, эшелонами ринулись домой. Но 

вообще Урал был в этой картине исключением в том плане, что здесь казачье 

сопротивление сразу набрало силу. Урал стал краем, где борьба с 

большевизмом началась для казаков раньше, чем где бы то ни было в России. 

Уже 14 ноября 1917 года (по новому стилю) Оренбург бросил вызов 

Петрограду. Еще не поднял оружия Дон, еще идут яростные дискуссии "за 

жизнь" на Кубани, еще едет за Байкал без четких планов на будущее атаман 

Семенов, еще не помышляют о вооруженной борьбе терские, астраханские, 

семиреченские, сибирские, енисейские, амурские, уссурийские станичники - а 

Урал уже вступил в бой. Вступил, чтобы не выйти из него до самого конца 

гражданской войны1. 

Основной силой противоборства большевикам стало Оренбургское 

казачество под руководством атамана Александра Ильича Дутова. Он сразу 

                                                           
1 Козленко С.И. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, С.И.Козленко, 

С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. XX - начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений / С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. С. 

56.  
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заявил о непризнании большевиков, ввёл в Оренбурге и окрестностях военное 

положение. Был организован Комитет защиты Родины и революции, в 

который вошли все партии, кроме большевиков. Поддержку Дутову оказали и 

представители национальной организации казахов и башкир. 

Местные большевики пытались сопротивляться. Их возглавил С. 

Цвиллинг. У Дутова армия насчитывала 15 тысяч человек. 14 ноября 1917 года 

ночью в Караван–Сарае состоялось подпольное совещание Военного 

Революционного Комитета (ВРК). На нём были разработаны планы свержения 

власти Дутова, распределены роли РВК, но большевики были подвергнуты 

аресту. Их избили, бросили в тюрьму. 12 декабря 1917 года на тюрьму был 

совершён налёт. После неудачи в Оренбурге, большевистская центральная 

власть стала стягивать отряды со всей России для борьбы с Дутовым. В конце 

декабря большевики начали наступать на Оренбург, но были отбиты. 13 

января 1918 года они предприняли новое наступление. 18 января Оренбург 

был взят. Дутов какое–то время оборонялся, а затем ушёл в Тургайские степи. 

Одной из причин победы красных” было то, что Дутова поддержало не всё 

казачество. За ним шли юнцы и старики, а фронтовики были настроены или 

нейтрально, или за красных”. Победители развязали антиказачий террор, 

поэтому к концу весны ситуация в Оренбурге накалилась1. 

И красные тоже окончательно определились... Выходит в свет 

знаменитое постановление о расказачивании за подписями глав 

большевистского руководства. Громом прозвучит требование одного из 

руководителей Красной Армии Ионы Якира о "процентном истреблении всего 

мужского населения в казачьих районах" (именно так!). Обратите внимание - 

казачество стало единственным этносом (или, если хотите, субэтносом) 

России, по отношению к которому большевики соблаговолили выпустить 

подобную директиву. 

                                                           
1 Святченко И.В. Региональная история в системе школьного исторического образования России: 

нормативные аспекты / И.В. Святченко // Мир науки: интернет-журнал, 2016. Т. 4. №6. С. 68 – 69.  
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В этой жуткой истории, у Урала своя, особенно трагическая страница. 

Если трагедию казака в годы гражданской войны можно назвать крестным 

путем, то Урал - это подлинная Голгофа. Роль палача Уральского казачества 

выпало сыграть Чапаевской дивизии. Фурманов свидетельствует: едва вступив 

на казачью землю, Чапаев "уловил, что с казаками бороться нужно иначе, чем 

с насильно мобилизованными колчаковскими мужичками... Главное здесь - не 

захватывать территорию, главное - уничтожать живую силу". И это стало 

обычной практикой. По всей земле казачьей не осталось ни кола, ни двора - 

ничего... Как будто и не жил здесь человек. 

Такой масштаб террора не имеет аналогов в практике расказачивания в 

других регионах. 

Оренбургского и Уральского войск было поставлено перед 

альтернативой - поголовное уничтожение с женами и детьми или исход "всем 

миром". Казаки выбрали второе. И начался, пожалуй, самый беспрецедентный 

эпизод гражданской войны, перед которым меркнут даже "ледовый переход" 

каппелевцев и знаменитая врангелевская эвакуация из Крыма. Уральские и 

оренбургские казаки уходили на юг, через пески Средней Азии, всем народом. 

С наседающей на пятки смертью уральцы прошли вдоль всего казахского и 

туркменского берега Каспия до Ирана, через Иран - к водам Персидского 

залива, где их подобрали английские военные корабли и перевезли в 

Австралию. Там их потомки живут и доныне, не забывая родного языка1. 

Большая же часть казачьих войск во главе с самим Дутовым прорвалась 

в Семиречье (район Алма-Аты), где соединилась с казаками-сибиряками 

партизанской дивизии атамана Анненкова и с боями ушла в Синьцзян - одну 

из западных провинций Китая. Там оренбуржцы и сибиряки надеялись найти 

отдых и силы для дальнейшей борьбы. 

 

 

                                                           
1 Шерман И. А. Советская историография гражданской войны в СССР (1920–1931) [Текст] / И.А. Шерман. – 

Харьков: Издательство: Издательство Харьковского Ордена Трудового Красного Знамени Государственного 

Университета имени А. М. Горького, 1964. С. 26.  
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2.2. Матросы и рабочие против красных 

 

Есть один факт, почти ни разу, не выделенный в общей картине 

гражданской войны. Речь идет об одном эпизоде, когда белые и красные 

моряки скрестили оружие в прямом столкновении. Произошло это в 1918-1919 

годах на Урале. Да, именно наш сухопутный край стал местом единственного 

за всю войну военно-морского противостояния. Вернее, военно-речного, ибо 

полем, точнее, акваторией боя, стала река Кама1. 

Борьба за Каму двух Камских флотилий - одна под красным, другая - под 

Андреевским флагом - продолжалась в течение всего 1918 и первой половины 

1919 года с переменным успехом. Наиболее известная удачная акция красных 

- захват и освобождение так называемой баржи смерти. Плавучего концлагеря, 

на котором содержались пленные коммунисты и красноармейцы. Но и белая 

Камская флотилия провела ряд успешных операций, парализуя пути 

сообщений красных и сыграв значительную роль в сокрушительном 

поражении 3-й Красной армии. Кульминация камских сражений - лобовое 

столкновение кораблей обеих флотилий у деревни Пьяный Бор 1 октября 1918 

года - в этом бою белогвардейцы потопили флагман "Ваня-коммунист. 

Трагический финал для флотилии Старка наступил в июле 1919 года, 

после взятия Перми 51-й дивизией В.Блюхера. Корабли под Андреевским 

флагом, отбиваясь от наседающих красных, отступали вверх по Каме вплоть 

до порта Левшино в устье реки Чусовой, у ее впадения в Каму. Дальше пути 

не было - Чусовая не судоходна. И уральские моряки - так их можно назвать, 

потому что все военнослужащие Камской флотилии в годы Первой мировой 

войны служили на Балтике или на Черном море - приняли решение, как ранее 

их предки в Севастополе или товарищи по оружию в Порт-Артуре. Они 

взорвали и сожгли свои канонерки и мониторы, транспорты и баржи, затопили 

остатки флотилии на левшинском фарватере, перекрыв путь флотилии 

                                                           
1 Борцы за народное счастье: [книга очерков и воспоминаний]/ сост. Н. П. Олесов. Свердловск: Средне-

Уральское кн. изд-во, 1975. С. 28 – 32.  



41 

 

красных, с оружием в руках, под Андреевским флагом, выступили на фронт. 

Их дальнейший путь проляжет через все перипетии гражданской войны на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке - вплоть до 1922 года. 

В истории гражданской войны в России есть один весьма болезненный 

вопрос, из-за своей щекотливости все предыдущие годы окутанный 

абсолютным мраком. Это вопрос о роли рабочего класса в событиях тех дней. 

Давайте рассмотри его хотя бы в масштабах Урала. Протесты - в 

традиционных для русского рабочего движения формах политической стачки 

и демонстрации - прокатились по Перми, Кунгуру, Сарапулу, Бисерти, 

Шайтанке и многим другим городам и весям Урала. Были и другие формы 

неповиновения. Рабочие ВИЗа к моменту прихода в город белых организовали 

митинг под лозунгом "ВИЗ не несет ответственности за убийство в 

Ипатьевском доме", а пермские рабочие-портовики уже после окончательной 

победы красных отказались "раскулачить" пароходовладельца - миллионера 

Мешкова и... избрали его свои директором1. 

А как же реагировали на все это большевики? Да в своем привычном 

стиле. "Избиение рабочих группками в 30, 40 и 60 человек имело место в 

Перми и Кунгуре. Обычно жертвы расстреливались, но чаще топились или 

рубились шашками" (из донесения английского консула Т. Эллиота). В конце 

1918 года, при эвакуации Сарапула, большевики расстреляли всех 

заключенных местной тюрьмы (преимущественно там сидели рабочие-

речники). О расстрелах, производимых карательным отрядом И.Малышева в 

Бисерти и Шайтанке еще один английский дипломат, Д.Эльстон, сообщает: 

"Число зверски убитых в уральских городах неповинных граждан достигает 

нескольких сот". Нет слов... 

А вот и кульминация антирабочего террора красных на Урале. По 

данным А.Деникина, число казненных рабочих в Ижевске и Воткинске 

достигает ... восьмисот человек. Это не считая членов их семей, на которых 

                                                           
1 Военная история Урала: События и люди/ под общ. ред. А.В.Сперанского. Екатеринбург: Сократ, 2008. С. 

81.  
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тоже распространялись репрессии. Не удивительно, что оба завода не могли 

начать работу, и были законсервированы до 1924 года - просто некому было 

работать. И тогда уральские рабочие взялись за оружие против "пролетарской" 

власти, которая расстреливала их1. 

Вот сухая сводка вооруженных выступлений рабочих на Урале только 

за декабрь 1917 года - лето 1918 года: 

Декабрь 1917 года - Ревда, Кушва, Ирбит, Камышлов, Березовский. 

Январь-февраль 1918 года - Белорецк, Новомихайловск, Шемахинский 

завод. 

Март 1918 года - Златоуст, Кизел. 

Апрель 1918 года - Камышлов. 

Май-июнь 1918 года - Полевской, Нейво-Рудянка, Северский, 

Павловский, Камбарка, Колчедан, Нижний Тагил, Шемахинский завод. 

Июнь 1918 года - Невьянск, ВИЗ, Кусинский завод, Сатка, Бакал, 

Нижние Серги, Нязепетровск, Белебей, Ирбит, Златоуст, Шадринск, 

Екатеринбург. 

Июль 1918 года - Шемахинский завод, Надеждинск, Суксун, Пермь, 

Березовский. 

Август 1918 года - Пискор, Сеныч, Новомихайловск, Верещагино, Очер, 

Павловск, Оханск. 

Август-сентябрь 1918 года - Камбарка. 

Это только за полгода! Шквал восстаний, по сути, - рабочая война 

сопротивления. И тогда возникает сакраментальный вопрос: случайна ли 

Ижевско-Воткинская дивизия у Колчака? 

В свете всего сказанного - безусловно, нет. Восстание на 

западноуральских заводах - высшая точка протеста уральского рабочего 

класса против "рабоче-крестьянской власти"2. 

                                                           
1 Гражданская война и иностранная интервенция на Урале/ О.А.Васьковский, М.А.Молодцыгин, 

Я.Л.Ниренбург, И.Ф.Плотников, В.С.Скробов. Свердловск: Средне Уральское кн. изд-во, 1969. (стр. 4-17) 
2 Гибель Всероссийского Учредительного собрания. Трагические события на Урале и в Сибири. 1918 г.2002. 

(Серия «Очерки истории Урала», вып.13) С. 34.  
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В одиночку ижевцам и воткинцам выстоять бы не удалось, и они это 

отчетливо осознавали. Так и родился феномен белой рабочей дивизии - 

зримый символ крайне пестрого состава сил антибольшевистского 

сопротивления. Эта пестрота, к слову, - одна из причин поражения всего 

движения, так как ни цели, ни средства их достижения у большинства его 

участников не совпадали. 
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Глава 3. Методические аспекты исследования Гражданской Войны 1918 

– 1922 гг. на школьных уроках истории 

 

3.1 Отражение темы или вопроса в современных учебных пособиях 

 

На основании содержания современной учебной литературы, 

обучающиеся 9-х и 11 -х классов вполне могут предположить, что расстрелы - 

это основная форма террора в те годы. Данная гипотеза небезосновательна. 

Она находит подтверждение в сочинениях участников и очевидцев 

Гражданской войны, например, в опубликованной в 1925 г. работе П.С. 

Парфёнова «Гражданская война в Сибири». Но можно ли считать расстрелы 

по приговору суда вора или убийцы, или дезертира террором? Какие факты и 

события считать войной, какие террором, а какие банальной уголовщиной, 

имевшей место и в период Гражданской войны? 

Увы, современные школьные учебники не смогут внести ясности в 

подобные вопросы, провоцируя формирование у старшеклассников ложного 

представления о том, что любое насилие и есть террор1. 

Несомненным достоинством школьной учебной литературы 

постсоветского времени в освещении террора периода Гражданской войны 

является наличие разнообразных точек зрения об этом аспекте военно-

политического противоборства сил большевизма и антибольшевизма 

непосредственных современников событий, среди которых Н.И. Бухарин, Н.А. 

Бердяев, М. Горький, Ф.Э. Дзержинский, Н.Г. Железняков, А.Ф. Керенский, 

А.В. Колчак, Н.В. Крыленко, В. Маяковский, С.П. Мельгунов, М. Осоргин, Б. 

Пастернак и т.д. 

Между тем, одной из важных учебных задач изучения истории в 

старших классах является выработка у обучающихся критического отношения 

к прошлому. Под которым в широком смысле подразумеваются умения 

                                                           
1 История России. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 2018. С. 28.  
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распознавать альтернативы общественного развития на определённом этапе и 

понимать причины победы одной из них. Словесным выражением данного 

умения является формула: «Могло быть так, так и так, но произошло вот как, 

потому что». Через развитие умения сравнить историческую реальность - 

процессы, явления, события, факты, поступки людей, у человека, в конечном 

счёте, складывается его собственное мнение, формируются его убеждения. В 

этом сложном процессе не последнее место имеет работа на уроках истории с 

историческими источниками, которые, как известно, не могут быть хорошими 

или плохими. 

Сказанное в полной мере относится к изучению периода Гражданской 

войны. 

В основном авторы предлагают вниманию старшеклассников 

документы распорядительного характера: выдержки из приказов есаулов 

атамана П.Н. Краснова; приказ Председателя РВСР войскам и советским 

учреждениям Южного фронта от 24.11.1918г.; приказ наркома внутренних дел 

Г.И. Петровского от 04.09.1918 г.; приказ полномочной комиссии ВЦИК от 

11.06.1921г. Источники подобного рода, исходящие от различных властных 

структур или лиц, содержатся в 5-ти из 9-ти анализируемых учебников и 

учебных пособий1. 

Появление официального документа, как правило, носит неслучайный 

характер, так как является следствием объективной потребности (хотя 

некоторая доля субъективизма также имеет место). В связи с чем, значение 

появления документального источника распорядительного или нормативно-

правового характера в школьной учебной литературе для осмысления событий 

Гражданской войны 15-ти-17-ти летними обучающимися трудно переоценить. 

Именно источники данного рода помогают им понять логику происходивших 

жизненных процессов. Документов, при этом, необходимо, как минимум, два, 

исходящих из противоборствующих лагерей. Однако, большинство 

                                                           
1 История России ХХ век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953 - 2008). 

Том III / Под ред. Зубова А.Б. - М.: Эксмо, 2016. С. 19.  
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создателей учебной литературы для школьников, за исключением А.А 

Данилова и Л.Г. Косулиной, в освещении террора 1917-1922 гг. 

ограничиваются одним документальным источником. 

В распоряжении историков имеется достаточно большой массив 

созданных в период Гражданской войны и сразу после её завершения 

публицистических работ и художественных произведений, на страницах 

которых отражены чувства и переживания человека, живущего в атмосфере 

террора. 

Знакомство с выдержкой из газеты или письма, либо стихотворным 

отрывком из периода Гражданской войны, включенными авторами в качестве 

дополнительного источника информации к основному содержанию 

параграфа, помогает обучающимся увидеть террор на микроисторическом 

уровне: взглянуть на расстрелы, аресты, взятие заложников, концлагеря, 

реквизиции, пытки и т.д. глазами простого человека. Так в тексты учебников 

и учебных книг И.И. Долуцкого, В.В. Журавлёва, Ю.А. Аксютина и М.В. 

Горшкова, А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова и С.В. Мироненко включены 

стихотворения Максимилиана Волошина «Гражданская война», «Северо-

восток», «На дне преисподней», «Заклинание»1. 

Заметим, что не принять чью-либо сторону и «всеми силами своими» 

продолжать молиться «за тех и за других», как это делал М. Волошин в годы 

Гражданской войны, достаточно сложно. Однако именно такое отношение к 

террору 1917-1922 гг., основанное на нравственной оценке действий 

политических противников с позиции ценностей духовной культуры народа - 

добра, любви, справедливости, совести, чести, а не только на принципах 

двойной морали классовой борьбы, можно считать началом зарождения 

концепции «братоубийственной» Гражданской войны и социокультурного 

подхода к освещению террора. 

                                                           
1 Вурста Н.И. История России: даты, события, личности / Н.И. Вурста. - Рн/Д: Феникс, 2015. С. 140.  
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Крупный современный учёный, последовательный сторонник данного 

подхода в освещении событий 1917-1922 гг. отечественной историографией, 

д.и.н. В.П. Булдаков в монографическом исследовании «Красная смута. 

Природа и последствия революционного насилия», по поводу причин 

Гражданской войны замечает: «Гражданская война выросла из хаоса и не сразу 

приобрела черты двухполюсности. Есть основания всерьёз задуматься: а 

существовала ли она в ставшем хрестоматийном виде где-либо вообще, кроме 

перевозбуждённых «красных» и «белых» голов и написанных под влиянием 

их эмоций учебников». И поскольку «любая гражданская война вовсе не 

создаёт той психологической обстановки, где проявляют себя осмысленность, 

благоразумие, трезвый расчёт», причины революционного насилия следует 

искать не только в политическом сознании человека. Возможно, современным 

авторам школьной учебной литературы стоит прислушаться к мнению своего 

коллеги и перестать подбором фактографического материала воспроизводить 

политизированный подход к освещению террора 1917-1922 гг.? 

Иначе, формируемые под его влиянием представления и оценки 

молодого поколения о терроре Гражданской войны через некоторое время 

могут стать проблемой для нашего общества1. 

Пока же, по большому счёту, в основном содержании параграфов 

школьных учебников мы имеем повторяемый однотипный фактографический 

материал о терроре. Так из 9 –ти анализируемых нами учебников в 7-ми в 

основном тексте в качестве конкретного примера террора периода 

Гражданской войны остаётся покушение на В.И. Ленина 30 августа 1918 г., в 

5-ти - убийство М.С. Урицкого и Декрет СНК от 5 сентября 1918г. «О красном 

терроре». Новым распространённым свидетельством террора с начала 1990-х 

гг. становится расстрел царской семьи в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 июля 

1918г.: из 9-ти учебников, анализируемых в настоящей статье, этот факт 

приводится в 4-х. В учебнике для 9-го класса А.А Данилова и Л.Г. Косулиной 

                                                           
1 Гивишвили Г.В. История России от Рюрика до Путина: Исследование причин плачевного состояния 

современной России / Г.В. Гивишвили. - М.: Ленанд, 2019. С. 29.  



48 

 

сведения о трагедии царской семьи расширены фактами о гибели других 

членов императорской фамилии - брате царя Михаиле, великих князьях 

Дмитрии Константиновиче и Николае Михайловиче. В учебниках Л.Н. 

Жаровой и И.А. Мишиной, а также И.И. Долуцкого в качестве примера 

массового террора рассказывается о расправе казаков над пленными 

красноармейцами 9 мая 1918 г. в селе Александров-Гай Самарской губернии1. 

Необходимо отметить, что за годы, прошедшие после отказа 

отечественной науки от монометодологии в изучении событий ХХ в., 

информативность школьной учебной литературы о терроре 1917-1922 гг. 

заметно выросла. Тем не менее, сохраняющаяся хрестоматийность в подборе 

фактографического материала, особенно в основном тексте параграфов 

школьных учебников и учебных пособий продолжает служить основанием для 

формирования у учащихся старших классов политизированных 

представлений о терроре периода Гражданской войны. 

 

3.2. Методические особенности изучения Гражданской войны в школе с 

применением краеведческого материала 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Гражданская война в нашем крае 

(Тема урока) 

Базовый учебник Учебник А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России 

XX век» Просвещение 2015. 

Цель урока: сформировать необходимые знания о событиях 

Гражданской войны на территории Южного Урала. 

Задачи: 

- обучающие: систематизировать материал по теме. На основе 

повторения и обобщения изученного материала и в ходе знакомства с новыми 

                                                           
1 Девятов С.В. История России. Краткий курс / С.В. Девятов. - М.: Проспект, 2016. С. 67.  
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фактами, создать целостное представление о Гражданской войне в России, как 

о национальной трагедии народа. 

-развивающие: развивать умение самостоятельной работы с 

фактическим материалом, документами; развивать навык подготовки 

сообщения, работы с различными источниками информации; развивать 

умение высказывать свою точку зрения, аргументируя свои суждения. 

Способствовать становлению умения оценивать исторические явления. 

-воспитательные: показать глубину трагедии российского народа, 

ввергнутого в братоубийственную войну. Воспитывать чувство 

сопереживания трагическим событиям Отечественной истории. Усилить в 

сознание учащихся неприятие войны и силовых методов разрешения проблем 

в обществе. Воспитание патриотизма, толерантности, любви к родине. 

Тип урок: комбинированный 

Формы работы учащихся: групповая, индивидуальная. 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, 

мультимедийный учебник А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России XX 

век» Клио Софт 2016, карта «Гражданская война и интервенция в России», 

раздаточный материал «Гражданская война в нашем крае» из пособия Зайцева 

Л.Ю. "Гражданская война". Методическое пособие. Курган, 2018г., 

Презентация «Гражданская война в нашем крае». 

Структура и ход урока (приложение 1). 

Вступительное слово учителя: 

Ребята, сегодня мы с вами должны будем проделать очень сложную и 

ответственную работу: изучая информацию о событиях Гражданской войны в 

нашем крае, обобщая идеи, за которые воевали противоборствующие стороны, 

надо постараться выработать собственную точку зрения на одно из самых 

трагических событий отечественной истории - гражданскую войну. Для этого 

нужна гражданская смелость. 
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Сегодня мы с Вами еще раз перелистаем страницы нашего прошлого. 

Это незабываемые страницы. Гражданская война 1918 - 1921 годов в России 

продолжает оставаться одним из важнейших событий Отечественной истории. 

Несмотря на достаточно большой временной период, отделяющий нас 

от тех событий, остается много вопросов, являющихся предметом споров 

историков, публицистов, всех людей, интересующихся историей своей 

страны. Не случайно, эпиграфом нашего урока стали слова Максимилиана 

Волошина. 

Главный вопрос, на который вы должны ответить в конце урока: 

«Гражданская война это трагические или героические страницы в 

истории нашей страны»? 

Вводный контроль основных понятий. 

Вопрос 1. Что такое гражданская война? 

Вопрос 2. Сравнить два определения гражданской войны? 

Вопрос 3. Чем гражданская война отличается от других войн? 

 В чем её главная особенность? 

Гражданская война — это вооруженная, организованная борьба за 

власть между гражданами одного государства, их объединениями и 

группировками. 

Главные особенности Гражданской войны в России: тесное 

переплетение с интервенцией, отсутствие четких временных и 

пространственных границ. 

Вопрос 4. Что такое интервенция? Назвать страны, принимавшие 

участие в интервенции России и показать на карте территории, которые они 

захватили. 

Интервенция - это насильственное вмешательство одного или 

нескольких государств во внутренние дела другого государства с целью 

установления контроля или захвата территории. 

Вопрос 5. Что такое террор? 
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Террор - форма политического запугивания, устрашения с 

использованием крайне жестоких методов вплоть до физического 

уничтожения противника. 

«Круглый стол».  

 «Краски войны». Группы: «Белые», «Красные», «Зелёные» 

Почему это движение получило такое название? Каков социальный 

состав движения? 

Сформулировать основные идеи движения. 

Красный цвет - цвет революции, восставшего народа. 

Военные руководители: М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, К. Ворошилов, М. 

Н. Тухачевский 

Белый цвет — один из символов государственной власти в 

дореволюционной России, знак аристократии. Ядро белого движения 

составили офицеры царской армии А.В. Колчак, А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, 

Н.Н. Юденич, Н. В.Врангель и др. 

Зеленый цвет - цвет воли и свободы, противоположность красному и 

белому движениям. 

Яркой фигурой повстанческой зеленой армии был Нестор Махно - 

анархист, участвовал в террористических актах, отбывал бессрочную каторгу. 

Фрагмент онлайн-урока. Посмотреть часть лекции. А.В.Колчак, Южный 

Урал. 

Назовите лидеров противоборствующих сторон в Южном Урале.  

История Урала - это неотъемлемая часть Российской истории, давайте 

узнаем, как развивались события Гражданской войны в Южном урале. 

Сообщения, подготовленные заранее. Работа с раздаточным 

материалом. 

Тоболо-Ишимская операция. Объяснение учителя, работа с картой. 

Гражданская война в Южном Урале (сообщение ученика) 

Село Сухмень в годы Гражданской войны (сообщение ученика); 
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Село Привольное в годы революции и Гражданской войны (сообщение 

ученика) 

Закрепление и проверка знаний: 

Фронтальная беседа: 

- Какой ультиматум предъявили белочехи Курганскому Совету? 

- Какой фронт был главным в l918 году? 

- Когда и в какой форме установлена власть Колчака в Сибири? 

- Назовите командующего армией, освобождавшей Южный Урал от 

белых. 

- Когда и кем освобожден Курган? 

- Когда в Южном Урале была восстановлена Советская власть? 

- Под каким названием вошла в историю военная операция по 

освобождению Южного Урала от армий Колчака? 

Тест интерактивный «Гражданская война в нашем крае» 

1. Когда территория нашего края была освобождена от белых? 

а) март 1919  

б) июль 1918 

в) октябрь 1919 

г) август 1920 

2. Главный фронт в 1918 году: 

а) Северный  

б) западный  

в) южный  

г) восточный 

3. Воинское звание А.В.Колчака: 

 а) адмирал  

б) контр-адмирал  

в) генерал –  

г) генерал от инфантерии 

4. Создатель объединенных вооруженных сил Юга России: 
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а) Миллер  

б) Юденич  

в) Деникин  

г) Врангель 

5. Кто окончательно освободил территорию Южный Урал от 

колчаковцев 

а) кавалерийский отряд Томина 

б) 4-й Уральский полк 

в) 3-я и 5-я армии 

г) 5-я армия во главе с Тухачевским 

6. Главнокомандующим Вооруженными Силам РСФСР в 1918 г.- был: 

 а) Ленин  

б) Каменев  

в) Вацетис  

г) Троцкий 

7. Руководитель Совета рабочей и крестьянской обороны 

 а) Ленин  

б) Каменев  

в) Вацетис  

г) Троцкий 

8. Начало "красного террора" относится: 

а) к весне 1918 г.  

б) к осени 1918 г.  

в) к весне 1919  

г) осени 1919 

9. Форма власти Колчака, установившаяся в Сибири осенью 1918 г. 

 а) монархия  

б) демократическая республика 

 в) военная диктатура  

г) президентская республика 
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10. 13 августа 1919 г. кавалерийский отряд выбил колчаковцев из 

Кургана. 

Отрядом командовал: 

а) Красин  

б) Тухачевский  

в) Буров-Петров  

г) Томин 

Итоги урока: 

В отличие от обычных войн Гражданская война не имеет ни временных, 

ни пространственных границ. Трудно установить точную дату ее начала, 

провести линию фронта. Но суть не в определении ее сроков, а в ее трагизме 

для миллионов человеческих судеб. 

Страшная трагедия, названная гражданской войной» окрасила граждан 

России в два цвета: красный и белый, вспомните урок с компьютером: какие 

страшные зверства творили противоборствующие стороны, не уступая друг 

другу в жестокости. 

Прочитайте строки из стихотворения Марины Цветаевой, посмотрите, с 

какой болью и точностью описывает поэтесса Россию в Гражданской войне. 

Как правая и левая рука, 

Моя душа твоей душе близка. 

Мы смежены блаженно и тепло, 

Как правое и левое крыло. 

Но вихрь прошел, и пропасть пролегла 

От правого до левого крыла. 

Рефлексия. Ответ на главный вопрос урока: «Гражданская война – это 

трагические или героические страницы в истории нашей страны»? 

(Высказывания учащихся) 

Заключительное слово учителя: 

У нас нет оснований идеализировать ни большевиков, ни их 

противников. Обе стороны проявили рвение, подбрасывая поленья в 
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полыхающий костер гражданской войны, при этом каждая сторона считала 

себя абсолютно правой, Белые претендовали на роль представителей 

общенационального дела, воевали и умирали за великую Россию. В свою 

очередь и не без основания - большевики были убеждены, что являются 

выразителями интересов всех трудящихся, борцами против угнетения и 

эксплуатации, за скорое и окончательное освобождение не только 

собственного народа, но и всего мира. 

Этот вывод можно оспорить. Но вот второй вывод едва ли: если история 

чему-либо способна научить потомков, то главный урок гражданской войны 

состоит в том, чтобы отказаться от насаждения нетерпимости, от сталкивания 

различных слоев общества, от насилия и произвола как метода 

государственного строительства, как способа "осчастливить народ". Этот урок 

должны помнить и сегодняшние политики в нашей стране, создавая правовое 

государство и гражданское общество. 

Да, Гражданская война – это трагические страницы в истории нашей 

страны. Это величайшая народная трагедия, в которой нет ни победителей, ни 

побежденных. В чем её главный урок? Чему она способна научить потомков?  

Главный урок состоит в том, чтобы общество отказалось от насилия, 

нетерпимости, произвола в решении важных проблем, осознало 

необходимость в выборе иных не силовых путей решения важных 

политических вопросов. 

 Домашнее задание: (на выбор) 

1. Ребята, представьте, что вас как специалистов-историков пригласили 

принять участие в разработке проекта памятника Гражданской войне. Каким 

вы его себе представили? (эскиз памятника) 

2. Сочинение-эссе на тему: «Трагедия Гражданской войны 1918 -1921 гг. 

в России учит нас...» 

Гражданская война на Южном Урале. 

Весной 1918 года на станции Курган сосредоточилось 6 эшелонов 

белочехов. 
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1 июня 1918 года они потребовали от Курганского Совета передать им 

власть. 2 июня началось их продвижение в центр города. Советские и 

партийные руководители города были арестованы Е.Л.3айцев, А.П.Климов, 

Л.В. Аргентовский, М.Н. Бypoв-Петров. 

Для борьбы с белочехами был создан 4-й Уральский полк. 30 июня 1918 

года он вынужден оставить Шадринск. 11 июля под Далматовым советские 

части одержали победу, но общее отступление Красной Армии продолжалось. 

Южный Урал оказался под контролем белого движения. В Омске было 

сформировано Сибирское правительство (эсеро-белогвардейское). Осенью 

1918 года установлена военная диктатура Колчака. Большевистская 

организация действовала в подполье. Под ее руководством в феврале 1919 

года была проведена забастовка рабочих в Кургане, провалена мобилизация в 

колчаковскую армию. Весной 1919 года было развернуто партизанское 

движение. 

В конце апреля 1919 года началось контрнаступление Красной Армии. 

К середине лета Урал был освобожден от колчаковцев. В освобождении 

Южного Урала участвовали 3-я и 5-я армии. 

Отступавшие колчаковцы казнили арестованных большевиков. 

13 августа 1919 года кавалерийский отряд Томина выбил колчаковцев из 

Кургана. Попытка белых перейти в контрнаступление в районе 

Петропавловска была остановлена у Тобола к началу октября 1919 года. 5-я 

армия во главе с М.Н.Тухачевским в течение октября 1919 года выбила 

колчаковцев с территории Южного Урала. 

Тоболо - Ишимская операция и восстановление Советской власти В мае 

- июне 1919 года красные войска освободили огромную территорию между 

Волгой и Уралом. После этого развернулась Тоболо-Ишимская операция, 

сыгравшая важную роль в исходе сражений на Восточном фронте, В августе 

1919 года началось наступление 3-й и 5-й армий красных, широким фронтом 

на Ишим и Петропавловск, проходившее в районе территории нашей области. 

К началу августа эти армии вышли на подступы к Кургану. 
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У красных было 55 тысяч штыков, 6 000 сабель, 171 орудие и 1081 

пулемет. В армии Колчака - 57,5 тысяч штыков, около 10 тыс. сабель, 239 

орудий и 479. пулеметов. 

Командущий 5-й армией Михаил Николаевич Тухачевский предложил 

нанести основной удар на станицу Звериноголовскую и далее по казачьим 

районам в направлении Пресногорьковки и Пресновки, чтобы нейтрализовать 

районы, сочувствующие белым, но командование фронтом не согласилось с 

ним и приказало основной удар сосредоточить вдоль полосы железной дороги. 

16 августа 1919 года красные форсировали Тобол и к 29 августа 

продвинулись на 150 - 180 километров до рубежа Пресновка - Теплодубровное 

- Петухово - Утчанка - Частоозерье. 

3-я армия белых под командованием генерала Сахарова несла большие 

потери. Началась паника белой армии и эвакуация. Несмотря на это, 

Верховный главнокомандующий А.В.Колчак отдал приказ: 31 августа - 1 

сентября своим частям перейти в контрнаступление. После продолжительных 

и ожесточенных боев «правый фланг красных был совершенно разбит и 

отброшен за Курган». У белых появился шанс развернуть дальнейшее 

наступление вплоть до Урала, но 25 сентября 1919 года генерал белой армии 

Дитерихс получил от Колчака телеграмму: " 

В виду переутомления войск и в особенности казаков остановить войска 

на трехдневный отдых в Лебяжье". 

За эти три дня передышки красные подтянули резервы и сумели 

организованно отойти за Тобол, где полмесяца держали оборону, цель 

контрудара белых - разгром 5-й армии Тухачевского - не была достигнута. В 

одном из официальных докладов Колчаку говорилось, что в селе Петуховском 

большинство жителей - крестьяне-середняки, сочувствующие большевикам. 

Это, главным образом, является следствием слишком бесцеремонного 

отношения наших солдат к чужой собственности, подворной повинности, из-

за которой нельзя убирать хлеб",- говорилось в этом докладе Колчаку. 
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В октябре - ноябре 1919 года второе форсирование Тобола красными 

частями привело к разгрому Колчака в междуречье Тобола и Ишима. 

Село Сухмень в годы Гражданской войны 

Село Сухмень входило в состав Лопатинской волости, где Советская 

власть была провозглашена 19 февраля 1918 года. 

Первый председатель Лопатинского ревкома Еремеев Андрей Петрович 

в июле 1918 года во время мятежа белочехов был арестован белыми, трижды 

бит шомполами, трижды выводился на расстрел. В нашем селе боевых 

действий не велось. Сухменские мужчины, мобилизованные в Красную 

Армию, собирались на сборном пункте в селе Курейном, затем отправлялись 

в Макушино, где формировалась часть Зластоустовской дивизии под 

командованием Михаила Николаевича Тухачевского. Из Сухменя в Курейное 

доставляли обозы с продовольствием Симоненко Степан, Банников Яков, 

Салфетова Надежда. Банникову Якову Егоровичу было тогда всего 16 лет, а 

Салфетовой Надежде всего 13 лет. В семье Якова Банникова братья занимали 

разные позиции. Старший брат Ананий Егорович Банников был строгим 

старообрядцем, занял нейтральную позицию. За то, что младший брат Яков 

помогал красным, его отмежевали от веры и относились к нему в семье 

старшего брата Анания как к чужому. 

Село Лопатки 12 раз переходили из рук в руки. На кладбище в.Лопатках 

есть обелискмогила, где похоронены жертвы Гражданской войны. Между 

озером Лопатинским и Долматовской дубровой похоронен командир 

батальона 5-й стрелковой дивизии. За этой могилой долгое время ухаживал 

Носков Варфоломей Иванович, который невольно стал свидетелем расстрела 

красного бойца, взятого белыми в плен, Лопатинская волость, в том числе и 

наше село, были освобождены от колчаковцев 23 октября 1919 года 

Златоустовской Краснознаменной стрелковой дивизией. Эти данные были 

выписаны из фондов Лопатинского краеведческого музея. За освобождение 

села Требушинское дивизия получила орден Красного Знамени. 
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Пшеничниковой Пелаее Дмитриевне было в те годы 8 лет. Она 

рассказывала, что запомнились ей дяденьки с винтовками, которые кричали на 

тятеньку и требовали зерно, а потом пошли в огород и втыкали штыки в землю, 

видимо, искали спрятанный хлеб, красные это были или белые, восьмилетняя 

девочка не запомнила. А еще она вспоминала, как в другой раз на улице их, 

маленьких ребятишек, военные спрашивали, где тут у них живут "коммуняки" 

и "красивые девки". 

Село Привольное в годы революции и Гражданской войны 

В 1918 году в деревне Привольное был создан волисполком, власть 

перешла в руки Советов. Первым председателем был Сафронов Григорий 

Данилович. Одновременно была создана и партийная организация. Первые 

коммунисты: Сафронов Г.Д., Бушуев Степан и несколько человек приезжих. 

 В 1919 году в деревню вступили войска Колчака. Началась 

мобилизация, но мужики, которые только что вернулись с фронта, не хотели 

воевать. Поэтому человек пятнадцать спрятались на озере Рыбное, в 

километрах пяти на юго-восток от села, в купах посередине озера. 

Это: Сафронов Г.Д., Есин Василий Андреевич, Павлов Ананий 

Спиридонович, Трубчанинов Николай Ефимович. У них были винтовки, 

пулемет и револьвер. Белогвардейцы и казаки пытались доплыть до них на 

лодке, но засевшие отстреливались отчаянно. А рабочий молокозавода Глебов 

Иван остался для руководства подпольной работой, но через некоторое время 

был схвачен белой контрразведкой и расстрелян.  

 В деревне отряд белогвардейцев простоял недолго. Вспоминает 

Рядинских (Есина) Анна Лаврентьевна (1916 г. рождения): « По рассказам 

своей матери знаю, что белогвардейцы обязали мать стряпать для них хлеб. 

Всех мужиков угнали в деревню Усердное. Кто отказался, всех расстреляли и 

побросали в колодец. Среди них был и Трифон Галактионович Есин. Его 

опознала жена и на подводе привезла в Привольное.» 

 Местных девушек и женщин брали в обоз ухаживать за ранеными. Анне 

Семеновне Есиной было тогда 14 лет, и она вместе с белогвардейским обозом 
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ушла в Лебяжье, где пробыла больше месяца. Потом ее и других девушек 

отпустили домой. За это время в деревню пришли красные. 

Сохранилось воспоминание о сильной перестрелке. Белогвардейцы 

находились возле Усердного и обстреливали деревню из тяжёлого оружия и 

пулеметов. Пули застревали в деревянных постройках. В 1919 году произошло 

крупное сражение у озера Филатово, где много было убито красноармейцев. В 

1920 году через село проходила белогвардейская банда. Очевидцы того 

времени вспоминали, что называли эту банду «Марусиной бандой», возможно, 

среди них была женщина по имени Маруся. 

 Многие коммунисты ушли в Лопатинский коммунистический отряд, 

который принял бой с «Марусиной бандой» под селом Баксары. В этом бою 

погиб Сафронов Г.Д., ему было 32 года. 

После гибели Сафронова Г.Д. председателем становится Есин Василий 

Андреевич. 

 Особенно кровопролитными были бои в селе Больше-Курейное, здесь 

казаки зарубили священника. В Привольном было спокойнее. Возможно, это 

объяснялось тесными родственными связями некоторых семей с казацкой 

верхушкой Казанской и Пресновской крепостей. 
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Заключение 

 

Гражданская война – вооруженное противостояние между различными 

группами населения, а также война разных национальных, социальных и 

политических сил за право одержать господство внутри страны.  

15 ноября 1917 года атаман Александр Дутов объявил в Оренбурге об 

автономии и отказался подчиняться Советам рабочих и солдатских депутатов. 

Большевики расценили это как революционный мятеж. С этого момента на 

Урале началась Гражданская война. 

25 июля 1918 года чехословацкие легионеры во главе с полковником 

Сергеем Войцеховским взяли Екатеринбург, а в середине ноября сюда 

пожаловал адмирал Колчак. От красных были освобождены и другие города 

Урала. При этом красный террор сменился белым. 

Историк Илья Ратьковский, опираясь на разные источники, приводит 

следующие цифры: в Екатеринбургской губернии, по неполным данным, 

собранным чекистами, в 1918–1919 годах белыми властями было расстреляно 

или замучено как минимум 25 тысяч человек. Особым репрессиям 

подвергались Екатеринбургский и Верхотурский уезды. При новой власти 

было перепорото около 10% двухмиллионного населения региона. 

Экзекуциям подвергали, в том числе женщин и детей. «Безусловно, данные 

цифры надо воспринимать критически, но сам факт массовых репрессий имел 

место», – делает вывод Ратьковский. 

Причём со временем жестокость участников Гражданской войны по 

отношению друг другу лишь усиливалась. Очевидца тех событий, автора 

мемуаров «Екатеринбург – Владивосток (1917-1922)», бывшего депутата и 

банкира Владимира Аничкова «заподозрить» в сочувствии большевикам 

достаточно сложно. Однако он признаёт, что неоправданное насилие было и 

со стороны красных, и со стороны чехословацких легионеров, и со стороны 

пришедших чуть позже солдат и офицеров армии Колчака. 



58 

 

Вот что происходило после того, как осенью 1918 года был захвачен 

Алапаевск. В то время там работал известный профессор металлургии 

Владимир Грум-Гржимайло. 

«Это было как раз на другой день после того, как белые войска заняли 

лесообделочный завод, где я служил у большевиков, – вспоминал профессор. 

– Я шёл по заводу и увидел толпу людей, стоявших у ворот. Подошёл ближе и 

заглянул на двор. На дворе, несмотря на мороз в двадцать пять градусов, была 

выстроена в одном белье и без сапог шеренга людей. Они были синие от 

холода и еле перебирали отмороженными за ночь ногами. В таком виде они 

провели всю ночь в холодном сарае, и теперь над ними шла казнь». 

Расправа, по словам профессора, заключалась в следующем: «Какой-то 

солдатик из белой армии прокалывал животы арестантов штыком. Один из 

толстых солдат схватил руками штык, воткнутый в живот, и неистово 

завизжал от боли, приседая на корточках. Другие лежали на снегу в крови и 

переживали предсмертные судороги, иные уже заснули вечным сном. Но всего 

непонятнее и ужаснее было то, что толпа отнюдь не падала в обморок от 

ужаса, а неистово хохотала, глядя на «смешные» ужимки и прыжки 

прокалываемых людей». 

Гражданская война явилась тяжелейшим испытанием для всей России в 

целом и для Уральского региона в частности. Она принесла неисчислимые 

бедствия всем слоям населения, привела к огромным людским потерям в ходе 

боевых действий, болезней, голода и репрессий. Ущерб, нанесенный 

хозяйству страны, составил 50 млрд. золотых рублей, промышленное 

производство упало до 4-20% по сравнению с 1913 г., а сельскохозяйственное 

сократилось более чем в 2 раза. Людские потери с обеих сторон составили 8 

млн. человек, причем большая доля этих утрат пришлась именно на Урал. 

Кроме этого, итогами этой войны стали также потеря многих культурных 

ценностей, порождение первой волны русской эмиграции. 

С восстановлением Советской власти вновь была введена 

государственная монополия на торговлю хлебом, а затем и на другие продукты 
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питания. Стала проводиться продовольственная разверстка, изъятие у 

крестьян «излишков» запасов, которые зачастую были необходимы для 

пропитания семей. Активизировалась борьба с зажиточными крестьянами 

(«кулаками»), стали возрождаться, как правило, нерентабельные 

коллективные хозяйства, которых вместе с коммунами к концу 1920-х гг. на 

Урале насчитывалось около 600. Хлебозаготовки сопровождались массой 

злоупотреблений, чинимых продотрядами, и которые оставались 

безнаказанными. Ценой неимоверных усилий и человеческих жертв в 1920 г. 

продразверстка на Урале была выполнена досрочно; в центр было отправлено 

около 44 млн. пудов зерна, и это только усугубило положение в регионе. 

Следствием же стали многочисленные крестьянские восстания, участниками 

которых становились и дезертировавшие красноармейцы, а также солдаты и 

офицеры Белого движения. Подобные выступления жестоко подавлялись 

чекистами, частями особого назначения (ЧОН), регулярными войсками. 

Гражданская война закончилась победой „красных”. Однако это была 

первая победа. Её влияние на последующий ход исторического развития 

нашей страны катастрофичен. Взяв за аксиому положение о том, что 

гражданская война была выиграна благодаря мудрой политики партии 

большевиков, её руководители перенесли в мирную жизнь все свои военные 

наработки. Чрезвычайные административные методы управления, 

заложенные во время гражданской войны в процессе войны за выживание 

советской власти, в последующем были доведены до абсурда. Террор, который 

ещё можно было как-то объяснить в условиях жёсткого противостояния, 

становится необходимым атрибутом подавления малейшего инакомыслия. 

Однопартийность и диктатура партии будут объявлены высшим достижением 

демократии. Тоталитарная система, спасшая партию в период гражданской 

войны, станет её надёжным оплотом и в дальнейшем. Данные о жертвах 

гражданской войны до сих пор очень отрывочны и неполны. Тем не менее, все 

исследователи согласны, что большинство потерь приходится на долю 
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мирного населения, а в вооружённых силах от болезней умерло больше солдат, 

чем погибло в бою. 

Поражение антибольшевистских сил в Гражданской войне было 

обусловлено многими причинами. Прежде всего, не имея, по существу, 

позитивной программы, Белое движение не смогло консолидировать все 

антибольшевистские силы. Внутри лагеря белогвардейцев не было единства 

практически ни по одному вопросу. Роковую роль в судьбе 

антибольшевистских сил сыграло отсутствие у них реальной аграрной 

программы. Сторонники Белого движения так и не рискнули законодательно 

утвердить стихийный земельный передел. Наоборот, помещики возвращались 

в свои имения, отбирая у крестьян землю. Положение рабочих на частных 

предприятиях также не менялось. Конфискация продовольствия, мобилизация 

в армию, высокие налоги, бюрократизм, произвол властей, массовый террор 

мало чем отличались от большевистских. Одновременно начался отход от 

Белого движения национальных частей (так как их народы не получили 

государственного самоопределения, автономии), казачества. В тылу Белой 

армии росло массовое партизанское движение (на Урале, в Сибири). 

Гражданская братоубийственная война явилась тяжким испытанием для 

России и её уральского края. Она принесла неисчислимые бедствия всем слоям 

населения, привела к большим людским потерям в боевых действиях, а также 

от болезней, голода и репрессий, породила первую огромную волну 

эмиграции. Большая доля этих потерь пала на Урал. Итогом войны явились 

голод, разруха, утрата огромных культурных ценностей. 

Гражданская война явилась тяжелейшим испытанием для всей России в 

целом и для Уральского региона в частности. Она принесла неисчислимые 

бедствия всем слоям населения, привела к огромным людским потерям в ходе 

боевых действий, болезней, голода и репрессий. Ущерб, нанесенный 

хозяйству страны, составил 50 млрд. золотых рублей, промышленное 

производство упало до 4 — 20% по сравнению с 1913 г., а 

сельскохозяйственное сократилось более чем в 2 раза. Людские потери с обеих 
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сторон составили 8 млн. человек, причем большая доля этих утрат пришлась 

именно на Урал. Кроме этого, итогами этой войны стали также потеря многих 

культурных ценностей, порождение первой волны русской эмиграции. 

«Война всех против всех» разрушила производительные силы региона, 

привела в смятение мысли и чувства людей, заставила их в яростном 

ослеплении уничтожать друг друга. 

Во время Гражданской войны, за 4 года, Россия потеряла 13 миллионов, 

из них примерно 2 миллиона человек покинули страну. На полях сражений 

красные и белые потеряли примерно тоже 2 миллиона. В 1918 году в России 

имел место государственный террор в виде внесудебных расстрелов и 

концлагерей, причем в этом преуспели и красные, и белые. В результате 

террора погибли 1, 5 миллиона россиян, в т.ч. и семья последнего русского 

императора Николая II, многие жители Кушвы, Баранчи, и наши земляки - 

верхнетуринцы, память о которых живет в названиях улиц Верхней Туры: 

Молодцова, Фомина, Грушина, Дьячкова, Иканина, Широкова, Кривощекова. 

В этой войне не было победителей. Обе стороны потерпели поражение, 

оставив результатом своей кровавой междоусобицы трагедию утверждения 

насилия как основы властного управления и драму общественного раскола, не 

преодоленного до настоящего времени. Братоубийственная война не может 

выдвинуть и всенародно любимых героев, так как в истории человечества 

победы над соплеменниками и массовое убийство родственников еще никогда 

и никому не приносили подлинной славы. Поэтому и героизация в советское 

время красных командиров В.К. Блюхера, В.И. Чапаева, Р.И. Берзина, В.М. 

Азина, и современная апологетика белых полководцев А.В. Колчака, В.О. 

Каппеля, АИ. Дутова, М.В. Ханжина определялись и определяются 

идеологической и политической конъюнктурой. 

Братоубийственная Гражданская война утвердила власть коммунистов, 

Россия на многие десятилетия определила «свой путь исторического 

развития». 
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  Приложение 1 

 

Технологическая карта урока «Гражданская война на Южном 

Урале» 

 

№ Этап урока Название 

используем

ых ОЭР 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность 

ученика 

Вре

мя 

1 1.Организацион

ный 

момент: 

1.1 

Вступительное 

слово учителя. 

1.2 Вводный 

контроль: 

Схема 

«Гражданск

ая 

война в 

России» №3 

Вступительн

ое 

слово 

учителя. 

Демонстраци

я 

схемы 

Слайды 

Презентации 

1,2,3 

Вводный 

контроль 

1. Что такое 

гражданская 

война? 

2. Сравнить два 

определения 

гражданской 

войны? 

3. Чем 

гражданская 

война отличается 

от 

других войн? В 

чем её 

главная 

особенность? 

5 

мин

ут 

2 Основной этап 

урока. 

«Круглый 

стол» 

2.1. «Краски 

войны» 

Презентация 

с 

портретами 

лидеров 

«красного», 

«белого», 

«зелёного» 

движений. 

№1 

Галерея 

портретов, 

№4 

Электронна

я 

фонотека, 

№5 

Демонстраци

я 

слайдов 4,5,6 

Презентации 

На фоне 

песни 

«Белая 

армия, 

чёрный 

барон» 

Используя 

портреты, 

определите 

лидеров 

своих движений. 

5 

мин

ут 
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3 2.2. Фрагмент 

онлайн-лекции 

Онлайн-

урок 

«Гражданск

ая 

война в 

России» 

(посмотреть 

только до 

Деникина), 

№2 

Показ 

онлайнурока 

(фрагмент). 

А.В.Колчак. 

Южный 

Урал. 

Назвать лидеров 

противоборствую

щих 

сторон в Южном 

Урале 

(см. приложение, 

краткие 

сообщения о 

Тухачевском и 

Колчаке) 

5 

мин

ут 

4 2.3. 

Гражданская 

война в Южном 

Урале 

2.3.1 

ТоболоИшимск

ая 

операция. 

2.3.2. 

Гражданская 

война на 

Южном 

Урале 

(сообщение 

ученика); 

2.3.3. Село 

Сухмень 

в годы 

Гражданской 

войны 

(сообщение 

ученика); 

2.3.4. Село 

Привольное в 

годы 

революции и 

Гражданской 

войны 

(сообщение 

ученика) 

 Объяснение 

учителя, 

работа 

с картой. 

Демонстраци

я 

Слайды 

7,8,9,10 

Сообщения 

учащихся. Работа 

с 

раздаточным 

материалом. 

15 

мин

ут 

5 Закрепление 

знаний 

Интерактив

ный 

тест 

№7 

Беседа по 

вопросам 

Тест 

интерактивный 

5 

мин

ут 
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6 Итоги урока № 3, № 5 Заключитель

ное 

слово 

учителя 

Слайды 

11,12,13,14,1

5 

Выбор 

домашнего 

задания 

5 

мин

ут 
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Приложение 2 

 

Карта: «Установление советской власти в России. Гражданская война и 

интервенция (1918 – 1920 гг.)» 
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Приложение 3 

 

Таблица по теме: «Гражданская война в России» 

 

Линия сравнения «красные» «белые» 

Социальный состав   

Цели   

Причины победы/поражения   
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Приложение 4 

 

Военно-политические плакаты периода Гражданской войны 
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Приложение 5 

 

Документы. Раздаточный материал 

 

1. « Новая армия будет защищать гражданские свободы, чтобы 

позволить хозяевам русской земли — русским людям — выражать через 

выбранное Учредительное собрание свою верховную волю. Все сословия, 

партии и другие группы населения должны подчиняться этой воле. Армия и 

все те, кто создал её, должны безоговорочно подчиняться этой воле. Армия и 

все те, кто создал её, должны безоговорочно подчиняться законной власти, 

назначенной Учредительным собранием….» (Манифест о целях Добрармии 

от 9 января 1918 г.). 

2. «…неизменным было одно — Белое движение представляло собой 

альтернативный большевистскому процесс вывода (спасения) России из 

многостороннего имперского кризиса путём соединения мировых и 

отечественных традиций политического, социально экономического и 

культурного развития. Иными словами, вырванная из рук большевизма и 

демократически обновлённая Россия должна была остаться «Великой и 

Единой» в сообществе развитых государств мира (из книги В.Д. Зиминой 

«Белое дело взбунтовавшейся России: Политические режимы 

Гражданской войны. 1917−1920 гг.» — М.: Рос. гуманит. ун-т, 2006. — 467 

с.) 

3. Мы успешно решили первую задачу революции, мы видели, как 

трудящиеся массы выработали в себе основное условие ее успеха: 

объединение усилий против эксплуататоров для их свержения. Такие этапы, 

как октябрь 1905 г., февраль и октябрь 1917 г., имеют всемирно-историческое 

значение. Мы успешно решили вторую задачу революции: пробудить и 

поднять те именно общественные “низы”, которые эксплуататоры столкнули 

вниз и которые лишь после 25 октября 1917 г. получили всю свободу свергать 

их и начать осматриваться и устраиваться по-своему. Митингование именно 
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наиболее угнетенной и забитой, наименее подготовленной массы трудящихся, 

переход ее на сторону большевиков, проведение ею везде и повсюду своей 

советской организации — вот второй великий этап революции. Начинается 

третий. Надо закрепить то, что мы сами отвоевали, что мы сами 

декретировали, узаконили, обсудили, наметили, — закрепить в прочные 

формы повседневной трудовой дисциплины. Это — самая трудная, но и самая 

благодарная задача, ибо только решение ее даст нам социалистические 

порядки. Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним 

половодьем, выходящий из всех берегов, митинговый демократизм 

трудящихся масс с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным 

повиновением — воле одного лица, советского руководителя, во время 

труда….( Ленин В.И. «Очередные задачи советской власти») 
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Приложение №5 Схема 
«Военный коммунизм». 

 
 

 


