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Доклад посвящен теме анализа идеологических платформ антибольшевистских сил
летом - осенью 1918 года на Востоке бывшей Российской Империи.

Антибольшевистское движение в России представляло собой калейдоскоп различных
идеологических течений и партий. На Востоке бывшей Российской империи стихийно со-
зданные органы власти с июня 1918 года пытались создать государственную и идеологи-
ческую альтернативу той системе, которая формировалась после Октябрьской революции
1917 года. Наиболее значимые из этих правительств просуществовали вплоть до Колча-
ковского переворота, который произошел в ноябре 1918 года.

Уже с ноября 1917 года вооруженную борьбу против советской власти объявили окра-
ины страны - казачьи войска Оренбурга, Урала и Забайкалья. Восстание Чехословацкого
корпуса мая 1918 года дало толчок к формированию целого ряда новых политических
образований. В Самаре было образован Комитет Членов Всероссийского Учредительного
собрания (далее КОМУЧ), который создал собственную Народную армию и начал прямое
вооруженное противостояние с частями Восточного фронта РККА. В Омске сформирова-
лось Временное Сибирское правительство (далее ВСП), которое в июле 1918 года провоз-
гласило свою власть на свободной от большевиков территории Сибири. На территориях,
оказавшихся вне контроля вышеуказанных правительств, были созданы такие политиче-
ские объединения как Временное областное правительство Урала (далее ВОПУ) в Ека-
теринбурге и Сибирская областная дума (далее СОД) в Томске, чей политико-правовой
статус напрямую зависел от взаимоотношений с более влиятельными антибольшевистски-
ми силами.

Описывая наиболее яркие идеологические тенденции на Востоке России, можно выде-
лить 4 основные политические платформы, к которым тяготели практически все упомя-
нутые выше влиятельные группировки.

На левом фланге контрреволюции оказывается основная масса ортодоксальных членов
партии социалистов-революционеров (ПСР), которые составляли большинство в КОМУ-
Че и СОД, будучи представленными также и во ВСП (М.Б. Шатилов). Эсеры стояли на
платформе VIII съезда ПСР (май 1918 г.), основными положениями которого были ори-
ентация на Антанту, поддержка любого антибольшевистского выступления и признание
Учредительного собрания в имеющемся составе (за исключением левых эсеров и больше-
виков) единственной законной властью в России. При этом, даже вместе с большевиками,
эсеровская фракция составляла 40% членов Конституанты, без них же большинство «со-
циалистов-реакционеров» становилось абсолютным, вследствие чего этот лозунг не разде-
лялся ни одной другой партией. Именно утвержденный Учредительным собранием прин-
цип федерализма ведомство иностранных дел КОМУЧа сделало основой своей политики
по отношению к другим антибольшевистским правительствам.
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Умеренно-левые позиции занимал возникший в марте 1918 г. Союз Возрождения Рос-
сии (далее СВР). В эту подпольную межпартийную организацию входили влиятельные
правые эсеры (Н.Д. Авксентьев, А.А. Аргунов, Е.К. Брешко-Брешковская), члены Трудо-
вой народно-социалистической партии (ТНСП), беспартийные (генерал Болдырев), пле-
хановцы из группы «Единство», а также левые кадеты (Л.А. Кроль, Н.И. Астров, И.А.
Виноградов). Отделения СВР проводили активную политическую работу на Востоке. Так,
они приняли участие в деятельности Первого и Второго Челябинских совещаний, а так-
же в оформлении ВОПУ и Уфимской директории. Согласно позициям «возрожденцев»,
изложенным А.А. Аргуновым, Учредительное собрание и народоправство по-прежнему
оставались приоритетными целями, однако, старый состав «русского Конвента» не от-
ражал больше реального соотношения сил и был сугубо партийным органом, а потому
следовало бороться за новые выборы.

ВСП стояло на идеологической базе областничества – движения за автономию Сибири,
возникшего еще в 1860-е гг. Его бессменным лидером был Г.Н. Потанин, из кружка кото-
рого вышли практически все видные политические деятели Сибири – как будущие правые
П.В. Вологодский и И.И. Серебрянников, так и будущие левые М.Б. Шатилов и А.Е. Но-
воселов. В то же время, «поднимая на щит» идеи областничества, многие из этих деятелей
проводили в своих переговорах идеи «возрождения России через Сибирь». Охарактери-
зовать политическую и экономическую платформу областников сложно – под знамёнами
автономии Сибири исторически объединялись разнообразные движения от меньшевиков и
эсеров до кадетов. Ещё сложнее охарактеризовать взгляды самого ВСП, но реально заяв-
ленную им программу можно охарактеризовать как автономистскую и умеренно-правую.
Так, в Декларации государственной независимости Сибирской республики от 4 июля от-
рицались обвинения в сепаратизме и утверждалось, что на данный момент «. . . российской
государственности как таковой не существует» (т.е. Учредительное собрание в качестве
таковой не рассматривалось). ВСП требовали Конституанту нового созыва и выступали
против ответственности власти перед народным представительством в условиях граждан-
ской войны.

Правый фланг, ещё не игравший в рассматриваемый период большой роли, поддержи-
вавший ВСП и вышедший на передний план только в результате Колчаковского переворо-
та, образовали монархические офицерские организации, казачество (казачьи автономии -
Оренбургское, Забайкальское и Уральское казачьи войска), правые кадеты и торгово-про-
мышленные круги городов Урала и Сибири. Эти разношерстные группы были объединены
неприятием социалистов и требованием установления твёрдой власти, сосредоточенной в
руках военного диктатора.

Итогом эволюции этих политико-идеологических движений к концу рассматриваемого
периода стал закономерный приход к власти А.В.Колчака и монополизация им полити-
ческого дискурса. Таким образом, в высших кругах антибольшевистской власти левые и
автономистские взгляды уступили место правому политическому спектру.
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