
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Историческая политология, история общественных движений и политических
партий»

Организация агитационно-пропагандистской деятельности на территории
КОМУЧа (июль - декабрь 1918 г.).

Научный руководитель – Гусев Алексей Викторович

Фунтов Евгений Евгеньевич
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра истории общественных движений и политических партий, Москва,

Россия
E-mail: eefuntov1987@mail.ru

В России ХХ век стал временем, когда для манипулирования народными массами госу-
дарство широко стало применять агитацию и пропаганду. Особенно активно подобные ме-
тоды начинают применяться в период Гражданской войны на территории бывшей России
в 1918 - 1920 гг. Представляется важным изучение организации агитационно-пропаган-
дистской работы на территории КОМУЧа - первого антибольшевистского правительства.

Для эффективного ведения агитационно-пропагандистской деятельности функционе-
рами КОМУЧа предполагалось создание ведомства, представлявшего централизованную
систему, которая бы могла организовать работу по единому плану. Таким органом стал
Агитационный культурно-просветительный отдел (АКПО).Отдел был образован на осно-
вании приказа №146 Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания от 30
июля 1918 года [2, с.210].

Необходимость создания нового органа, который занимался бы агитационной и куль-
турно-просветительной деятельностью, была продиктована неудовлетворительным вос-
приятием населением власти КОМУЧа и идеи Учредительного собрания. Население под-
контрольной территории, особенно в сельской глубинке, страдало отсутствием информа-
ции по текущему моменту, как следствие - полное непонимание происходящих в России
событий. Многочисленные доклады с мест, поступившие в Комитет в июле - начале августа
1918 г., оповещали: «. . . население совершенно не осведомлено о происшедшем последнем
перевороте (Установления власти КОМУЧа. - Е.Ф.) и среди него ходят и принимаются на
веру самые нелепые слухи»[6, Л.7].

Задачи АКПО, в целом вытекали из идеологии ПСР и целей стоящих перед КОМУЧем.
Перечислим их в той последовательности как они указаны в «Положении об АКПО при
Комитете членов Учредительного Собрания»:

1) Главной задачей Отдела является укрепление в сознании масс необходимости созда-
ния Армии, для возрождения России, возможного лишь при борьбе с германским заси-
льем;

2) Ведение самой широкой агитации среди войск, для укрепления среди них сознания
необходимости борьбы за Учредительное Собрание, как органа истинного народоправства;

3) Ведение агитации среди масс населения о необходимости активной поддержки Учре-
дительного Собрания и содействие вербовке и мобилизации солдат в Народную Армию;

4) Следить за тем, чтобы в Народной Армии были созданы все необходимые условия
для агитационной работы, для воспитания сознательного воина-гражданина и разумного
препровождения им свободного от службы времени;

5) Выяснять на местах все недочеты постановки или ведения дела в области культурно-
просветительной жизни армии и народных масс [3, Л.19-20].
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АКПО функционировал с конца июля по 3 декабря 1918 г., когда усилиями появив-
шихся в Уфе сторонников адмирала Колчака были разогнаны остатки органов власти
КОМУЧа [1, с.343]. За 4 месяца существования была сформирована структура АКПО в
центре и на местах.

Территориальная структура АКПО представляла собой пирамиду, где вершину состав-
лял ЦО, затем следовали губернские, уездные и районные отделения. Районные отделения
как правило обслуживали 2-3 волости. ЦО осуществлял общее руководство агитационно-
пропагандистской работой на территории КОМУЧа, занимался организацией губернских
и уездных отделений АКПО, снабжением их литературой, выработкой инструкций для
уездных и районных организаторов-агитаторов. В полной мере территориальная струк-
тура была создана в Уфимской и Самарской губерниях, в которых власть КОМУЧа была
более устойчивой. Также имелись отделения АКПО на части Симбирской, Казанской гу-
берниях, Уральской области [5, Л.89].

Основным направлением для деятельности АКПО была работа в сельской местности.
В деревне сотрудники АКПО были призваны решить ряд важнейших задач, среди которых
можно выделить следующие:

1) Способствовать мобилизации и притоку добровольце в Народную армию КОМУЧа
и другие военные подразделения, сражавшиеся с большевиками на поволжском фронте;

2) Обеспечение благожелательного восприятия власти Учредительного собрания и его
Комитета;

3) Сбор средств для нужд Народной армии, а также для обеспечения культурно-
просветительной работы АКПО среди самих крестьян.

Для решения подобных задач агитаторы отдела прибегали к идеологическому воздей-
ствию на крестьян, для чего собирались сходы, собрания, на которых агитаторы читали
лекции, проводили беседы, раздавали листовки, газеты, брошюры.

Ведущую роль в деятельности АКПО занимала литературно-издательская деятель-
ность. ЦО и губернским отделениями было выпущено до полутора миллиона листовок
35 наименований на русском, татарском и чувашском языках [4, Л.57]. Большое значение
АКПО придавал изданию собственных печатных органов, крупнейшим из которых явля-
лась газета «Народ». Средний тираж газеты составил 15 тыс. экземпляров. Кроме того
выходили газеты на татарском и чувашском языках [4, Л.67].

Несмотря на большую проделанную Отделом работу, результат был незначителен. при-
чинами малой эффективности деятельности АКПО следует считать:

1) противоречия между декларируемыми Отделом принципами и деятельностью орга-
нов власти КОМУЧа, и в первую очередь Народной армии;

2) неустойчивое положение на фронте;
3) плохое материальное обеспечение работы АКПО.
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