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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что население нашей 

страны является многонациональным. Любой социальный катаклизм, 

происходящий в России, отражается не только на этнически русском 

населении, которое составляет большинство, но и на малых народах, которые 

также являются неотъемлемой частью всех социальных и политических 

процессов, происходящих на территории России. Многонациональность 

России закреплена в Конституции Российской Федерации, российская 

внутренняя политика также проводится с учетом многонациональности 

общества нашей страны. Помимо этого, в Конституции официально 

закреплено понятие – многонациональный народ, что является синонимом 

слова россияне.  

В 90-е годы XX-го века произошло обострение межнациональных 

отношений на территории России. Те проблемы, которые сошли на нет во 

время существования Советского Союза, вновь стали актуальными. На 

территории Российской Федерации произошел всплеск националистических 

и сепаратистских настроений. Государству снова пришлось искать 

политическое решение обострившегося национального вопроса. 

Обобщенный опыт поиска компромисса в национальном вопросе во время 

Гражданской войны будет полезен для предотвращения возможных 

обострений в области межнациональных отношений. 

Характер российского общества, а также проводимая политика, 

ориентированная на многонациональность России, делает актуальными 

исследования в области национальной политики, проводившейся 

противоборствующими сторонами в годы Гражданской войны. Анализ 

ошибок, совершаемых в отношениях с малыми народами, позволяет 

выработать политическую стратегию по взаимодействию с ними. Это будет 

способствовать мирному разрешению проблем в области межнациональных 

отношений, в случае их возникновения. 
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Степень изученности проблемы. На сегодняшний день опубликовано 

достаточное количество работ, в которых исследуются различные аспекты 

гражданской войны в России, в том числе боевые действия, проходившие на 

территории Сибири, а также участие коренных народов в этих трагических 

событиях.  

Работы отечественных историков, посвященные общим аспектам 

Гражданской войны, таким как ход боевых действий, социально-

экономическая ситуация в прифронтовых районах, внутренняя политика 

противоборствующих сторон и деятельность интервентов, позволяют 

объективно оценить ситуацию, в которой большевики и антибольшевистские 

силы вынуждены были проводить свою национальную политику. 

Исследование Э. А. Сагалакова, в котором проводится анализ 

социально-экономической ситуации в Минусинском уезде перед 

революционными событиями, позволяет дать оценку условиям, в которых 

формировались политические и национальные противоречия, обострившиеся 

на данной территории в период Гражданской войны1. Историк М. В. 

Шиловский, в своей научной работе, дает более расширенную оценку 

социально-экономической ситуации, исследуя данную проблему в рамках 

территории всей Сибири2. Социально-экономическое положение 

крестьянства, в период власти А. В. Колчака, в своей работе анализирует С. 

В. Фефелов3. Формирование правоохранительной системы в первые годы 

советской власти, в своей работе, исследуют Ю. Н. Бойко и О. В. 

Коновалова4. 

                                                             
1 Сагалаков Э. А. Социально-политическое развитие Минусинского уезда в 1917 году // Вестник Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 2016. № 2. С. 10-11. 
2 Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917 - 1920 гг. / М. 

В. Шиловский ; отв. ред. В. А. Ламин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. - Новосибирск, 2003. 427 

с. 
3 Фефелов С. В. Сибирское крестьянство и режим адмирала А. В. Колчака // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2013. № 1. С. 193-195. 
4 Бойко Ю. Н., Коновалова О. В. Советская милиция в Енисейской губернии в 1920-1925 гг. // Социально-
экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ.  2021. № 2. С. 89-91. 
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На исследовании боевых действий делает акцент Э. В. Гордон, 

анализируя вклад партизанского движения в победу Красной Армии в 

Гражданской войне на территории Алтая5. Общий анализ событий 

Гражданской войны на территории Енисейской губернии на основе 

воспоминаний участников событий дает Т. С. Комарова6. В территориальных 

рамках Енисейской Сибири анализирует в своей работе события 

Гражданской войны А. П. Шекшеев7.  

Исследования, посвященные участию малых народов в Гражданской 

войне на территории Сибири, распространены в современной отечественной 

историографии. В частности, исследования, касающиеся участия хакасов в 

событиях, связанных с Гражданской войной, широко представлены в 

современной исторической науке. 

Становление высшего социального слоя хакасского общества в 

дореволюционные времена, а именно – баев, исследует в своей работе Е. В. 

Самрина8. Обострение отношений хакасского населения с Временным 

правительством в ходе революции, а также с антибольшевистским Омским 

правительством в годы Гражданской войны, а в дальнейшем и с советской 

властью анализирует А. П. Шекшеев9. Организацию национального 

движение на территории Хакасии и Алтая в своем исследовании изучает Е. 

П. Мамышева10. 

Зарождению национального движения на Алтае посвящена работа Е. В. 

Самушкиной11. Формирование алтайских политических органов, 

                                                             
5 Гордон Э. В. Роль партизанского движения в разгроме колчаковщины в период гражданской войны в 
Алтайской губернии в 1917-1922 гг. // Наука и современность. 2011. № 1. С. 9-10. 
6 Комарова Т. Гражданская война в Енисейской губернии. Воспоминания, мемуары. Красноярск : КАСС, 

2021. 492 с. 
7 Шекшеев А. П. Гражданская война на юге Приенисейской Сибири (1918-1922 гг.) // Известия Лаборатории 

древних технологий. 2014. № 2. С. 84-86. 
8 Самрина Е. В. Хозяйственная и предпринимательская деятельность хакасских баев в XIX веке // Вестник 

Томского государственного педагогического университета.  2017.  № 9. С. 41-46. 
9 Шекшеев А. П. Аборигены Саяно-Алтая и власть: обострение отношений // Вестник Хакасского 

государственного педагогического университета. 2016.  № 1. С. 120-123 
10 Мамышева Е. П. Лидеры национального движения народов Сибири в условиях Гражданской войны (на 

материалах Ойротии и Хакасии) // История Лаборатории древних технологий. 2020. № 1. 240 с. 
11 Самушкина Е. В. Этнонациональная политика советской власти в Горном Алтае в первой половине 1920-х 

гг // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 1. С. 247-250. 



6 

 

направленных на получение автономии, исследуется в работе Э. В. Гордон12. 

Проявление национализма со стороны части алтайской интеллигенции 

рассматривает А. В. Сушко13. Реакция на проявление национализма, а также 

общая политика Временного Сибирского правительства в отношении 

алтайского национального движения представлена в исследовании Р. О. 

Багаутдинова14.  

Политику советской власти в отношении алтайского населения, а 

именно формирование образовательных учреждений, направленных на 

ликвидацию безграмотности среди алтайцев, исследуют И. Л. Борзенко и Л. 

А. Комаристая15.  

Особенности межэтнических отношений русского и бурятского 

населения исследуются в работе А. В, Сушко16. Также А. В. Сушко 

анализирует зарождение национализма среди бурятской интеллигенции17. 

Деятельность националистически настроенной интеллигенции, 

направленную на получение автономии, в своей работе рассматривает М. М. 

Боронова18. Участие бурятских формирований в Гражданской войне на 

стороне антибольшевистских сил исследует Д. Р. Касаточкин19. 

Исследованием деятельности атамана Г. М. Семенова и, сотрудничавшей с 

ним Бурнардумы занимается В. В. Бабаков20. Исследование панмонгольских 

                                                             
12 Гордон  Э. В. Деятельность Алтайской Горной думы как одного из органов Временного правительства на 

территории Горного Алтая в 1917-1918 гг. // Вестник Томского государственного университета. История. 

2013. № 6. С. 31-34. 
13 Сушко А. В. Роль В. И. Анучина в развитии алтайского национализма в 1918 г. // Известия Алтайского 

государственного университета. 2008. № 1. С. 142-146. 
14 Багаутдинов Р. О. Национальная политика Временного Сибирского правительства // Вестник Башкирского 

университета. № 2. 2007. С. 2-3. 
15 Борзенко И. Л., Комаристая Л. А. Кадровое обеспечение национальной школы в период её становления // 

Мир науки, культуры, образования. 2018. № 4. С. 24-26. 
16 Сушко А. В. Особенности бурято-русских межэтнических конфликтов на почве землепользования в годы 

революции и Гражданской войны в Сибири  // Известия Алтайского государственного университета. 2009. 

№ 1. С. 204-206. 
17 Сушко А. В. Роль В. И. Анучина в развитии алтайского национализма в 1918 г. // Известия Алтайского 

государственного университета. 2008. № 1. С. 142-146. 
18 Боронова М. М. Национальная интеллигенция и борьба за автономию бурят в составе Российского 

государства. // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2012. № 2. С. 192-195. 
19 Касаточкин Д. Р. Бурятские национальные части в составе Азиатской конной дивизии (1919-1920 гг. ) // 

Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2014. № 1. С. 120-125. 
20 Бабаков В. В. Роль Бурнардумы в планах атамана г. Семенова по созданию Забайкальской казачьей 

республики в 1919 г. // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2014. № 1. С. 20-22. 
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воззрений атамана Г. М. Семенова и его деятельности, направленной на 

развитие панмонгольского движения, представлено в работе И. В. Наумова21. 

Проблемы земельного вопроса в законодательстве ДВР после падения 

правительства А. В. Колчака исследует Т. Е. Санжиева22. Внутренние 

проблемы ДВР, касающиеся, в том числе, бурятского вопроса, 

рассматриваются в исследовании Т. З. Позняк23.  

Исследования событий Гражданской войны на территории Тувы, ввиду 

политических особенностей самого региона в то время, историками 

рассматриваются не только как часть событий, происходящих внутри страны, 

но и как часть внешней политики противоборствующих сторон Гражданской 

войны. 

Обширное исследование китайское экспансии на территорию 

Урянхайского края проводит В. Г. Дацышен. В статье проведен анализ не 

только причин и последствий боевых действий с участием китайских 

вооруженных формирований, но и экономических интересов Китая в 

регионе24. 

Деятельность антибольшевистских властей, направленных на 

распространение своего влияния на Урянхайский край исследуются в работе 

Л. А. Молчанова25.  Внешнюю политику Китая в отношении Тувы, а также 

деятельность китайских вооруженных формирований на территории Урянхая 

исследует А. А. Самдан26. Политические мировоззрения среди 

представителей тувинского правящего феодального класса – нойонов, в 

отношении выбора государства, которое бы осуществляла протекторат над 

                                                             
21 Наумов И. В. Панмонгольское движение и атаман Г. М. Семенов // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: История. 2012. № 2. 248 с.. 
22 Санжиева Т. Е. Проблема землевладения и землепользования забайкальских бурят и её решение 

национальными органами управления // Гуманитарный вектор. 2021. № 3. С. 65-66. 
23 Позняк Т. З. «Больные вопросы» и внутриполитическое положение Дальневосточной Республики // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 4. С. 102-104. 
24 Дацышен В. Г. Проблемы китайской экспансии в Засаянском крае // Новые исследования Тувы. 2011. № 3. 

С. 104-118. 
25 Молчанов Л. А. Урянхайский край под протекторатом антибольшевистских властей Сибири (1918–1919 

гг. ) // Новый исторический вестник. 2012.  № 1. С. 84-94. 
26 Самдан А. А. Вторжение китайского и монгольского отрядов в Туву (1918-1919 гг. ) // Новые 

исследования Тувы. 2017. № 4. С. 143-154. 
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Урянхаем, были обобщены в научном труде М. С. Байыроол27. Вопрос 

экономического влияние РСФСР, а в дальнейшем и СССР на ТНР исследует 

в своей работе А. В. Чооду28. 

Изучением вклада И. Г. Сафьянова в создание Тувинской Народной 

Республики занимается Т. Е. Верещагина29. Развитию государственности 

Тувинской Народной Республики, включая формирование правовой системы, 

посвящено исследование Б. Б. Седен30. Формирование конституции в 

Тувинской Народной Республике в своей работе исследует Е. А. Ондар31. 

Исследованием формирования тувинской национальной культуры, в первые 

годы советской власти, занимается З. К. Кыргыс32. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследованы различные 

аспекты Гражданской войны на территории Сибири и участие в ней 

коренных народов. В первую очередь историки делают акцент на 

политических процессах, которые происходили на территориях, 

подконтрольных противоборствующим сторонам конфликта. В частности, 

изучаются процессы установления органов власти, работа по 

комплектованию войск и налаживание контактов с местным населением, в 

том числе с представителями коренных народов. В исторической науке 

большое внимание уделено изучению роли интервентов и формированиям из 

малых народов, действовавшим в Сибири в годы Гражданской войны. 

Однако не достаточно изучены тема национальной политики, проводившейся 

противоборствующими сторонами Гражданской войны. Отсутствие 

комплексных исследований на данную тему позволяет заняться изучением 

                                                             
27 Байыроол М. С. Сторонники и противники союза урянхайского края с Россией // Новые исследования 

Тувы. 2014. № 2. С. 22-24. 
28 Чооду А. В. Экономическая интеграция ТНР и СССР (1921-1924 гг.) // Вестник Тувинского 

государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. 2022. № 2. С. 29-31. 
29 Верещагина Т. Е. Вклад И. Г. Сафьянова в создание Тувинской Народной республики // Ермолаевские 

чтения.  2021. С. 63-66. 
30 Седен Б. Б. Становление и развитие форм государства и правовой системы Тувинской Народной 

республики в 1921 - 1944 гг. // Отечественная юриспруденция. 2020. № 1. С. 9-10. 
31 Ондар Е. А. Конституционное строительство в ТНР // ГлаголЪ правосудия. 2013. № 2. С. 142-146. 
32 Кыргыс З. К. Развитие национальной формы культуры в ТНР // Сибирский педагогический журнал. – 

2012.  № 1. С. 26-28. 
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национальной политики большевиков и антибольшевистских сил, провести 

их сравнительный анализ и внести вклад в историческую науку. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ национальной 

политики противоборствующих сторон гражданской войны через призму 

документальных источников, материалов периодической печати и 

воспоминаний участников событий. 

Поставленная в работе цель реализуется через решение 

конкретных научных задач. 

1. Комплексно изучить политику антибольшевистских сил, включая 

Временное Сибирское правительство и правительство А. В. Колчака в 

отношении малых народов, населяющих территорию Сибири.  

2. Выяснить политические настроения среди представителей малых 

народов, проживающих на территории Сибири. 

3. Исследовать национальную политику большевиков на 

территории Сибири после окончательного установления здесь советской 

власти. 

Объектом данного исследования является национальная политика 

противоборствующих сторон Гражданской войны в 1917-1922 гг. 

Предметом исследования является сравнительный анализ 

национальной политики, проводимой противоборствующими сторонами 

Гражданской войны. 

Методология исследования базируется, в первую очередь, на 

диалектическом методе, а именно на анализе различных точек зрения на 

события гражданской войны в Сибири, в частности на национальную 

политику противоборствующих сторон Гражданской войны. Методы анализа 

и синтеза изучаемого объекта позволяют исследовать определенные аспекты 

во взаимоотношениях народов Сибири с противоборствующими сторонами 

Гражданской войны по отдельности. С помощью синтеза отдельные аспекты 

исследуемой темы включаются в общую систему изучения данных 
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исторических событий. Метод индукции и дедукции позволяет сделать 

общие выводы из отдельных фактов, а также частные выводы из общих 

умозаключений. В данном исследовании также применен исторический 

метод, с помощью которого возможно провести комплексный анализ тех 

событий, которые происходили на территории Сибири в годы Гражданской 

войны в их развитии. 

Из специально-исторических были использованы хронологический и 

синхронный методы. Хронологический метод позволил изучать активность 

людей с точки зрения её последовательности и изменения её формы в 

соответствии с течением времени. Синхронный метод помог изучить разные 

события, одновременно происходящие в обществе.  

Источниковая база. В качестве источников для проведения 

исследования использовались опубликованные источники, которые можно 

разделить на подгруппы. 

Источники нормативного характера. Включают в себя документы из 

сферы законотворчества, а именно – законы, действующие в исследуемый 

временной отрезок33. 

Материалы делопроизводственной переписки являются важнейшими 

источниками для написания исследования. В качестве примера можно 

привести документы Совета министров Российского правительства, 

изданные под редакцией В. И. Шишкина34. 

Материалы периодической печати, выпускавшейся в период 

Гражданской войны, также являются важнейшим источником для 

проведения исследования. В газетах и журналах того времени публиковались 

указы, издаваемые противоборствующими сторонами конфликта, 

обосновывался вектор проводимой политики и публиковались статьи, 

позволяющие изучить картину повседневности в условиях Гражданской 

                                                             
33 Основной закон (конституция) Дальне-Восточной республики : утвержден Учредительным собранием 

Дальнего Востока 27-го апреля 1921 г. Владивосток, 1921. 23 с.. 
34 Совет министров Российского правительства: журналы заседаний (18 ноября 1918 - 3 января 1920 г.): 

сборник документов.  Новосибирск, 2016. Т. 1. 748 с. 
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войны. Примером периодического издания, которое представляет из себя 

важнейший исторический источник, стоит считать журнал «Жизнь 

национальностей», в котором публиковалось описание проблемных вопросов 

в межнациональных отношениях и способы их решения (с точки зрения 

большевиков)35. 

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает 

период с момента установления советской власти на территории Сибири в 

1917 г., затрагивает период антибольшевистского переворота в июне 1918 г. 

и время правления Омского правительства, которое включает в себя как 

Временное Сибирское правительство, так и правительство А. В. Колчака. 

Нижняя граница исследования приходится на октябрь 1922 г., когда 

завершилась гражданская война на Востоке России. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Восточной и Западной Сибири, в особенности те районы, где велись 

активные боевые действия. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации 

научных знаний по вопросам национальной политики противоборствующих 

сторон Гражданской войны, проведении ее сравнительного анализа и 

определении эффективности подходов в решении проблем в 

межнациональных отношениях со стороны как антибольшевистских 

правительств, так и советской власти. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ряда выводов, сделанных в магистерской диссертации, для 

исследований как по теме Гражданской войны в целом, так и для 

исследований в области национальной политики. Материалы могут быть 

использованы в качестве вспомогательного материала для студентов и 

преподавателей в изучении событий Гражданской войны. 

                                                             
35 Жизнь национальностей. 1919. 29 июня. С. 1. 
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Апробация работы. Результаты проведенного исследования были 

представлены в выступлении на Международной научной конференции VI 

Гришаевские чтения (г. Красноярск, ноябрь 2021 г.).  

Также по теме исследования в 2023 г. опубликована научная статья в 

журнале «The Newman in Foreign Police» (входит в РИНЦ).  
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