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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одними из наименее изученных 

вопросов являются практическая деятельность и взгляды анархистов после 

Октябрьской революции. Поскольку в период 1905-1929 гг. было множество 

анархических течений, не имеющих единой программы, то анархистов 

довольно долгое время не считали серьезным объектом изучения. Т. о. 

вопрос о трактовке идей теоретиков анархизма практиками, их 

интерпретация, соотношение анархической теории и практики в 

послереволюционный период остается почти не исследованным. 

Тема актуальна и в связи с педагогическим содержанием. Линейное и 

однобокое представление о развитии социалистической идеологии, 

существующее в современном историко-культурном стандарте, не отражает 

сложностей развития «левой идеи» в России начала XX века, в результате 

современный школьник вряд ли может получить целостное представление о 

том, следствием какого невероятного сочетания идей, направлений и исканий 

является победившая после Великой революции большевистская идеология. 

Объектом данной работы являются различные течения русского 

анархизма в первой трети XX в. Предметом же является анализ изменений и 

воплощения на практике идей анархо-коммунизма, анархо-мистицизма, 

анархо-синдикализма, анархо-индивидуализма, а также оценка отношения 

большевистской власти к русским анархистам и их деятельности. 

Степень научной разработанности темы.  

1917-1930-е гг.  К работам ранних лет, исследующих основы анархизма 

в целом, можно отнести труды Солоневича1, Б. И. Горева2, Е. Ярославского3.  

Отдельно об анархо-коммунизме писали Р. Рокер4, Н. М. Пирумова5 и 

М. Корн6. Если же говорить о работах, посвященных махновскому 

                                                             
1 Солоневич, А. Анархизм и русская революция // Американские известия. 1923. 14 

марта. – 400 с. 
2 Горев, Б. И. Анархизм в России : (от Бакунина до Махно). – М: Молодая гвардия, 

1924. – 165 с. 
3 Ярославский, Е. Анархизм в России. – Б. м., 1939. – 121 с. 
4 Рокер, Р. Петр Кропоткин и его творчество [Электронный ресурс] // П. А. 



движению, первым достоверным историческим исследованием 

повстанческого движения Махно, основанным на документах и статистике, 

стала работа М. Кубанина7. 

Первым исследователем анархо-синдикализма оказался М. Раевский, 

изложив в своей работу основы данного течения8. Вслед за ним свою работу 

на ту же тему опубликовал В. Ягов9. 

1960-1980-е гг. С. Н. Канев был первым исследователем, подробно 

изучившим процесс интеграции западноевропейской теоретической 

традиции индивидуализма и анархизма в среде отечественной 

интеллигенции10.  

С начала 90-х гг. открыла новый период, четко обозначив изменения в 

изучении отечественного анархизма в целом, диссертация В. В. 

Кривенького11. Новые достижения и подходы закрепили работы С. Ф. 

Ударцева, обосновавшего оригинальную классификацию течений и 

ответвлений теории анархизма12. 

                                                                                                                                                                                                    
Кропоткин и его Учение: интернациональный сборник. – Чикаго, 1931. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. URL: https://kropotkin.site/sbornik-1931-petr-kropotkin-i-ego-tvorchestvo-1 

(дата обращения: 07. 10. 2024). - Загл. с. экрана. - Яз. рус. 
5 Пирумова, Н. М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М.: Наука, 1972. - 221 с. 
6 Корн, М. Коммунизм Кропоткина [Электронный ресурс] // П. А. Кропоткин и его 

Учение: интернациональный сборник. – Чикаго, 1931. [Электронный ресурс]: [сайт]. - 

URL: https://kropotkin.site/kommunizm-kropotkina (дата обращений: 22. 09. 2024). - Загл. с. 

экрана. - Яз. рус. 
7 Кубанин, М. Махновщина // Махновщина; сост. А. Р. Андреев, С. А. Шумов. – М., 

2005. - 412 с. 
8 Раевский, М. Анархо-синдикализм и «критический» синдикализм. - Нью-Йорк. 

Изд. Федерации союзов русских рабочих, 1919. - 69 с. 
9 Ягов, В. Современный анархо-синдикализм. – М., Ленинград, 1928. – 182 с. 
10 Канев, С. Н. Революция и анархизм: из истории борьбы революционных 

демократов и большевиков против анархизма (1840-1917 гг.) / С. Н. Канев. – М., 1987. - 

327 с. 
11 Кривенький, В. В. Анархистское движение в России в первой четверти XX века: 

теория, организация, практика. – М., 2018. - 429 с. 
12 Ударцев, С. Ф. Эволюция теории анархизма в России в XIX – XX вв. 

(классический и постклассический периоды) [Электронный ресурс] // Труды 

международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П. А. 

Кропоткина [Электронный ресурс]: Вып. №3. - М., 1995. - URL: 

http://oldcancer.narod.ru/150PAK/3-11Udartsev.htm (Дата обращения: 12. 03. 2024). - Загл. с. 

экрана. – Яз. рус. 



Особняком в этот период стоят работы И. В. Аладышкина, 

основательно изучившего историю становления и развития анархического 

индивидуализма, а также анархо-мистицизма, за счет анализа как 

опубликованных, так и неопубликованных архивных материалов1314. 

Довольно подробные работы, посвященные мистическим анархистам, 

начала 1990-х годов издает А. Л. Никитин15. В монографии Никитина 

исследуются духовные связи анархо-мистиков со средневековым рыцарским 

орденом тамплиеров и масонством16. В первом томе своей работы «Орден 

российских тамплиеров» автор подробно раскрывает специфику «Ордена 

света», обозревая его структуру, символику, ритуалы и методы деятельности, 

основываясь на архивно-следственных материалах17.  

В конце XX в. была написана статья А. В. Гордона, в которой тот 

выявляет особенности подхода П. А. Кропоткина. В монографии В. А. 

Маркина, посвященной П. А. Кропоткину, кроме биографии теоретика, 

сведений о его естественно-научной деятельности и анархической работе, 

приводятся выдержки из статей, крупных работ и писем18. 

                                                             
13 Аладышкин, И. В. Из истории петербургских мистических анархистов // История 

Петербурга. – СПб. 2008. - № 4. – с. 61-67.; Аладышкин, И. В. Индивидуалистические 

начала анархизма в Советской России / И. В. Аладышкин // ACTA ERUDITORUM. – СПб., 

2020. - С. 79-87.; Аладышкин, И. В. На «Окраине» общественно-политической жизни 

Российской империи (к истории становления анархо-индивидуализма в первое 

десятилетие XX в.) / И. В. Аладышкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 

СПб., 2009. – Вып. 1. - С. 116-122. 
14 Воспоминания. Об истории мистического анархизма в России [Электронный 

ресурс] // «Путь». – 1993. – № 3. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://v-

nalimov.ru/articles/99/461/ (дата обращения: 21.09.2024). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
15 Никитин, А. Л. Анархо-мистики кропоткинского музея и масонство 

[Электронный ресурс]. // Труды Международной научной конференции, посвященной 

150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. – М., 1995.– Вып. 1: Идеи П.А. Кропоткина 

в философии. с.136–144. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

http://oldcancer.narod.ru/150PAK/1-10Nikitin.htm (дата обращения: 23.09.2024). – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
16 Никитин, А. Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. – М., 

2000. – 342 с. 
17 Никитин, А. Л. Орден российских тамплиеров. Документы 1922-1930 гг.: в 3 т. – 

М.: Минувшее, 2003. – Т. 1. – 417 с. 
18 Маркин, В. Неизвестный Кропоткин. – М., 2002. - 76 с. 



Современная историография внесла значительный вклад в изучение 

анархизма. К исследованиям начала XXI века относится статья З. Р. 

Жукоцкой19, статья К. Рампаццо, посвященая анализу философско-

эстетических граней мистического анархизма на ранних стадиях его 

развития20.. С. О. Зотов проводит анализ гностического инструментария 

«Ордена света»21. 

Среди современных исследований можно выделить статьи Н. И. 

Герасимова. В одной из них автор исследует историю мистического 

анархизма22, в другой делает акцент на идеях А. А. Солоновича, раскрывая 

специфику религиозно-философской концепции мыслителя23. 

Большое значение для изучения махновского движения имеют работы 

А. Ф. Шубина24.  

К исследователям, посвятившим свои работы анархо-

синдикалистскому движению, относятся Н. В. Булавинцев25, а также А. 

Дубовик26. 

                                                             
19 Жукоцкая, З. Р. Философия музыки мистического анархизма Г. Чулкова // 

Свободная теургия: культурфилософия русского символизма. – М.: РГТУ, 2003. – 287 с. 
20 Рампаццо, К. Философско-эстетические грани мистического анархизма (Г. И. 

Чулков и В. Иванов) // Соловьевские исследования. – 2013. – №4. С. 186-192. 
21 Зотов, С.О. Гностические образы в корпусе легенд ордена российских 

тамплиеров // Платоновские исследования. – СПб., 2014. – № 1. – С. 389-414. 
22 Герасимов, Н. И. История мистического анархизма [Электронный ресурс]. – Б. 

м., 2022. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://akrateia.info/istoriya-misticheskogo-

anarhizma-problema-periodizacii/ (23.09.2024). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
23 Герасимов, Н. И. Мистический анархизм А. А. Солоновича (историко-

философский анаиз) [Электронный ресурс]. // Соловьевские исследования. – 2022. – 

№2(74). [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/misticheskiy-

anarhizm-a-a-solonovicha-istoriko-filosofskiy-analiz/viewer (дата обращения: 10.08.2024). – 

Загл. с экрана. – Яз. рус.   
24 Шубин, А. В. Махно и его время: О Великой революции и Гражданской войне 

1917-1922 гг. в России и на Украине. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - 320 с. 
25 Булавинцев, Н. В. Истоки анархо-синдикализма. Анархо-синдикалистский 

интернационал // Евразийский научный журнал. –№5. – СПб., 2018. – С. 25-30. 
26 Дубовик, А. Историческая программа анархо-синдикалистов [Электронный 

ресурс]. – 2020. [Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: https://akrateia.info/istoricheskaia-

programma-anarkho-sindikalistov-1920-goda (дата обращения: 19. 09. 2024). 



Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать 

социальную рецепцию анархизма в рамках исторического развития России 

первой трети XX в. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 1) Рассмотреть теорию всех течений русского анархизма 

рассматриваемого нами периода; 2) Изучить практическое воплощение 

основных идей анархизма; 3) Проанализировать реакцию большевиков на 

деятельность анархистов; 4)Разработать урок, затрагивающий тему данной 

работы. 

Основными группами источниковой базы исследования являются: 

1) Периодическая печать. Для исследования представленной темы 

использовались статьи, опубликованные в различных выпусках газеты 

«Правда», выпускаемой как в Москве, так и в Петрограде, за 1918-1920 гг27. 

Важным источником является ежедневная газета анархистов «Буревестник», 

выпускавшаяся в Петрограде с 1917 по 1918 гг28. 

2) Делопроизводственные документы. Здесь выделяются судебно-

следственные материалы (показания анархо-мистика Е. Н. Смирнова29), 

протоколы заседаний Президиума Петроградского губисполкома30, а также 

военно-политическое соглашение между правительством УССР и армией 

Махно31.  

                                                             
27 «Правда». – М., 1918. – №30.; Петроградсая «Правда». – Петроград, 27 сент. 1919 

г. – №218.; «Правда». М., 19 мая 1920 г. – №107. 
28 Буревестник. – М., 1917. – №12. 
29 Показания Смирнова Е. Н. [Электронный ресурс] – СПб., 23.11.1930. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://lib.sale/istoricheskaya-literatura-

uchebnik/pokazaniya-smirnova-231130-59629.html (дата обращения: 19. 09. 2024). – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. – Имеется печатный аналог. 
30 Протоколы заседаний Президиума Петроградского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов XIII-го созыва // 

Протоколы заседаний Президиума Петроградского губернского исполнительного 

комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов XIII-го созыва, 

1922-1923 гг. – Петроград, 1923. - 278 с. 
31 Военно-политическое соглашение между правительством УССР и армией Махно 

// Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы и материалы. 

Серия: Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.: Документы и материалы / под 

ред.: В. Данилова и Т. Шанина. – М.: Российская политическая энциклопедия» 



3) Публицистика. К данному виду источников относятся труды П. А. 

Кропоткина, написанные заграницей, в которых теоретик развивает теорию 

анархо-коммунизма, обосновывает ее состоятельность32.  

Об анархо-мистицизме мы узнаем из статьи В. И. Иванова33, а также из 

сочинений Г. И. Чулкова34.  

Теоретические основы анархического синдикализма были изложены в 

работах Д. И. Новомирского35; трудах Э. Пато и Э. Пуже36,  а также 

сочинении Г. Максимова37. Для рассмотрения деятельности особого 

движения среди анархо-синдикалистов, махаевщины, было использовано 

воззвание его лидера Я. Махайского38. 

                                                                                                                                                                                                    
(РОССПЭН), 2006. - 1000 с. 

32 Кропоткин, П. А. Великая французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. 

- 580 с.; Кропоткин, П. А. Государство, и его роль в истории. – Женева, 1904. - 75 с.; 

Кропоткин, П. А. Нравственные начала анархизма. – Лондон: Изд. листков «Хлеб и воля», 

1907. - 74 с.; Кропоткин, П. А. Письмо П. А. Кропоткина В. И. Ленину [Электронный 

ресурс]. – Дмитров. 21 дек. 1920 г. // РГАСПИ. - Ф. 2. - Оп. 2. - Ед. хр. 478. – Л. 1-4. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: https://lenin.rusarchives.ru/dokumenty/pismo-pa-

kropotkina-vi-leninu-po-povodu-resheniya-sovetskogo-pravitelstva-vzyat-v (дата обращения: 

09. 08. 2024). - Загл. с. экрана. - Яз. рус.; Кропоткин, П. А. Письмо С. Л. Мильнеру 

[Электронный ресурс] / П. А. Кропоткин. – Дмитров, 6 февраля 1919 // П. А. Кропоткин. 

Письма. [Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: http://oldcancer.narod.ru/Nonfiction/PAK-

Letters91.htm#y1919 (дата обращения: 08. 08. 2024). - Загл. с. экрана. - Яз. рус.; Кропоткин, 

П. А. Речи бунтовщика; вступ. ст. Д. И. Рублёва. – 3-е изд. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. - 184 с.; Кропоткин, П. А. Хлеб и воля. – Лондон, 1902. - 295 с.; 

Кропоткин, П. А. Этика // Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. - 496 с. 
33 Иванов, В. И. Идея неприятия мира и мистический анархизм // Чулков Г. И. О 
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Идеи анархо-индивидуализма были изложены в сочинениях М. 

Штирнера39, О. Виконта40, А. А. Борового41, Л. Черного42. На основе данных 

работ была рассмотрена эволюция идей данного течения. 

Также использовались воспоминания Н. И. Махно, в которых 

подробнейшим образом рассказываются события Гражданской войны43. 

Важными источниками для изучения развития взаимоотношений на 

момент первой трети XX века между большевистской властью и анархистами 

послужили сочинения В. И. Ленина44. 

Особый интерес представляет написанная в 1919 году статья В. М. 

Волина, одного из соратником Махно, в которой тот анализирует отношение 

В. И. Ленина к анархизму, пытаясь проследить как и по каким причинам 

менялось мнение и отношение последнего к идеям различных анархических 

течений45. 

4) Мемуары. Важным источником является сборник мемуаров 

идеолога анархо-синдикализма А. А. Борового46, а также запись встречи В. И. 

Ленина с П. А. Кропоткиным, записанная советским государственным 

деятелем В. Д. Бонч-Бруевичем47. Для понимания послереволюционной 

                                                             
39 Штирнер, М. Единственный и его собственность // Макс Штирнер. Его жизнь и 
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обстановки и деятельности анархистов использовались воспоминания П. Д. 

Малькова48. 

Результаты данного исследования могут быть использованы:  

1) для дальнейшего изучения особенностей и путей развития 

российского анархизма; 

2) при составлении обобщающих курсов по истории политических 

партий и течений, действовавших на территории страны в XX в.; 

3) при подготовке спецкурсов и внеклассных мероприятий по истории 

России второй половины XIX - начала XX в49. 

 

  

                                                             
48 Мальков, П. Д. Записки коменданта Кремля. – М., 1987. – 371 с. 
49 См. Приложение А. 



Основное содержание работы 

В первой главе «Анархический коммунизм Кропоткина» 

рассказывается о том, какой путь в становлении себя как анархиста 

преодолел П. А. Кропоткин, какие идеи были заложены в основе его 

идеологии, и какие изменения они претерпевали со временем. 

Анархический коммунизм сводится к следующему: говоря об 

уничтожении всякой власти и эксплуатации человека человеком, отмене 

законов, порождающих невежество, анархический коммунизм провозглашает 

необходимость создания нового общества, к которому приведут 

революционные радикальные преобразования. Такое новое общество должно 

представлять из себя федерацию самостоятельных общин, существующих на 

началах равенства, взаимоуважения, справедливости и свободы, живущих 

под эгидой обычного права и осуществляющих экономические отношения на 

принципах самоуправления и «прямой демократии», используя систему 

двойной федерации, на основе суммирования потребностей и 

статистического учета. 

Революция 1917 г. не оправдала ожидания П. А. Кропоткина, в связи с 

чем произошел пересмотр некоторых аспектов его теории. Но даже несмотря 

на это, анархический коммунизм все же вытекает из двух источников: 

изучения экономических явлений и их исторического развития и из 

общественного идеала равенства и свободы. 

Во второй главе «Анархо-мистицизм и его идеология в начале XX 

в.» рассказывается о зарождении данного направления анархизма среди 

русской «богемы» в период первой русской революции. Его 

родоначальниками явились прозаик Г. И. Чулков и поэт-символист В. И. 

Иванов, заложив в основу своего учения абсолютную свободу личности как 

исходную точку и конечный идеал. В 1906 г. они сумели объединить 

известных писателей вокруг идеи абсолютной свободы творческого 

процесса. Анархизм и культура тесно переплелись друг с другом, особенно в 

литературе четко слышался призыв борьбы с догматизмом в философии, 



политике морали и религии. Задачу мистического анархизма определяли как 

необходимость вернуться к исходной идее анархии – синтезу личного и 

соборного начал, к общей борьбе людей против «порабощения миром». 

После 1917 г. случился новый взрыв интереса к анархо-мистицизму. 

Яркими представителями анархо-мистицизма в России этого периода были 

А. А. Карелин, А. А. Солонович и Н. И. Проферансов. В 1920 г., вместе с А. 

Белым, А. А. Карелин создает «Орден света» - законспирированную 

организацию, которая сочетала в себе элементы масонства и анархизма. 

Однако какой-либо практической реализации идеи мистического анархизма н 

получили. В 1931 году состоялся судебный процесс над анархо-мистиками, 

которых обвиняли в создании разветвленной сети контрреволюционных 

организаций и пропаганде 

Третья глава «Анархо-синдикализм и его доктрина» повествует об 

основных идейный концепциях данного направления анархизма и истории их 

зарождения. История анархо-синдикализма неразрывно связана с именами П. 

Ж. Прудона и М. Бакунина. Основными теоретиками данного направления в 

России были Г. Б. Сандомирский, Д. И. Новомирский, Б. Н. Крический, В. А. 

Поссе, а также бывшие кропоткинцы. Особенность методов анархо-

синдикалистов проявилось в том, что их борьба с властью отвергает всякий 

компромисс. Анархический синдикализм в виде силы, способной 

осуществить социальную революцию, видит лишь организованно-

экономическое движение, отвергающее парламентскую тактику и принявшем 

в качестве основания своей тактики прямое действие. 

Особым явлением в анархо-синдикализме была «махаевщина», 

основная цель которой заключалась в установлении всеобщего 

экономического равенства, основным средством достижения они видели 

уравнение доходов населения. Главное средство борьбы заключалось в 

заговорах и стачках. Однако, забраковав рабочий класс как основную 

движущую силу революции, она собственноручно свели всю свою 

деятельность на «нет». 



После революции 1917 г. окончательно сформировались анархо-

синдикалистские идеи о немедленной социализации средств производства, 

минуя стадию рабочего контроля. На момент марта 1920 года анархо-

синдикалисты выступили с осуждением многих действий «советского» 

правительства, приобретая новые формы. Это система взглядов, отрицающая 

милитаризм и национализм, а также право партий навязывать свою волю 

обществу или отдельным гражданам. 

Однако революционному синдикалистскому движению так и не 

удалось сформулировать единую и целостную идейную доктрину. Анархо-

синдикализм, как  другие течения синдикализма, по итогу так и остались 

лишь теориями. 

В четвертой главе «Анархический индивидуализм» анализируются 

идеи, заложенные М. Штирнером, и распространившиеся в России в период 

Первой русской революции. Сводятся они к следующему: уничтожению 

государства, оппозиция общества (системы, требующей самопожертвования) 

и союза (позволяющему личности достигнуть полноценности и 

максимального творческого развития). Центральными понятиями выступают 

«Эгоист», «Единственный», «Я». Среди представителей этого направления в 

России, прежде всего, следует выделить теоретиков: А. А. Борового и П. Д. 

Турчанинова (публиковавшего свои работы под псевдонимом Лев Черный). 

А. Боровой доработал идеи, предложенные Штирером. Торжество 

индивидуалистических начал рассматривалось им в тесной связи с успехами 

технического прогресса ив рамках отдаленного социализмом будущего. Л. 

Черный же продвигал теорию «ассоциационного анархизма», призывая к 

немедленной социальной революции и отстаиванию экспроприации, 

систематического террора.  

Кардинальные изменения общественно-политического строя в 1917 г. 

наряду с гражданской войной и первыми социалистическими 

экспериментами задавали совершенно иной социокультурный контекст 



развития анархистского движения, идеи анархо-индивидуализма уступили 

место более актуальным анархо-синдикализму и анархо-коммунизму. 

В пятой главе «Борьба Советской власти против анархистского 

движения» рассматривается восприятие советской властью идей анархизма, 

а также противодействие их практической реализации.  

Чтобы заставить общество идти по намеченному ими пути, анархисты 

решили создать свои вооруженные дружины - «черную гвардию», 

занимающуюся грабежом и разбоями, за счет чего существовала московская 

коммуна анархистов «Дом Анархии». Против данного движения выступили 

ВЧК Москвы и Московской области. Однако на этом деятельность 

анархистов не затухла, а вспыхнула вновь в новой извращенной форме. В 

середине 1919 г. анархисты основали в Москве контрреволюционную 

организацию – Всероссийскую организацию анархистов подполья. Основной 

задачей данной организации было обеспечение бандитов оружием и 

совершение грабежей, террористических актов, вооруженных нападений и 

т.п. Карательные органы Советской власти продолжили свою работу по 

устранению контрреволюционных кадров в обычном порядке. 

На протяжении 1920-х гг. продолжали существовать легальные 

организации анархистов, хотя их деятельность постепенно сходила на нет, в 

результате действий по подавлению оппозиции, в особенности после 

уничтожения большевиками «Набата», махновщины, а также арестов до и 

после Кронштадсткого восстания (ноябрь 1920-середина 1921 гг.). 

Небольшой «ренессанс» анархизма случился в середине 1920-х гг. как 

реакция советской молодежи, разочарованной в новой экономической 

политике и диктатуре пролетариата. Также свою роль сыграла смерть Ленина 

и ослабление власти. Только к 1929 г. власти СССР смогли ликвидировать 

анархизм путем массовых арестов 

  



Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем отметить, что в начале XX 

века анархизм претерпел ряд значительных изменений, что было связано с 

переосмыслением теоретических конструкций, глубокими внутренними 

трансформациями и, как результат, появление ряда новых течений, которые 

более отвечали реалиям времени. 

Одним из течений анархизма явился как раз анархический коммунизм 

П. А. Кропоткина. Его теория содержит в своем названии слово 

«коммунизм», поскольку идеолог видел основы будущего строя в федерации 

городских общин и сельских коммун, образованных на добровольной основе. 

Средством же, способным преобразовать общество, Кропоткин называл 

революцию, которая должна была, как действие созидательное, заложить 

основы для нового развития общества. Однако Великая Октябрьская 

революция, хоть и показала возможность реорганизации сложившегося 

общественного строя путем социалистической революции, все же не смогла 

достичь тех результатов, на которые рассчитывал идеолог.  

Одной из форм развития учения П. А, Кропоткина стал анархо-

мистицизм. Зародившись в культурной среде начала XX в, анархо-мистицизм 

первоначально провозглашал принцип свободы, после приобретая все новые 

краски, провозглашая общественные и политические идеалы. Вплоть до 1931 

года данное направление анархии впитывало в себя разнообразные идеи, 

приобретая все более философский характер. Являясь общественно-

политическим и эстетико-философским направлением, анархический 

мистицизм не смог реализоваться в существующей действительности. 

Не утратил свое влияние анархо-синдикализм, поскольку он более 

всего соответствовал реалиям революций начала XX г. Его сторонники 

предполагали, что путь к анархическому коммунизму ведет через синдикаты 

– самоуправляющиеся профсоюзы, которые ведут жесткую борьбу с 

капиталом, и, в конце концов, выбрасывают капиталистов с производства. 

Популярность анархо-синдикалистов пришла после 1917 г.: были 



окончательно сформированы идеи о немедленной социализации средств 

производства, минуя стадию рабочего контроля. Активно также осуждались 

действия советского правительства, однако, уже в 1920-х гг. многие анархо-

синдикалисты, из-за массовых гонений против анархистов, постепенно 

присоединяются к большевистской партии, отрекаясь от первоначальной 

идеологии. 

Последователи другого течения – анархо-индивидуализма, согласно 

общеанархистским традициям, не создали ни партии, ни сколько-нибудь 

стройного движения. Несмотря на отдельные попытки координации 

деятельности и консолидации сил (прежде всего А. Борового и членов 

издательства «Индивид»), они не создали группы или организации, которая 

бы объединила разрозненные силы сторонников анархо-индивидуализма. В 

отличие от анархистского движения в целом для анархо-индивидуализма 

более приемлемыми оказались различные литературные, интеллектуальные 

формы существования. Последнее, в совокупности с нежеланием 

сотрудничать с иными политическими силами и организациями, только 

усиливало обособленность и замкнутость положения сторонников анархо-

индивидуализма в общественно-политической жизни страны, все более 

удаляя их в область теоретических поисков, слабо связанных с реальными 

событиями.  

После революции 1917 г. стало ясно, что анархизм силен своей 

теорией, но он не смог реализовать себя на практике. Не добившись мирной 

реализации своих идеалов, анархисты стали прибегать к более уродливым 

формам анархической деятельности – террору. Ярким примером тому 

является деятельность «Дома анархии» и «черной гвардии». Вступив в 

открытое противостояние с советским правительством, анархизм в России, 

как одно из социальных течений, фактически было обречено на смерть. 

Практическая деятельность анархических групп и организаций в России уже 

к середине 1920-х годов была сведена на нет, из-за действий в основном 

советских государственных органов.  



В. И. Ленин писал следующее: «И если в России, несмотря на более 

мелкобуржуазный состав ее населения по сравнению с европейскими 

странами, анархизм пользовался в период обеих революций (1905 и 1917 гг.) 

и во время подготовки к ним сравнительно ничтожным влиянием, то это, 

несомненно, следует поставить отчасти в заслугу большевизму, который вел 

всегда самую беспощадную и непримиримую борьбу против оппортунизма» .  

Анархисты и большевики шли к одной цели – построение коммунизма, 

но использовали для этого различные методы. Пока анархисты активно вели 

пропаганду, используя для этого печатные издания, большевики же 

организовывались. 
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