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плавление деревни
БЫЛО ОГРАБЛЕНО 

и ЗАГНАНО В КОЛХОЗЫ. ВСЯ 
ВЛАСТЬ БЫЛА УЗУРПиРОВАНА
номенклатурой, политическая 
полиция ЗАПУГивАЛА ЛЮАЕй 
и УНичТОЖАЛА НЕСОГЛАСНЫХ. 
БЫЛА НАВЯЗАНА ПРиНУДиТЕЛЬ- 
НАЯ РАБОТА ЗА MU3EPHOE 
ВОЗНАГРАЖАЕНие. ВОКРУГ 

НОВЫХ ФАБРиК росли 
НОВЫЕ ГОРОАА. УРОАЛиВЫЕf 
РАБОЧЦЕ ЛАГЕРЯ, ЗАСЕЛЕН
НЫЕ БЫвшими АЕРЕвЕН- 
скими жителями.

t

ПРОГРЕСС ^
U UHA УСТРЦАЛиЗАЦиЯ 

НЕ ТОЛЬКО ПРЕВРАТили 
КРЕСТЬЯН В ЗАКАБАЛЁННЫХ 

РАБОЧИХ, но и привели 
к уничтожению Больших у ч а с т к о в  

Аикой ПРиРОАЫ. В ПЛАНАХ 
У этих СУМАСШЕАшиХ БЫЛО 

ПОВЕРНУТЬ реки ВСПЯТЬ. А их 
АТОМНАЯ ЭЛеКТРОСТАНииЯ 

ПОСЛЕ ВЗРЫВА ЗАРАЗША PAAUAUUEti 
ЧАСТЬ ЕВРОПЫ. У  ВАС, СВОБОДНЫЕ
крестьяне, и у МАтери-прироАЫ 

OAUH ВРАГ -  ШАУСТРиАЛЬНОе 
ОБЩЕСТВО и ЕГО АТРиБУТЫ:

-  ЯАОвиТЫЕ 
ПРОиЗВОАСТВА, 

иентрАлизовАнное г о с у 
д а р с т в о , в л а с ть  денег, 
нигилизм и  ПРОГНиВШАЯ 

КУЛЬТУРА.

' Г

ЭТО ПРАВДА, ЧТО 
НАСТОЯЩАЯ жизнь -  ВНЕ 

гГОРОАА. НУЖНО ОГРАНичиТЬ 
РОСТ ГОРОДОВ. СОГЛАСЕН/
Я САМ ВЗОРВАЛ НВМАЛО ФАБРШ
и госудАРСтвенных учреж
дений от одного только 
хотел бы вас предостеречь-, 

не ПРиЗЫвАйТЕ ГОРОЖАН 
ПОКиДАТЬ ГОРОДА! ЭТО 

НЕ ТОЛЬКО УГРОЗА АЛЯ„ 
ВАШЕГО ОБЩЕСТВА^
, НО и ВРЕД АЛЯ 
„ дикой природы, 

всего 
регионА.



-  извините, 
не прелстАвился,

AUKeUAA ТОР. БЛАГОДАРЯ
млгии и нетРААииионной
ФАРМАКОЛОГШ Я ПРиеЫЛ

к влм из вуаушвго. -  точнее, 
из Польши Э007-Г0 ГОАА.

в польше я выл 
точнее, б у а у  э к о тв р р о р -

UCTOM. Я ЗАЩИЩАЮ 
MATb-ПРиРОАУ. многих  
УВЛЮАКОв Я ОТПРАвШ

на тот свет... 
а  точнее,
ОТПРАвЛЮ.

спокойно, БРАТЬЯf  
поАУМАйте, коль он 

шпион, полез вы он 
вЫСТУПАТЬ и НА севя 
внимАние р

Ш СИЫ Е П ЛУТ!
TPU ПОЛКА f  

С ЮГА С ПУШКАМи!
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у н а с  т у т  иелля телегл
ОТБОРНОГО ЗЕРНА. вОЗЬМиТВ ПОЛОВШУ.

или л а а н о , лее трети, и р а з о Яа Вм с я  
с миром
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^  -  исторический ФАКТ, п р о т о к о л ы  х с ъ в з а а  РКПСВ). м ., ю зз. с . Зй









сАеллем , icaic за  а у малы . 
ЮТОМ К А К О ГО -Ш Б УА Ь  ПРБААТелд 
или АГВНТА ПОСТАвиМ ВО ГЛАВЕ 

э т о й  ШАйт выловим AHAPXUCTOB, 
А Крестьян РАЗОРУЖиМ
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-  U A  A, 
не о б р а щ а е те с ь  
•<o  мне -  "поляк:", 
э т о  неприятно и g

отвРАтительно.
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что*
о, вож е?
-  это Аейет-g  
витально он*
T O O O O t t f

О, ВЛАГОААРЮ \
'т к я  хриетос-спдсительч

ЗА ЭТОТ ААР U3  ААРОВ* \ 
9  зааушу революцию | 

U СТАНУ ГОСУААРеМ I
всея pycu, от вислы



...с этим 
отврАтительным черепом, 
мы в кремле шутим, что 

это  портрет махно , -  хе-хе, 
- неплохо, верно ?

I



- говори/ i



-  может, они 
этого и хотят, но только 

ПОА ВЛАСТЬЮ С АМ О А В РЖ Ц А  
Россия воспрянетf  только мы/ 
мы модернизируем её. осво&о-  

лившись от КРАСНОй ЗАРАЗЫ, мы 
НАЧНЁМ МАССОВО ЖСПОРТиРОВАТЬ

А



Я вО всём
согллсен С В А Ш ,  

господин генерАл. народ 
следует взять за шиворот, -  
особенно в России. инАче они 

оеленятся и того и гляди обвалят ] 
производство. А  КАДРЫ, то есть 
^элиты, - это, конечно, сАМое 

глАвное.

Г " '  'с'и"1 ...Господин ГЕЯЕйИ/*“7IиелругЛ ,v (саютгнгепи/
Л ............■-----------------------------------------------------------------------------------





ПАТЕНТОВАННАЯ МАХНОВСКАЯ СХЕМА ВОЯ:

Л. ПРОВОКАииЯ, иМЦТАЦиЯ АТАШ . 
► TA4AHKU ОСТАЮ ТСЯ В ТЫЛУ.
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ЭТО  ГЛАвАРЬ КРАСНЫХ
собственной персоной я похитил его, 
но в степи нлскочили на еелых, и они 

перехвАтили мой троярей.

-  ПРЕКРАСНО *
СПАСивО, ТОвАРищ f

теперь, к о г д а  эти двое 
у меня в р у к а х , Будем игрлть 

пожёстче.



t п о сл е  и сч е зн о в е н и я  л и кв и д А то р А  м л х н о в и ы  О Б м еняли  ленинл н а  оя=>ииилльное признлние и  г а р а н -  
тии  н е зл в и си м о сти  и х  р е сп увли ки  о т  Б ольш еви ков , Б ольш ое  к о л и ч е с тв о  о р у ж и я  и  Б о еп р и п л со в , А в А  в а г о н а  в о л к и  
и  о свО Б О Ж А ен и е  в с е х  л р е ст о в л н н ы х  А н л р хи сто в . к  н в с ч а с т ь ю , о св О Б О ж д ё н н ы й  ленин еще р а з  д о к а з а л , ч т о  о н  
ве р о л о м н ы й , м сти тел ьн ы й , с о в с е м  н е  кл л с сн ы й  г о в н ю к  в е з  к л а с с а  ст. н. Б е с к л л с со в ы й  го в н ю ю . ленин еще не р а з  
всп ом и н А л , ч т о  гл А вн ы м и  вРАГАМ и с о в е т с к о й  в л А сти  я в л я ю т с я  н еп р ед скА ЗУ ем ы е , ЗА М А ски ровА н н ы е , 
п о д р ы в н ы е  эл е м е н ты  и з  Польши, г о в о р я т , ч т о  н а  см е р тн о м  о д р е  о н  к р и ч л л ' н у , ли кви д л то р , ПОГОАи-и «



А теперь серьёзно: 
Махновщина действительно существовала!

В массовом историческом сознании гражданская война в России 
(1918—1921)1 воспринимается как битва двух сил — защитников 
помещичье-капиталистической царской России, с одной стороны, 
и сторонников коммунистического государства — большевиков, с 
другой. В общепринятой символической цветовой схеме — это война 
белых и красных. Однако существовала и третья, незаслуженно забытая 
военная и общественная сила, которая сражалась и с белыми, и с 
красными — иногда их называли зелёными2. Это были разнообразные 
крестьянские бунты, направленные как против старой царской власти, 
так и против (чаще всего) новой, большевистской власти. Одним из 
самых больших восстаний в центральной России было восстание в 
Тамбовской губернии, так называемая «антоновщина» (1920-1921 
гг.) — спровоцированное продразвёрсткой вооружённое восстание 
под предводительством А. С. Антонова. Вторым, более мощным 
и жизнеспособным, была махновщина в Украине3. Махновщиной 
называли безгосударственную анархическую «республику» 
с добровольческой армией и с поддержкой революционного 
крестьянства4. Махновская «республика» (называемая также 
гуляйпольской) занимала большую территорию между низовьем 
Днепра и Азовским морем, с населением около двух миллионов 
человек, с самой плодородной землёй в Украине и несколькими 
важными железнодорожными узлами. Республика какое-то время 
выпускала свою валюту5. Столицей республики было село Гуляй- 
Поле6. Название «махновщина» происходит от фамилии вождя этого 
восстания, атамана повстанческой армии — украинского анархиста 
Нестора Ивановича Махно, бедняцкого сына из Гуляй-Поля, который 
с восьмилетнего возраста батрачил, работал пастухом и наёмным 
работником.

1 Хронологические рамки Гражданской войны — 
вопрос очень дискуссионный. Но это касается, 
прежде всего, времени её окончания (тут называли 
и называют года 1920, 1921, 1922 и 1923). По 
вопросу о времени начала гражданской войны 
принципиальных разногласий нет: это октябрь- 
ноябрь 1917 г. Уже в это время вовсю шли бои 
между сторонниками и противниками советского 
блока, правда, пока лишь в отдельных регионах 
страны.

2 Сторон в Гражданской войне было не две и не три, а 
много. Например, в Украине, помимо красных, белых 
и махновцев, были еще сторонники украинского 
самостийничества. Действовавшие совершенно 
самостоятельно и воевавшие одновременно против 
трех других главных сил —  равно как каждая 
из этих других сил точно так же воевала против 
всех остальных, пусть и не всегда в одно и то же 
время. Для бывшей Российской империи в целом 
совершенно отдельно от белых стояла враждебная 
и им, и красным сила демократии (блок «правых 
социалистов» и «левых» демократов), собственно, 
и начавшая гражданскую войну в по-настоящему 
больших масштабах, т. е. Комуч (Комитет членов 
Учредительного собрания), Народная армия Комуча 
и поддерживавший их Чехословацкий корпус.

3 В сколько-нибудь серьёзных работах по 
истории махновцев обычно не причисляют к 
«зелёным». Хотя бы потому, что махновцы имели 
собственные цели, программу, — далеко не во всём 
совпадающие с не до конца сформулированными 
взглядами «зелёных». Мелочь, но всё-таки: 
махновцы имели собственные знамёна чёрного 
цвета, так что гораздо логичнее называть их 
не «зелёными», а «чёрными». Наконец, сами 
махновцы никогда не называли себя «зелёными», 
равно как и их красные, белые и сине-жёлтые 
(украинские) противники никогда не называли их 
так.

4 Очень важный момент, на который многие 
не обращают внимания: махновщина — это 
не крестьянское движение. Махновщина — 
крестьянско-рабочее движение.

5 Это исторический миф, которому нет ни 
одного документального подтверждения. Зато 
есть множество приказов махновской армии, 
воспоминаний махновцев и тех, кто жил на 
подконтрольной махновцам территории, 
свидетельствующих о том, что махновцы допускали 
свободное обращение любых денежных знаков.
Для появления мифа о «махновских деньгах» 
основанием стало лишь то, что иногда на денежных 
купюрах ставились штампы с махновскими 
лозунгами. По своему содержанию эти надписи 
были отчасти агитацией, отчасти — чем-то вроде 
«троллинга», как сейчас сказали бы. Но это ещё не 
повод говорить о «махновской валюте».

6 Гуляй-Поле никто и никогда не объявлял 
столицей махновской «республики». Это большое 
село (или маленький город) иногда было местом 
пребывания высших военно-политических органов 
махновщины. А иногда не было. Очень характерно, 
что в октябре-декабре 1919 г., когда махновцы 
контролировали Гуляй-Поле, местом пребывания 
руководства повстанчеством были города 
Александровск (ныне Запорожье) и Екатеринослав 
(ныне Днепр). Так что они имеют не меньше 
оснований претендовать на статус «столиц».
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7 С октября 1918 г. по август 1921 г. Махно был 
ранен не менее 20 раз.

Украинский Робин Гуд
8 Покушение на начальника местной полиции 
совершили другие гуляйпольские анархисты, 
причём уже после ареста Махно. Сам Махно 
участвовал в покушениях на стражников — это 
низший полицейский чин в сельской местности.

Махно был смелым командиром, хорошим стратегом и тактиком, 
что признавали даже его враги. Непосредственно на поле боя, 
командуя войсками, он был 12 раз ранен7. Этот невысокий человек с 
пронзительным взглядом, несмотря на относительную молодость, стал 
легендой ещё во время гражданской войны. Повстанцы и крестьяне 
называли его «Батько» — в казацкой традиции это было обиходным 
прозвищем атамана. Уважение и почёт на родине Махно заслужил 
в ранней юности. Ещё юношей, во время революции 1905-1907 гг., 
он вступил в анархическую группу «Союз вольных хлеборобов» и 
вместе с её членами участвовал в покушении на начальника полиции8 
и экспроприациях. В 1908 г. он был арестован за убийство чиновника 
военной управы9, приговорён к повешению, но потом смертную казнь 
заменили на бессрочную каторгу. В Бутырской тюрьме Махно показал 
себя как непокорный заключённый, неоднократно пытавшийся 
сбежать10. Карцер и кандалы были его постоянными спутниками. В 
заключении он заболел туберкулёзом11. Февральская революция 1917 
г. освободила Махно, отсидевшего девять лет. Вернувшись домой в 
Гуляй-Поле, Махно активно занялся организацией местных крестьян 
и рабочих. Он организовал отделение крестьянского союза, местный 
Совет и деревенскую коммуну. Стал председателем Гуляйпольского 
крестьянского союза (оставался им и после реорганизации Союза 
в Совет рабочих и крестьянских депутатов12). В августе 1917 г., в 
качестве председателя Совета, собрал всех местных землевладельцев 
и отобрал у них все бумаги на земли и хозяйственные постройки. 
После чего предложил уравнять всех в правах на землю: и богатых 
землевладельцев, и бедных крестьян, и безземельных батраков13. 
Совет проголосовал за предложение Махно, и вся земля была 
поделена поровну между желающими её обрабатывать. Так началась 
четырёхлетняя эпопея махновщины. Год спустя Махно собрал 
и вооружил первый партизанский отряд для борьбы с немецко- 
австрийскими оккупантами.

Воины чёрного знамени

Махновская армия, называемая также повстанческой, началась 
с относительно небольшого отряда. Он сражался с немцами и 
австрийцами, которым Ленин отдал эту часть Украины, подписав 
Брестский мир, а также марионеточным правительством гетмана 
Скоропадского. Со временем обрастая славой и захватывая оружие, 
отряд разросся до размеров настоящей армии, в отдельные моменты 
насчитывающей до 40 тысяч бойцов. Вступали в неё в основном 
украинские крестьяне и дезертиры из белых и красных армий. Местное 
население симпатизировало Махно и тянулось в его армию благодаря 
желанию защититься от очередной власти, которая приходила извне 
и несла с собой террор, грабёж и угнетение. Приход немцев, а затем 
возвращение белых означало реставрацию крупного землевладения 
и наказание за раздел земли. Немцы и австрияки нещадно грабили 
Украину, вывозя железной дорогой всё что можно. Власть большевиков 
означала беспредел ЧК и принудительную коллективизацию, которая 
не нашла поддержки у крестьян. Большевики, как и помещики, 
использовали крестьян на многочисленных принудительных работах. 
Одной из самых тяжёлых работ была рубка леса. Как только Красная

9 Арестован за принадлежность к группе 
анархистов, участие в грабежах (экспроприациях), 
покушение на двух стражников и участие в 
убийстве крестьянина Андрея Гуры (член группы, 
обвинённый в предательстве и убитый за это 
анархистами). На суде покушение на стражников 
осталось недоказанным, так что осудили по 
остальным пунктам обвинения (любопытно, что 
к убийству Гуры Махно причастен-то и не был, 
а вот в стражников действительно стрелял). Про 
«убийство чиновника военной управы» писал 
Н. В. Герасименко, но пользоваться его книжкой 
«Батько Махно. Мемуары белогвардейца» 
никому не советую. Даже не потому, что эта 
книжка есть антимахновская агитка, а потому, 
что она наполнена массой выдумок, ни на чём не 
основанных. Например, про этого «чиновника» или 
про то, что Махно был учителем.

10 Известно об одной попытке Махно бежать, 
это было вскоре после ареста в 1908 г. О других 
попытках побега, тем более из Бутырской тюрьмы, 
никому, кроме Герасименко, не известно. Другое 
дело, что Махно участвовал во всех тюремных 
протестах в числе других заключенных —  и в  этом 
смысле он ничем не выделялся из общей массы.
Об этом прямо писал в своих воспоминаниях Пётр 
Аршинов, который сидел в Бутырской тюрьме в 
одно время с Махно (но не в одной с ним камере): 
«В обстановке каторги он ничем особенным не 
отличался от других, жил, как и все прочие, —  
носил кандалы, сидел по карцерам, вставал на 
поверку. Единственное, что обращало на него 
внимание —  его неугомонность. Он вечно был в 
спорах, в расспросах и бомбардировал тюрьму 
своими записками. Писать на политические и 
революционные темы было у него страстью».

11 Махно не просто заболел туберкулёзом — 
в октябре 1911 г. в связи с этой болезнью ему 
удалили одно лёгкое.

12 Крестьянский союз был преобразован в Совет 
крестьянских депутатов в начале августа 1917 г. 
Совет рабочих депутатов существовал независимо 
от него с марта 1917 г. Их объединение в Совет 
рабочих и крестьянских депутатов произошло в 
конце августа 1917 г.
Помимо уже названного, Махно стал 
организатором и первым председателем местного 
профсоюза. Его полное название — Гуляйпольский 
союз рабочих-металлистов, деревообделочников и 
других профессий.
Также в конце августа 1917 г. Махно стал 
председателем местного Комитета защиты 
революции (КЗР). Этот орган был создан для 
борьбы с контрреволюционным выступлением 
генерала Корнилова. В борьбе с корниловщиной 
КЗР, конечно, не участвовал (мятеж генерала 
происходил далеко от Гуляй-Поля), но именно 
по решениям КЗР были совершены разоружения 
буржуазии и помещиков в Гуляйпольской волости и 
санкционирован захват крестьянами земли крупных 
собственников. То есть то, о чём говорится дальше 
в тексте.

13 На самом деле, Махно был лишь первым 
среди равных, что он сам всегда подчёркивал 
в своих воспоминаниях. Не «я собрал», а «мы 
(Совет) собрали», не «я отобрал документы на 
землю», а «крестьяне отобрали документы и 
установили контроль над сельхозинвентарем» 
и т.д. Махновщина — это не действия Махно, а 
движение огромных масс трудящихся, в котором 
Махно —  не более чем самая заметная, известная и 
харизматичная фигура.
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14 Большевики говорили что-то в этом смысле — 
но делали иное, совершенно противоположное. 
Большевистская политика в отношении рабочих 
носила репрессивный характер и подразумевала 
одно: выжать из рабочего класса максимум, чтобы 
удерживаться у власти и укреплять свою диктатуру. 
Если во время Гражданской войны это ещё можно 
было объяснить необходимостью открытой борьбы 
против белой реакции, то начиная с 1920-1921 гг. 
оправдать антирабочую политику большевистской 
власти стало невозможно, и с этого времени 
страна вступила в полосу постоянных массовых 
забастовок и других форм сопротивления со 
стороны рабочих. Если говорить о махновском 
движении, то в официальных документах 
махновцев, в их агитационных листовках и 
газетных статьях, в выступлениях делегатов 
махновских съездов —  постоянно идёт речь об 
антирабочем (и антикрестьянском) характере 
большевистской власти.

Ну, не только из ж/д составов, также со складов.

16 Это опять повторение Герасименко и советской 
пропаганды. Во-первых, официально не давалось 
никогда таких разрешений. На практике в первые 
месяцы махновщины грабежи были, и на них 
закрывались глаза. В дальнейшем, с первых 
месяцев 1919 г., грабежи очень жёстко пресекались, 
и если совершались, то вопреки требованиям 
махновского руководства. Согласно приказам 
махновских войск, тех повстанцев и местных 
жителей, кого обнаруживали во время грабежа, 
расстреливали на месте. Во-вторых, в том, чтобы 
пришедшие в город крестьяне с винтовками 
ограбили магазин или склад, нет ни малейших 
следов восстановления справедливости, что бы под 
этим ни понималось. Те, кто оказался с оружием 
и те, кто оказался с быстрой реакцией, что-то 
прихватят для себя (сколько смогут унести), а 
для всех остальных ситуация только ухудшится 
или, в лучшем случае, не изменится. Махновское 
руководство это прекрасно понимало. Поэтому при 
захвате городов с их складами и прочим добром 
это самое добро (продукты, вещи, деньги и так 
далее) организованно раздавалось населению, 
как правило, через аппарат профсоюзов или через 
комендатуры Революционно-повстанческой армии 
Украины (РПАУ); часть трофеев передавалась 
в больницы, детские приюты и подобные 
организации, жители и сотрудники которых и не 
могли бы ничего для себя награбить. В-третьих, о 
ломбардах. В ломбард идут не от хорошей жизни, 
а от отсутствия другой альтернативы, от нищеты. 
Разрешить крестьянину с винтовкой ограбить 
ломбард —  это значит разрешить крестьянину с 
винтовкой ограбить и без того нищего городского 
рабочего. Поэтому все известные приказы РПАУ, 
в которых идет речь о ломбардах, одинаковые: 
приказы разрешали рабочему населению 
бесплатно забирать из ломбардов свои вещи (по 
предъявлении квитанции); всё остальное, т.е. вещи 
буржуазии и вещи, владельцы которых не явились 
за ними (умерли, уехали), распределялось среди 
нуждающихся — уже названным способом (через 
профсоюзы и / или комендатуры).

17 По слухам, причём в воспоминаниях Махно 
и его ближайших товарищей такого не упоминалось.

18 Сами себя они обычно называли — 
Вольные безвластные Советы.

или Добровольческая армия занимала территорию, у крестьян сразу же 
реквизировали зерно, лошадей и скот, а самих крестьян пытались силой 
забрать в солдаты. Это было самым сильным ударом. Проводившаяся 
с 1918 г. жестокая большевистская политика продразвёрстки привела 
весной 1921-го к голоду на громадной территории России и Украины, 
в результате которого погибло порядка семи миллионов человек.

Историк Ричард Пайпс писал: «Ни в одной статье или выступлении 
главы партии и правительства в тот период нельзя встретить 
ни слова сочувствия миллионам его подданных, гибнущих от 
голода. Действительно, можно предположить, что народное горе 
с политической точки зрения было ему вполне на руку, поскольку 
голод настолько ослабил крестьянство, что «изгонял саму мысль 
о крестьянской борьбе», и «усмирял» деревню даже быстрее, чем 
отмена продразверстки». Большевики видели в пролетариате больших 
городов своё будущее и предоставляли им всяческие привилегии за 
счёт крестьян14. В Украине, в отличие от России, создание новых 
большевистских структур шло тяжело и натыкалось на повсеместное 
сопротивление, поэтому Ленин воспринимал Украину как враждебную 
страну, которую нужно победить. Кроме того, в Украине того времени 
хватало всевозможных банд с их самозваными атаманами, целью 
которых был чистейший грабеж. Крестьяне того периода жили под 
постоянной угрозой, что их землю отнимут, имущество реквизируют, а 
их самих накажут или ограбят. И именно в Махно они видели спасение. 
«Наш Батька», как называли его местные, старался поддерживать 
хорошие отношения с крестьянами, расстреливая за грабёж и 
запрещая отбирать лошадей, нужных для полевых работ, без замены 
на своего коня, пусть и измученного. На фоне непрекращающихся 
грабежей крестьяне увидели в Махно и его повстанческой армии свою 
защиту, поэтому охотно помогали ему с лечением раненых, постоем 
и снабжением. Взамен они получали сахар, текстиль, промышленные 
товары и т.д., экспроприированные из железнодорожных составов15. 
Для молодых крестьян легендарность махновской армии была 
магнитом, втягивавшим их в военно-революционные приключения. 
Некоторых притягивала возможность разжиться трофеями во время 
реквизиций собственности буржуа и дворян, которые проводили 
махновцы. После взятия поддерживавшего белых города крестьянам 
соседних деревень разрешали грабить награбленное буржуями доб
ро — магазины, ломбарды, склады провианта и арсеналы16. Это было 
махновским искоренением неравенства и актом справедливости. 
То же происходило при занятии дворцов и поместий. Махновцы 
не брезговали экспроприацией банковских касс. После удачных 
операций часть армии с трофеями возвращалась по своим 
деревням, растворяясь на территории. Крестьяне прятали оружие и 
возвращались к обыденной жизни, ожидая очередного сигнала. Это 
было естественное и удивительное возрождение старых казацких 
традиций времён Запорожской Сечи XVI-XVII вв. Тогдашние 
легендарные казаки тоже были анархичным, в какой-то степени 
эгалитарным сообществом крестьян-воинов, гордых, вольных, 
ценящих свободу. Они самоорганизовывались по образцу военных 
отрядов для обороны или грабежа. В условиях начавшегося в 1917 году 
революционного хаоса, в обстановке крушения империи, невзирая 
на 200 лет интенсивной русификации, миф о вольных казаках снова 
стал реальностью. Сам Махно неоднократно говорил о своих планах 
возрождения Запорожской Сечи17.

Общественно-экономической жизнью республики занималось 
местное низовое самоуправление — советы анархо-махновии18. В 
отличии от большевистских, махновские советы не стремились к уста-



Нестор Махно в Гуляй-Поле 
New York Public Library

новлению постоянной политической власти и не имели политических 
прерогатив. Они были инструментом волеизъявления местных общин 
по экономическим и производственным вопросам. Эти специфические 
безвластные советы были гордостью махновщины и являлись 
примером практического применения анархистской идеологии 
(по Кропоткину). Советы устанавливали контакты между собой и 
создавали следующую ступень регионального самоуправления.

Благодаря реквизиции земель у землевладельцев, дворянства и 
церкви безземельные крестьяне получили землю, а малоземель
ные — увеличили свои наделы. Создавались также добровольные 
коллективные хозяйства бедноты19.

Авангардом махновщины, формирующим идеологическую 
платформу, были объединившиеся вокруг Махно анархисты, которые 
стягивались сюда со всей Украины и России, уходя от красного и белого 
террора. Также чувствовалось влияние социалистов-революционеров 
(эсеров)20, главных застрельщиков Февральской революции 1917 года. 
Главным идеологическим и пропагандистским центром был Военно
революционный совет21 при штабе Махно. Он был махновским 
вариантом Совета солдатских депутатов22. В совет входило около 
200 членов23, но его состав не был неизменным. Председателем был 
знаменитый фанатичный анархист, Всеволод Волин24 — важная 
личность в истории махновщины. Решениям совета подчинялись 
все, включая Махно. На практике, однако, он пользовался большим 
авторитетом как отважный и хороший командир, инициатор всего 
движения, и вследствие этого обладал неформальной, но всё-таки 
реальной властью, иногда не исключавшей диктаторских решений. 
Это, однако, не вызывало склок между товарищами25 по причине того 
же авторитета Махно. В перерывах между военными действиями 
Махно не вмешивался в действия Совета, соглашался с его решениями, 
отдаваясь отдыху (он любил выпить и потанцевать), семейной жизни 
и даже работе в поле26. В компетенцию Совета входили оперативные 
и административные решения, разведка27, агитация и культурно
просветительская деятельность. Также Совет обладал правом созыва 
крестьянских съездов и митингов, издавал газеты — «Набат»28, пар-

19 В создававшиеся анархистами и левые эсерами 
сельскохозяйственные коммуны шли
не только бедные крестьяне, но и «обычные»
(из большинства) крестьяне-середняки.
По имеющимся сведениям, в первые пару месяцев 
после создания в эти коммуны вступали до 10% 
жителей «махновских» сел.

20 В реалиях Гражданской войны были две 
независимые друг от друга эсеровские партии — 
собственно партия эсеров (ПСР) и партия левых 
эсеров (ПЛСР). В махновском движении
в 1918-1919 гг. принимали очень активное участие 
именно левые эсеры, а «просто» эсеры были, 
скорее, враждебны повстанчеству.

21 Военно-революционный совет (повстанцев- 
махновцев), или сокращенно Военно
революционный совет (BPC). Этот орган 
существовал с февраля 1919 г. до января
1920 г. Позже, с мая 1920 г. и до лета 1921 г., таким 
главным центром стал Совет революционных 
повстанцев (махновцев) — СРП. Функции BPC 
не ограничивались идеологией и пропагандой.
Об этом ниже.

22 При создании BPC в него были избраны по 
одному представителю от волости, т.е. от крестьян 
и рабочих, и представители повстанческого 
штаба. Несколько позже, весной 1919 г., BPC 
пополнили представители повстанческих частей 
(полков). Осенью 1919 г., когда махновцы 
монопольно (без большевиков и их «советской» 
власти) контролировали огромную территорию
на Екатеринославщине и в Северной Таврии, 
в BPC были избраны представители городских 
рабочих. То есть ВРС — это аналог Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских (повстанческих) 
депутатов целой области. Соответственно, 
функции ВРС — решение общих социальных и 
экономических вопросов в масштабах региона.

23 Численность ВРС при создании —  несколько 
десятков человек, после последних дополнительных 
выборов в начале ноября 1919 г. его численность 
действительно увеличилась до двух сотен. В СРП 
все время входило человек 10-12, но его состав 
тоже не был неизменным. Важное отличие: ВРС 
избирался трудящимися и повстанцами, а СРП 
сначала был избран совещанием руководства РПАУ, 
а затем его состав менялся путем кооптации новых 
членов.

24 Некоторое время председателем ВРС был Волин, 
с августа до ноября 1919 г. В другие времена были 
другие председатели. Кстати, не все они были 
анархистами, первым главой ВРС был левый эсер 
Иван Чернокнижный, какое-то время — левый эсер 
Фома Шпота, последним председателем (с конца 
ноября 1919 г.) стал Лащенко, то ли левый эсер, то 
ли анархист (сведения разные).

25 Разногласия между Махно и командирами РПАУ, 
с одной стороны, и ВРС, с другой стороны, всё-таки 
возникали. Иногда очень серьёзные. Именно из-за 
одного такого разногласия Волин ушёл с должности 
председателя ВРС.

26 О том, что Махно после апреля 1918 г. занимался 
какими-либо работами в поле, сведений нет.

27 Разведка — дело чисто военное, поэтому, как 
и положено, отдел разведки и контрразведки 
существовал при штабе РПАУ (как бы махновские 
формирования ни назывались до принятия названия 
РПАУ в августе 1919 г.).

28 Газета «Набат» действительно была «партийным» 
органом анархистов, Конфедерации анархических 
организаций Украины «Набат», и именно поэтому 
она не имела никакого отношения к ВРС. На 
махновской территории в разное время выходили 
также чисто анархические («партийные»)
газеты «Гуляйпольский набат», «Анархист- 
повстанец» (в Полтаве), «Вольный Бердянск», 
«Екатеринославский набат».



29 Фактически органом ВРС в 1919 г. и СРП в 
1920 г. был «Путь к свободе». В разное время 
эта газета имела такие подзаголовки: «орган 
революционных повстанцев и войск имени Батько 
Махно», «орган революционных повстанцев 
и Гуляйпольского Союза Анархистов», «орган 
революционных повстанцев Украины», 
«ежедневная газета революционных повстанцев 
Украины (махновцев)», «орган революционных 
повстанцев (махновцев)». Кроме «Пути к свободе» 
при непосредственном участии ВРС издавались: 
газета «Известия Военно-революционного совета 
Гуляйпольского района» (март-апрель 1919 г.), 
газета на украинском языке «Шлях до волЬ> 
(ноябрь-декабрь 1919 г.), газета «Голос махновца» 
(ноябрь 1920 г., совместный орган харьковских 
анархистов и культурно-просветительского отдела 
СРП). Были также некоторые местные махновские 
газеты, например, «Известия революционных 
войск имени Батьки Махно» в Бердянске 
и «Повстанец» в Мелитополе.

. 30 Первый раз встречаю подобное.

31 Выше уже сказано, чем занимался ВРС.
Называть оказание материальной помощи 
населению «разделом награбленного» может только 
какой-нибудь Герасименко. Пехота

32 Решения об активных или пассивных операциях 
армии всегда и везде принимал и принимает штаб 
и командный состав армии, а не гражданский 
орган. Так было и в махновском движении. ВРС не 
принимал решений по военным вопросам.

33 В разное время по-разному. В 1919 г. основу 
армии составляла пехота. В 1920-м большую часть 
года — конница.

34 Это формирование называлось пулемётный 
полк, его командиром был анархист Фома Кожин. 
В разное время в полку насчитывалось от 100 
до 700 пулеметов на тачанках. Пулемётный полк 
был одним из нескольких десятков полков РПАУ, 

^  £  поэтому называть его «типичным» нельзя, хотя 
такая концентрация пулемётов и их сведение в 
самостоятельную боевую единицу действительно 
уникальны. Типичным был способ передвижения 
махновской пехоты на тачанках.

35 В пехотных полках не каждая тачанка была 
оборудована пулеметом.

36 Объявлялась добровольная мобилизация 
трудящегося населения. В том же Гуляй-Поле 
почти треть населения составляли рабочие, 
которые участвовали в махновском движении точно 
так же, как крестьяне. Несмотря на декларации, 
эта «добровольная мобилизация» (она проводилась 
только весной 1919 г.) имела принудительный 
характер, т.е. в повстанческие части (тогда они 
назывались Третья Заднепровская бригада и 
входили в состав Красной армии) набирали не 
добровольцев, а всех, кто подходил по возрасту 
и состоянию здоровья, —  желание служить или 
не служить никого не интересовало. В остальное 
время (кроме весны 1919-го) —  да, махновские 
части пополнялись добровольцами.

37 10 тысяч —  это низшая, а не средняя оценка 
численности махновской армии. Средняя —  где-то 
15-25 тысяч. Максимальная — 80 тысяч, а не 40.

38 Эти партизанские хитрости относятся ко времени 
борьбы против германо-австрийцев и власти 
гетмана Скоропадского, то есть к лету-осени
1918 г. Позже, когда под руководством Махно 
действовали многие тысячи бойцов, надобность 
в таких операциях исчезла.

39 Начало Гражданской войны — это конец 1917 г. 
Первый союз махновцев с большевиками —  это 
февраль-июнь 1919 г. Совершенно разные времена. 
Ко времени заключения этого первого союза с 
большевиками махновцы действительно вели борьбу 
против петлюровцев. Но эта борьба— очень короткий 
эпизод в истории махновщины: всего 2-3 месяца 
из истории движения, воевавшего более трёх лет.

тайный орган анархистов, и «Известия революционных войск 
имени Батьки Махно»29. Также печатались листовки и агитационные 
плакаты. Пропагандой занималось большинство сельских учителей. 
Митинги на сельских площадях были ареной пламенных речей; на 
них блистал красноречием Волин. «Братва», как иногда называли 
совет30, организовывала экспроприации и раздел награбленного 
среди местного населения31, а также принимала решения об активных 
операциях армии32.

Армия Махно была в своей основе добровольческой и преимущест
венно состояла из кавалерии33, хотя были отряды пехоты и артиллерии 
(около 50 пушек). Наиболее типичным для махновцев был полк 
тачанок34, насчитывавший, по некоторым данным, до 800 повозок. 
Это обеспечивало необычайную для тех времён мобильность (марш- 
броски по 60-100 вёрст в день) при внушительной огневой мощи — на 
каждой тачанке была установлен пулемёт «Максим»35. В боях в степи 
армия действовала на высоте. Махно следил за тем, чтобы никто 
не пользовался никакими преимуществами власти, придерживаясь 
подчёркнуто анархического равенства. Численность армии была 
непостоянной, в зависимости от ситуации объявлялись местные, 
временные и, что важно, добровольные мобилизации крестьян36. 
В этом было отличие от большевиков и белых, которые проводили 
принудительную мобилизацию. Махно же призывал крестьян 
присоединяться ради их собственных интересов. Численность 
армии составляла в среднем 10 тысяч человек, но в некоторые 
периоды вырастала до сорока тысяч37. Слава и уважение, которой она 
пользовалась у местного населения, привела к тому, что вступления 
в ряды махновцев ожидала многотысячная очередь безоружных 
резервистов. На место погибших приходили новые люди. Махно и 
его товарищи не раз прибегали к военной хитрости, подбираясь к 
противнику то под видом свадьбы, то под видом похоронной процес
сии, то переодевшись в мундиры врага38. Бывало, что они инкогнито 
присоединялись в качестве добровольцев к отрядам, разыскивавшим 
«банду Махно», а затем, воспользовавшись неожиданностью, 
ликвидировали противника.

Кровавый разрыв

Во время гражданской войны союз махновцев с большевиками в 
войне против белых и петлюровцев вначале держался39, но со временем 
расхождение во взглядах и конфликты начали нарастать. До середины
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1919 года Ленин обдумывал признание автономии махновщины40. 
Высокомерная и лживая политика большевиков всё больше 
демонстрировала диктаторские и тоталитарные амбиции этой партии. 
В первую очередь — продразвёрстка, ложившаяся непосильным 
грузом на плечи крестьян. На реквизированных помещичьих землях 
большевики организовывали совхозы. В этой ситуации либертарные 
лозунги Махно находили в деревне всё больше сочувствующих. 
Местные съезды анархо-махновии принимали резолюции о разрыве 
с комиссарами и прекращении на их территории власти советов в 
их большевистском варианте. В ответ на это большевики начали без 
суда и следствия арестовывать и казнить донских казаков41, чтобы 
сломить их независимый дух. Часто на местах приказы из центра 
исполняли с чрезмерным рвением. В некоторых городах ЧК захватила 
власть в советах путём прямого запугивания рабочих. Для Махно 
и сплотившихся вокруг него анархистов это было однозначным 
предательством идеалов революции. 1 августа 1919 года Махно издал 
приказ №1, в котором призвал уничтожать комиссаров и буржуазию42. 
Махно объявил, что будет расстреливать на месте любого, кто посмеет 
организовать ячейку коммунистической партии43, и подчеркнул — 
«сколько большевики будут терроризировать народ при помощи 
ЧК, столько мы будем сражаться с ними как с контрреволюцией»44. 
Махновцы в союзе с петлюровцами45 жестоко громили армейские 
части коммунистов, отступавших из Крыма и района Одессы на север. 
Таким образом они добыли много лошадей и оружия. Махно охотно 
принимал пленных, желающих вступить в повстанческую армию. 
Окружив две красные бригады, махновцы разбили их и расстреляли 
многих командиров и комиссаров. Тем временем с востока 
надвигалась огромная белая армия под предводительством генерала 
Антона Деникина. Первые столкновения с ней были для махновцев 
очень болезненными, особенно встреча с тяжёлой артиллерией на 
бронепоездах. Махно скорректировал тактику, избегая сближения с 
железными дорогами. Махновцы при помощи тачанок молниеносно 
перебрасывали пехоту с одной части поля боя на другую. Армия 
Махно появлялась ровно в том месте, где противник её меньше всего 
ждал. Никто не ожидал появления махновцев в тылу деникинской 
армии, которая уже победоносно рвалась к Москве. Расставшись 
с Петлюрой, Махно со своей «летучей армией» совершил ни с кем 
не оговорённый рейд по тылам белых, сея панику и смерть. Он 
подходил к Полтаве, Кременчугу, Константинограду46 и Кривому 
Рогу. Потом двинулся на юго-восток, занял Александровск (ныне 
Запорожье), Пологи, Токмак, Бердянск и смело подошёл к Таганрогу, 
где базировался штаб Деникина. Этот беспримерный рейд был самой 
большой операцией против тыловых войск в истории гражданской 
войны. В результате махновцам удалось захватить главную базу 
артиллерии белых, множество складов с оружием и боеприпасами. 
В захваченных городах показательно разрушались тюрьмы. 
«Вольному народу они не нужны!» — говорил Махно. Обычно их 
взрывали с большой помпой, что больше напоминало театральное 
представление или хеппенинг. Заключённых выпускали на волю, 
и они часто стремились присоединиться к махновцам. Махновцы 
уничтожали отделения полиции, убивали полицейских, чиновников 
и т.п., а также помещиков. После удачной кампании, контролируя 
большой район, Махно перебрался в Екатеринослав (сегодня Днепр). 
Махновцы занялись уничтожением политических противников, как 
белых, так и красных, а также общим.исправлением имущественной 
несправедливости. Часть денег раздавали беднейшим горожанам. 
Конечно, измученные войною бойцы устраивали гулянья и забавы, 
что было почти традицией после победных сражений.

40 Никаких свидетельств этого нет, если не 
считать одно-единственное пропагандистское 
заявление Троцкого, сделанное через 20 лет после 
Гражданской войны с очевидной целью привлечь 
симпатии воевавших в то время испанских 
анархистов.

41 Донские казаки имеют более чем косвенное 
отношение к махновскому движению. В июне 
1919 г. большевики обрушили репрессии именно 
на украинских крестьян, рабочих и повстанцев- 
махновцев.

42 Приказ № 1 датирован 5 августа 1919г. Вот 
точная цитата из него: «Каждый революционный 
повстанец должен помнить, что как его личными, 
так и всенародными врагами являются лица 
богатого буржуазного класса, независимо от 
того, русские ли они, евреи, украинцы и т.д. 
Врагами трудового народа являются также те, кто 
охраняет буржуазный несправедливый порядок, 
т.е. советские комиссары, члены карательных 
отрядов, чрезвычайных комиссий, разъезжающие 
по городам и селам и истязающие трудовой народ, 
не желающий подчиниться их произвольной 
диктатуре. Представителей таких карательных 
отрядов, чрезвычайных комиссий и других органов 
народного порабощения и угнетения каждый 
повстанец обязан задерживать и препровождать в 
штаб армии, а при сопротивлении —  расстреливать 
на месте». То есть здесь речь идет не только о 
комиссарах и буржуазии.

43 В Приказе № 1 ничего подобного нет. Ячейки 
компартии существовали в частях РПАУ весь 
последующий этап повстанческого движения, 
от августа до декабря 1919 г. За принадлежность 
к партии в это время никаких репрессий не 
применялось.

44 В Приказе № 1 такой цитаты нет. 
Выше приведены точные слова приказа.

45 В союзе с петлюровцами (сторонниками 
Украинской народной республики, УНР) махновцы 
никогда не воевали против большевистского 
режима. Союз с правительством УНР действовал 
около двух—трех недель в сентябре 1919 г., когда 
махновцы и петлюровцы воевали против белых под 
командованием Антона Деникина.

46 К этим трём городам Полтавской губернии Махно 
в то время и близко не подходил. Осенью 1919 г. 
наступление РПАУ шло из Киевской губернии 
через северную часть Херсонской губернии на 
Екатеринославскую и Таврическую. Это гораздо 
южнее того направления, по которому он должен 
был бы двигаться на Полтаву и Кременчуг.



47 В собственность общества, а не конкретной 
группы рабочих, занятых на данном предприятии. 
Заводы и фабрики, железные дороги и мельницы, 
и т.д. передавались под контроль и в распоряжение 
трудовых коллективов, но не в их собственность.

48 Не совсем так. Начнем с того, что в июне
1919 г. Махно и его сторонники были объявлены 
большевиками вне закона, и в январе 1920-го, не 
отменяя этого решения, большевики потребовали 
от махновцев отправиться против Польши. Без 
всяких условий, без всяких обсуждений, даже 
без формальной отмены статуса «вне закона». 
Выполнить этот приказ РПАУ не могла уже хотя 
бы по этой причине. Соответственно, Махно и 
махновское командование восприняли приказ уйти 
на фронт против Польши как провокацию, как 
предлог для дальнейшей расправы против них. Что 
и произошло в действительности. О том, что этот 
приказ был такой провокацией и что «мы меньше 
всего ожидали, что Махно его выполнит», позже 
открыто писали в воспоминаниях и сами красные 
командиры.

49 Реквизиция земли у крупных собственников 
(и дворян-помещиков, и крестьян-кулаков / 
зажиточных) была объявлена еще в октябре 1917 г. 
в «Декрете о земле».

50 В апреле 1922 г. Махно прибыл в Польшу и был 
помещен в концлагерь в Стржалково. Оттуда он 
освободился примерно в июле-сентябре 1922 г. 
Снова арестован в августе 1923 г. и отдан под суд, 
оправдан и освобожден в декабре 1923-го.
Не получается 13 месяцев...

51 Дочь Махно, Елена Михненко, и сама родилась 
в варшавской тюрьме.

52 После варшавской тюрьмы (освобожден 1 
декабря 1923 г.) Махно несколько месяцев жил 
в Торуни, потом около года —  в вольном городе 
Данциге, пару месяцев нелегально находился
в Берлине и только с весны 1925-го перебрался 
в Париж.

Рышард Домбровский
на основе:
Волин «Неизвестная революция,
1917-1921»;
С. Волек «Воспоминания (Нестора
Махно)» из журнала
«Мае Pariadka № №  24-26  (1994);
Н. В. Герасименко «Батько Махно. 
Мемуары белогвардейца»;
Р. Пайпс «Русская революция.
Россия под большевиками.
1918-1924»;
П. Михайлов «Анархист» из журнала 
«Кгaj Rad» №  49 (1989);
И. Э. Бабель «Конармия»;
А. Скирда «Нестор Махно  —  казак 
свободы (1888-1934). Гражданская 
война и борьба за вольные советы 
в Украине 1917-1921».

Примечания к русскому переводу: 
Анатолий Дубовик

После освобождения городов махновцами фабрики переходили в 
собственность рабочих47, профсоюзы и «безвластный рабочий совет» 
решали все насущные проблемы, от организации трудового процесса 
до создания системы товарообмена между городом и деревней.

В начале 1920 года Махно отказался от передислокации на польский 
фронт для борьбы против армии Пилсудского. Он не хотел разрывать 
создавшуюся связь между повстанческой армией и местным 
населением48. Большевики расценили это как дезертирство, и Красной 
армии был дан приказ выступить против Махно. Тяжело больного 
тифом «батьку» вынесли на руках из окружения, а многие махновцы, 
в том числе Волин, попали в плен и были разоружены. Власть в 
Гуляй-Поле неоднократно переходила из рук в руки. Безграничная 
преданность батьке и поддержка крестьян-середняков (а после 
принятия большевиками декрета о реквизиции кулацких земель49 — и 
зажиточных) позволили махновцам выстоять под напором красных. 
Разозлённая реквизициями беднота также поддержала Махно. 
Измученные партизанскими нападениями махновцев, красные 
обратили внимание, что партизаны молниеносно растворяются среди 
местного населения. Они начали брать заложников и расстреливать 
их вместе с пленными махновцами. В ответ на это повстанцы начали 
расстреливать взятых в плен командиров, комиссаров, а также 
партийных и государственных служащих. Большевики бросили против 
Махно многочисленные дивизии 14-й армии, Первую конную армию 
Будённого и т. д. Однако советско-польская война и наступление армии 
Врангеля со стороны Крыма спасли махновцев от полного поражения. 
Генерал Врангель предлагал Махно союз против красных, однако 
получил отказ, а его посланец был публично расстрелян. Повстанцы 
уже знали, что Врангель, как и Деникин до него, возвращал землю 
прежним владельцам. Своим людям Махно приказал избегать участия 
в конфликте между красными и белыми, используя это время на 
восстановление сил. Анархисты из махновского штаба призывали 
народ к третьей революции против государства и капитала.

Когда в 1920 году Красная армия выступила на завоевание Польши 
(а в перспективе и Европы), махновцы совершали рейды по тылам, 
отбивая склады с оружием и обозы. Два года спустя польские 
власти «отблагодарили» Махно за это, задержав на 13 месяцев50. В 
варшавской тюрьме Павяк ему разрешили только один раз увидеться 
с женой Галиной и только что родившейся дочкой51. Как Махно попал 
в Польшу? В конце августа 1921 года, под напором Красной Армии, 
неся большие потери, Махно с остатками армии пересёк румынскую 
границу, где его интернировали, а потом в 1922-ом выслали в Польшу. 
После варшавской тюрьмы он перебрался в Париж52, где и умер 25 
июля 1934 года.

В истории человечества махновщина была одной из двух, наряду с 
испанской социальной революцией 1936 года, попыток установления 
основанного на анархистских идеалах строя. Как и испанской 
революции, махновщине не суждено было показать себя в мирное 
время — сражаясь от начала до конца, они были жестоко подавлены 
тоталитарными силами.

В 1932 году живущего в Париже с женой и дочерью Махно посетил 
гость из Испании, который спустя четыре года стал ключевой фигурой 
в последней великой анархической революции. Однако компаньеро 
ДУРРУ™ и движение, символом которого он стал, — это уже другая 
история.



Фрагмент книги И. Бабеля "Конармия"» 
из рассказа "Учение о тачанке";

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сдела
лось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: 
рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу 
гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным 
боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, 
исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. 
Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой 
стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен 
этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. 
ТаковМахно, многообразный, какприрода. Возы с сеном, построившись 
в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая 
к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый 
попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей 
выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью. 
Будённый показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, 
выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, 
отведённая в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми 
единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не 
ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского 
села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с 
растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое 
состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать её. 
У нас, в регулярной коннице Будённого, тачанка не властвует столь 
исключительно.

[Бабель И. Э. Конармия. Рассказы, дневники, публицистика. М., 1990. 
С. 33-34.]

Фрагмент воспоминаний Махно с описанием последнего 
периода борьбы /из письма Петру Аршинову$ 
написанного уже после оставления Украины/:

У Мелитополя коммунистическое командование устроило мне 
ловушку. Назад на правый берег Днепра ходу уже не было. Пошёл лёд 
по Днепру. Поэтому мне самому пришлось сесть на лошадь [В это 
время т. Махно имел раздробленную ногу: пуля попала в щиколотку 
ноги и вынесла почти все кости. Поэтому верхом на лошадь он садился 
в исключительных случаях. — П.А.] и руководить манёвром боя. От 
одной части я уклонился от боя, другую своими разведывательными 
частями заставил сутки стоять развёрнутым фронтом в ожидании 
боя и этим временем сделал переход в 60 вёрст, разбил на рассвете 
8-го марта третью часть большевиков, стоявшую у Молочного озера, 
и через стрелку между Молочным озером и Азовским морем вышел 
на простор в районе Верхнего Токмака. Здесь я откомандировал 
Куриленко в район Бердянск — Мариуполь руководить в этом районе 
делом повстания. Сам отправился через Гуляй-Поле в район Чернигов



щины, откуда от нескольких уездов у меня была от крестьян делегация, 
чтобы заглянули в их район.

В пути моя группа, т.е. Петренко в 1500 сабель и из двух пехотных 
полков, находившихся при мне, была остановлена и сжата со всех 
сторон сильными большевистскими частями. Здесь опять-таки 
пришлось мне самому руководить контратакой. Контратака была 
удачна. Мы разбили врага вдребезги, массу взяли в плен людей, 
оружия, орудий и коней. Но спустя два дня нас снова атаковали свежие 
и сильные части противника. Каждодневные бои настолько втянули 
людей в бесстрашие за жизнь, что отваге и геройству не было пределов. 
Люди с возгласом: «жить свободно или умереть в борьбе» бросались 
на любую часть и повертели её в бегство. В одной сверх-безумной 
по отваге контратаке я был в упор пронизан большевистской пулей в 
бедро через слепую кишку навылет и свалился с седла. Это послужило 
причиной нашего отступления, так как чья-то неопытность крикнула 
по фронту — «Батько убит!..»

12 вёрст меня везли, не перевязывая, на пулемётной тачанке, и я 
совершенно было сошёл кровью. Не становясь на ногу, совершенно 
не садясь, я без чувств лежал, охраняемый и доглядываемый Лёвой 
Зиньковским. Это было 14-го марта. В ночь против 15-го марта возле 
меня сидели все, командиры группы, члены штаба армии во главе с 
Белашом и просили подписать приказ разослать по сто, по 200 бойцов 
к Куриленко, к Кожину и другим, которые самостоятельно руководили 
восстаниями в определённых районах. Приказ этот имел целью 
отправить меня с особым полком в тихий район до времени, пока 
я вылечусь и сяду в седло. Приказ я подписал и разрешил Забудько 
выделить лёгкую боевую группу и в указанном районе действовать 
самостоятельно, не теряя со мною связи. А на рассвете 16-го марта 
части уже были разосланы, кроме особого полка, оставшегося при 
мне. И в это время на меня наскочила 9-ая кавалерийская дивизия и 
в течение 13-ти часов преследовала нас 180 верст. В с. Слобода возле 
Азовского моря мы заменили лошадей и 5 часов покормили людей и 
лошадей...

17-го марта на рассвете мы направились в сторону Новоспасовки 
и, пройдя верст 17, натолкнулись на другие свежие кавалерийские 
части большевиков, которые шли по следам Куриленко и, утеряв след 
последнего, напали на нас. Прогнав нас, нуждающихся в отдыхе и 
неспособных на сей день к бою, верст 25, совсем начали наседать. Что 
делать? В седло я сесть не могу, я никак на тачанке не сижу, я лежу 
и вижу, как сзади в 40-50 саженях идет взаимная неописуемая рубка. 
Люди наши умирают только из-за меня, только из-за того, что не хотят 
оставить меня. Но в конце концов гибель очевидна и для них, и для меня. 
Противник численно в 5-6 раз больше, и бойцы его свежие и свежие 
подскакивают. Смотрю, — ко мне на тачанку цепляются люйсисты 
[Команда пулеметчиков, вооружённых ручными пулеметами системы 
«Люйса». — П.А.], что были и при тебе возле меня. Их было пять 
человек под командой Миши из села Черниговки Бердянского уезда. 
Поцепившись, они прощаются со мной и тут же говорят: «Батька, вы 
нужны делу нашей крестьянской организации. Это дело дорого нам. 
Мы сейчас умрём, но смертью своей спасём вас и всех, кто верен вам 
и вас бережёт; не забудьте передать нашим родителям об этом». Кто-то 
из них меня поцеловал, и больше я никого из них возле себя не видел. 
Меня в это время Лёва Зиньковский на руках переносил из тачанки на 
крестьянские дроги, которые повстанцы достали (крестьянин куда-то



ехал). Я слыхал только пулемётный треск и взрывы бомб, то люйсисты 
преграждали путь большевикам. За это время мы уехали версты 3-4 и 
перебрались через речонку. А люйсисты там умерли.

После мы заезжали на это место, и крестьяне села Стародубовки 
Мариупольского уезда показали нам в поле могилку, в которой они, 
крестьяне, похоронили наших люйсистов. И по сию пору, вспоминая 
этих простых честных крестьян борцов, я не могу удержаться от слёз. 
Я всё же должен сказать тебе, дорогой мой друг, что это меня, как 
бы, вылечило. В тот же день к вечеру я сел в седло и вышел из этого 
района.

В апреле месяце я связался со всеми своими частями, и тем, которые 
были недалеко от меня, велел сгруппироваться на Полтавщине. К маю 
месяцу я сгруппировал на Полтавщине Фому Кожина и Куриленко. 
Это составило более 2000 сабель одной конницы и несколько полков 
пехоты. Решено было пойти на Харьков и разогнать земных владык 
из партии коммунистов-болыпевиков. Но последние не спали. Они 
выслали против меня больше 60-ти автоброневиков, несколько 
дивизий конницы, целую армию пехоты. Бой с этими частями 
длился несколько недель.

Спустя месяц после этих боёв там же, на Полтавщине, в одном 
бою погиб Щусь. Последнее время он был начальником штаба в 
группе Забудько и очень хорошо и честно работал.

А ещё спустя месяц погиб Куриленко. При переходе нашей 
армии через линию железной дороги он своей группой прикрывал 
армию, почему, размещая части, он оставался с дежурным 
взводом, сам лично наблюдал за разъездами. В одном хуторе его 
охватила кавалерия Будённого, и он там погиб.

18-го мая 1921 г. конная армия Будённого передвигалась из района 
Екатеринослава на Дон для подавления крестьянского восстания, 
руководимого нашими товарищами Бравой и Маслаком — командиром 
1-ой бригады дивизии армии Будённого, перешедшего со всей 
бригадой на нашу сторону.

Наша сводная группа под руководством Петренко-Платонова, 
при которой находился я и главный штаб, стояла в 20-15 верстах от 
маршрута, по которому двигалась армия Будённого. Это соблазнило 
Будённого, ибо он хорошо знал, что я нахожусь всегда при сводной 
группе. Поэтому он приказал начавточасти № 21, двигавшейся в 
это время туда же на Дон для подавления восстания трудового 
крестьянства, сгрузить 16 автоброневиков и оцепить предместье с. 
Ново-Григорьевки (Стременное). Сам Будённый с частями 19-ой 
кавалерийской дивизии (бывшей дивизии «внус») через поля и дороги 
пришёл в с. Ново-Григорьевку ранее, чем это предполагал начальник 
автобронечасти, объезжавший речонки и овраги и расстанавливавший 
у дорог сторожевые автоброневики. Бдительный глаз наших 
наблюдателей это вовремя заметил, что дало нам возможность 
приготовиться, и как раз в то время, когда Будённый подходил к 
нашему расположению, мы бросились ему навстречу.

В одно мгновение гордо несшийся впереди Будённый бросил своих 
соратников и, гнусный трус, обратился в бегство. Кошмарная картина 
боя развернулась тогда перед нами. Красные части, пришедшие на нас,
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Феодосий Щусь 
со сподвижниками, 1919 г.

(из фондов РГВА)



состояли из бывших войск внутренней охраны, с нами на крымском 
фронте не были, нас не знали и, следовательно, были обмануты, что 
они идут против «бандитов», что воодушевляло их гордость — от 
бандитов не отступать.

Наши же друзья повстанцы чувствовали себя правыми и считали 
долгом во что бы то ни стало разбить их и разоружить.

Бой был, какие редко до того и после бывали. Он завершился 
полным поражением Будённого, что послужило разложением в армии 
и бегством из нее красноармейцев. После этого мною был выделен 
отряд из сибиряков под командой т-ща Глазунова, который был всем 
хорошо снабжён и направлен в Сибирь.

В первых числах августа 21 года по большевистским газетам мы 
читали об этом отряде, что он появился в Самарской губернии. Больше 
о нём не слыхали.

Всё лето 21-го года мы не выходили из боев. [...]
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19-го августа, в 12-ти верстах от Бобринца мы наткнулись 
на расположенную на реке Ингулец 7-ую красноармейскую 
кавалерийскую дивизию. Поворот назад грозил нам гибелью, т.к. 
один кавалерийский полк заметил нас справа и устремился отрезать 
нам путь назад. Вследствие чего я попросил Зиньковского посадить 
меня на лошадь. В мгновение ока, обнажив шашки и с криком — ура!
— бросились мы в деревню и вскочили в расположение пулемётной 
команды упомянутой кавдивизии. Захватив 13 пулемётов «Максима» 
и три — «Люйса», мы двинулись дальше.

Письмо Нестора Махно к Фуксу.
Из книги А. Скирды
«Нестор Махно — казак свободы»
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В то время, что мы брали пулемёты, вся кавалерийская дивизия 
выскочила из села Николаевки и ближайших хуторов в поле и, 
опомнившись, перешла в контратаку. Мы, таким образом, оказались 
в мешке. Однако не потеряли духа. Сбив с нашего пути 38-ой полк 
7-ой кавдивизии, мы затем шли на протяжении 110 верст, отбиваясь 
от беспрерывных атак этой дивизии, и в конце концов ушли от неё, 
правда, потеряв 17 человек лучших наших товарищей.

22 августа со мной снова лишняя возня, — пуля попала мне ниже 
затылка с правой стороны и навылет в правую щёку. Я снова лежу 
в тачанке. Но это же ускоряет наше движение. 26-го августа мы 
принимаем новый бой с красными, во время которого погибли наши 
лучшие товарищи и борцы — Петренко-Платонов и Иванюк.

Я делаю изменение маршрута и 28 августа 1921 г. перехожу Днестр. 
Я — заграницей...

[Аршинов П. А. История махновского движения (1918— 1921 гг.) 
Берлин, 1923. С. 195-200.]

Вот так под конец 1921 г. и завершилась великая народная драма 
Украины, которая является частью истории народа, а не партии, или 
власти, или системы угнетения. Именно поэтому о ней не говорят 
за пределами России (за исключением свободнических кружков 
или горстки специалистов), а все чиновные «сверхчеловеки» и их 
приспешники старательно скрывают эти факты.



Фрагмент книги Александра Скирды 
"Нестор Махно - казак свободы":

Видя, что ситуация заблокирована, Махно и некоторые из его това
рищей решили действовать далее, бежали из лагеря для 
интернированных и попытались перейти польскую границу, но 
были схвачены польскими пограничниками и отправлены обратно в 
Румынию. В свою очередь румынские пограничники отправили их 
обратно в Польшу; эта игра продолжалась всю ночь, до тех пор, пока 
их не приняли в Польше и не отправили 12 апреля 1922 г. в лагерь для 
интернированных.

Прибыв в Польшу, Махно тут же обратился в официальные 
службы страны — в Министерство иностранных дел, в Польскую 
социалистическую партию, к Пилсудскому и т. д., чтобы получить 
разрешение на выезд в Чехословакию или Германию. Всего он написал 
двенадцать писем с такой просьбой, но безрезультатно. 30 июня в лагерь 
Щёлково, где содержался Махно, прибыла советская комиссия по 
репатриации, и четыре махновца, растерянные и потерявшие надежду 
в этой ситуации, попросили Махно похлопотать перед поляками и 
советскими представителями, чтобы их репатриировали на Украину. 
Комендант лагеря отклонил эту просьбу, и с тех пор Махно и его 
товарищи находились под строгой охраной. 18 июля супруга Махно 
Галина Кузьменко сама отправилась в Варшаву, чтобы предпринять 
необходимые шаги в нужных министерствах. Она натолкнулась на 
официальный отказ. Высокопоставленный чиновник министерства 
внутренних дел, некто Желиховский, ей прямо заявил: «Ждите, 
придёт время, ваше дело будет рассмотрено, и тогда будет видно, как 
с вами поступить. Мы не можем вас отпустить безнаказанно, в России 
пострадали польские подданные». Пилсудский, со своей стороны, 
ответил 17 августа, что «передал его прошение Министерству 
внутренних дел». Все предпринятые шаги были напрасны, поскольку 
польская тайная полиция — Дефензива — имела другие планы 
относительно Махно: она сначала направила к нему Шарбсона, 
чтобы убедить его остаться в Польше, затем лейтенанта Блонского, 
который ему сказал: «Зачем вам выезжать из Польши? Чехи подлые, 
они вас выдадут большевикам! Что касается Германии, большевики 
там как дома! Вы оставайтесь у нас. Вы только станьте на платформу 
Петлюры, и вам будет хорошо!» Поляки хотели им воспользоваться, 
чтобы проводить операции по дестабилизации на Украине. Махно 
резко отклонил все эти предложения.

Москва не оставалась пассивной; узнав, где именно интернирован 
Махно, она снова обратилась к полякам с просьбой о его выдаче, 
затем, видя, что шансов на положительный ответ мало, она задумала 
провокацию против украинского анархиста. Она поручила одному 
из своих агентов, Я. Красновольскому, неотступно следовавшему за 
махновцами, начиная с Румынии, предложить Махно руководство 
повстанческим движением в восточной Галиции, области, населённой 
украинцами и отошедшей к Польше по Рижскому договору. Махно 
ответил, что он «не может начать никакие серьёзные переговоры с 
большевиками до тех пор, пока все анархисты и махновцы, брошенные 
в тюрьмы в России, не будут освобождены». Ответ Махно не вызвал 
чрезмерного удивления большевиков, поставленная цель состояла 
исключительно в том, чтобы скомпрометировать его в глазах поляков 
и способствовать его выдворению в Россию; а там они сами устроят 
ему тёплый приём в чекистских застенках. Они все устроили так, чтобы
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Листовка командования повстанческой армии. 
Октябрь-ноябрь 1919г.
(из фондов РГВА, опубликовано в сборнике 
документов и материалов: «Нестор Махно. 
Крестьянское движение на Украине.
1918—1921». М., 2006)

ГО ВЯРИ Щ И  Ю Ш Н Щ
О каждых- д не»  расширяется район действий р ей ол ю д аЩ т й  j 

&с?анчесвой армии. Недалек* вероятно, день, когда повстанцы 
рободит от власти Деникина тот или другой город.

|  Это будет г о р о д ,  освобожденный повстанцами * аахнов- 
ш  от веЯйОЙ. власти- Эти будет город, в которой, иод 
шптоА революционных повстанцев, должна будет закипеть возь-  
« г  жизнь, должна будет начать строиться свободная оргаииза- 
т  рабочих,'»  единении с креетьявааш и 'повстанцами...

|'--Тежармщм повстанцы!
t  Помните твердо: вся дальнейшая судьба нашего кахнозгкого  
рж еина будет зависеть от вашего поведения в заиикаеных ваин ВСГ&ОСТНХ.
i  Если, ори занятии города или селе* ш  на позволите себе к 
f f m x  с т о ч и т т х  действий» грабежей* убийств к иогроаов. то 
ахяовское движение п псп арапа приобретут громадную силу и 
гаауг непобедимыми. Далеко но России к по всему ииру пойдет 
огда модна о том, что махновса&а арашн была единственной  
Оястйне славной арзгпей, не-.-допустившей грабежей и насилий 
ад невинными жителнаи.

г-.-Наоборот, если п о в с т а н ц ы ,  заняв город, позволят 
ебе  ̂ подобно григорьевским я  других банда», грозить , убивать 
r-пасиловатьч то  «то будет гибелью всего нахноаекого движении 
>новет&ичсетва. •

г Сочувствие к махновщине всего населения— сельского и го- 
одсного-величайш аи наш а выгода. Наоборот, озлобление про- 
0в пас со  стороны населений нанесет иах непоправимый и, 
ытЬ-агояет, гибельный удар.
' Нонните твердо, товарищи повстанцы: вопрос вашего ноиеде* 
яя/.в занимаемых местностях есть вопрос ЖйЗНН к сш ртй ДЯй ВС8Г0 
иш о движения.
; Пусть же каждый* па вас- скажет себе твердо п ясно: НИ ОДНОГО 
|«йсшаг нй одного саабажг, нй одного насилия, ни одного евночмн-. 
8Г0 Обыска! Порядок и организованность в занимаемом городе.
:* Товар» щ»1 Ведите себя ЧШ НО. От «того зависит вся ваша и 
бщая судьба .революция.

Х раните евпто честь повстанцев революционеров.
Н е “губите своийи же pvitaau великого дела революционного 

бвстаичества.

Военно-Ревошгиокиой Совет революционной повстанческой аряив 
пт ВАТЬКО̂ ДХНО.

''Номавдущнй армией ВАШ0-»АХЙ0.

их агент имитировал побег в ночь со 2 на 3 августа 1922 г. и чтобы 
при нём нашли документы, которые, согласно его «спонтанным» 
показаниям, были посланы Махно советскому дипломатическому 
сотруднику в Варшаву. Эти документы были зашифрованы при 
помощи того же кода, который Махно использовал в других письмах, 
отправленных махновцами, интернированными в Польше или 
Румынии. На документах, кроме того, имелась подпись Махно, но они 
не были написаны его рукой; Красновольский обязался раздобыть код 
для расшифровки, который помог узнать, что в них написано: это были 
планы восстания в Галиции, естественно, специально подделанные 
большевиками. Махно был немедленно схвачен Дефензивой, как и его 
жена и двое самых близких товарищей Хмара и Я. Домашенко. Все 
четверо были переведены в политическую тюрьму Павяк в Варшаву 
и обвинены в подрывной деятельности против польского государства.

Этим делом занялся следователь по фамилии Люксембург. Они 
провели в тюрьме до суда тринадцать месяцев. Между тем, Галина, 
жена Нестора, родила 30 октября девочку, получившую имя Елена, но 
обычно называемую Люся. Махно смог их увидеть обеих только один 
раз за весь долгий период своего предварительного заключения.

В либертарных кругах во всем мире и особенно там, где существо
вала русская анархистская диаспора: в Соединенных Штатах, Канаде, 
Аргентине, Франции и Германии, развернулась интенсивная кампания 
в прессе и общественном мнении. Уже на фоне выступлений 
анархо-синдикалистов во время съезда Красного профсоюзного 
интернационала десять русских анархистов, в их числе Волин, были 
выдворены из России. Аршинов, со своей стороны, смог подпольно 
перейти границу вместе со своей женой и добраться до Берлина, где 
вскоре издал на русском языке историю махновского движения, за 
которой последовало немецкое, французское и испанское издания. 
В международной анархистской прессе появились достаточно 
многочисленные статьи о Махно и его роли в русской революции. 
Выходящий в Нью-Йорке русский анархо-коммунистическии 
еженедельник «Американские известия» объявил сбор средств е 
пользу заключенных махновцев: на 29 ноября 1922 г. было собрано 
1476 долларов. Эти средства попытались переправить заключенные 
или интернированным в Польше и Румынии махновцам; однакс 
некоторые из них не выдержали условий жизни и обратились ( 
просьбой о репатриации, несмотря на угрозу расстрела или в лучшее 
случае ссылки в Сибирь. Что касается Махно, он был, если так можж 
сказать, «вакцинирован» против заключения благодаря десяти годаъ 
тюрьмы и каторги до 1917 г. Он использовал это время для написании 
первой части своих воспоминаний, которую передал Аршинову; ош 
были сразу же опубликованы в журнале берлинской группы русски? 
анархистов-эмигрантов «Анархический вестник».

Махно написал также письма донским казакам в эмиграции 
открытое письмо большевистской коммунистической партии Россш 
и Украины; все они были перехвачены и конфискованы следователем 
Он учил на всякий случай эсперанто и изучал немецкий язык. Одна» 
тяжёлые условия содержания в тюрьме Мокотув вызвали обострени 
туберкулёза, подрывавшего его здоровье уже более десяти лет.

С приближением даты процесса, назначенной на 27 ноября 1923 г 
кампания анархистов во всем мире стала более жёсткой: в анархистски 
газетах был опубликован пространный призыв «против готовящегося
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преступления польского и русского правительств», подписанный 
организациями немецких анархо-коммунистов, французской 
анархистской федерацией и известными анархистскими деятелями: 
Рудольфом Роккером, Себастьяном Фором, Луи Лекуэном, 
Александром Беркманом, Эммой Гольдман и другими. Польский 
анархист Казимир Тесляр, который находился на Украине с 
махновцами и был недавно выдворен большевиками, не щадя сил, 
«бил тревогу». Варшавская группа анархистской молодежи также 
выступила с настойчивым призывом:

Товарищи! [...]
Демонстрируйте перед польским посольством вашей страны! 
Посылайте туда ваши резолюции протеста. Примите 
самые крайние меры. Революционный пролетариат не 
должен допустить, чтобы храбрые борцы за свободу и за 
Анархию пропадали в польских застенках. Лишь энергичное 
вмешательство трудящихся может спасти Махно. [...]

Все на самом деле опасались, что Махно будет выдан России, и 
без труда можно было догадаться, какая судьба его там ожидает. 
«Крайние меры», которых требовали молодые польские анархисты, 
повлияли на польское общественное мнение, ставшее, наконец, более 
чувствительным и резко повернувшееся теперь в пользу обвиняемых. 
Болгарские анархисты также в открытую угрожали взорвать 
динамитом польские посольства и учреждения во всем мире.

В этих условиях судебный процесс прошёл благоприятно для 
Махно и других обвиняемых. Оказалось, что секретная польская 
полиция манипулировала также Красновольским, и что обвинение 
не располагает достаточными доказательствами. Махно блестяще 
выступил и разбил в пух и прах все презумпции: суд был вынужден 
оправдать обвиняемых. Выпущенный на свободу почти через месяц 
после оправдания, Махно получил разрешение на пребывание в 
районе Познани, затем — на выезд в Данциг (теперь Гданьск), в то 
время свободный город, находившийся под прусским управлением.

[ Скирда А. Нестор Махно  —  казак свободы (1888-1934). Граж данская 
война и борьба за вольные советы в Украине 1917-1921. Пер. под ред. 
автора. Париж, 2001. С. 213-215.]

Фрагмент воспоминаний Волина из книги 
"Неизвестная революция", в котором описаны 
обсуждения на махновском съезде трудящихся%

Однако инциденты на этом не завершились.
Едва гроза миновала, не кто иной, как Любим, поднялся на 

возвышение. Я дал ему слово.
— Товарищи, — начал он, — простите, что вмешиваюсь. Но моё 

выступление будет кратким. Я говорю от имени местного комитета 
Партии левых социалистов-революционеров. На этот раз речь 
идёт о деле действительно важном. Судя по тому, что заявил наш 
председатель, товарищ В ..., он не может эффективно вести заседания. 
И правда, вы же понимаете, на самом деле он ведёт себя не как 
председатель Съезда. Товарищи, мы, левые эсеры, считаем, что это 
совершенно неправильно. Это означает, что ваш Съезд, так сказать, 
не будет иметь головы. Он должен будет работать без головы, то есть 
без руководства. А вы видели, товарищи, живой организм без головы?



Нет, товарищи, это невозможно, это будет беспорядок, хаос. Впрочем, 
вы же видите — порядка уже и так нет. Такая работа не принесёт ни 
пользы, ни результатов, и сомневаться нечего. Съезду нужна голова, 
товарищи! Вам необходим настоящий председатель, настоящая голова.

Хотя Любим произнес свою диатрибу тоном 
скорее трагическим и жалобным, его выступление 
с постоянным повторением слова «голова» 
вызвало смех. Но поскольку я не знал, поддержат 
ли мою манеру вести Съезд, я спросил делегатов, 
согласны ли они по существу с мыслью Любима.

— Ох, нет! — послышалось со всех сторон. — 
Довольно с нас этих голов! Всё головы и головы. 
Хватит! Попробуем хоть раз без них обойтись. 
Попробуем работать свободно. Товарищ В... 
объяснил нам, что поможет Съезду технически. 
И этого уже достаточно! А наше дело соблюдать 
дисциплину, хорошо работать и быть начеку. Не 
нужны нам эти «головы», которые управляют 
нами как куклами и называют это «работой и 
дисциплиной».

Товарищу Любиму осталось только сесть на 
место. Это был последний инцидент. Я  зачитал 
повестку дня, и Съезд начал работу.

П. Аршинов совершенно справедливо 
утверждал, что по дисциплине, порядку в работе, 
необычайному воодушевлению, охватившему всех 

делегатов, по серьезному и сосредоточенному настрою, по важности 
решений и достигнутых результатов этот Съезд не знал себе равных.

Работа шла согласованно и в полном порядке, с замечательным 
пылом, единодушием и в товарищеской атмосфере. На третий 
день последний «холодок» исчез. Делегаты глубоко прониклись 
предоставленной им свободой и важностью стоявшей перед ними 
задачи. И целиком посвятили себя её решению. Они убедились, что 
работают самостоятельно ради своего дела.

Не было ни длинных речей, ни трескучих резолюций. Работа носила 
практический, конкретный характер.

Когда речь заходила о сложной проблеме, требующей общих 
пояснений, или когда делегаты сами требовали разъяснений, прежде 
чем перейти к делу, они просили предоставить им содержательный 
доклад по теме. Кто-нибудь из наших — я или другой сведущий 
товарищ — выступал с отчетом. После недолгой дискуссии делегаты 
переходили к принятию окончательного решения. Обыкновенно, 
согласившись с основными принципами, они создавали комиссию, 
которая после тщательной разработки предлагала практическое 
решение, а не громоздила гладкие резолюции.

Некоторые, исключительно практические и сиюминутные, но 
представлявшие важность для жизни района или для защиты 
его свободы вопросы ожесточённо обсуждались и детально 
прорабатывались комиссиями и делегатами.

В. Волин (В. Эйхенбаум), 1937. 
Открытка журнала Itineraire



В качестве «технического председателя», как меня назвали, я лишь 
наблюдал за порядком обсуждения вопросов, оглашением результатов 
работы, советовал выбрать тот или иной метод решения задач.

Самое главное, что Съезд действовал на основе принципов 
полной свободы. Не ощущалось никакого влияния сверху, никакого 
принуждения.

Идея свободных Советов, реально работающих на благо трудового 
народа; прямые связи между крестьянами и городскими рабочими, 
основанные на взаимном обмене продуктами труда; представления о 
свободном и равноправном общественном устройстве в городе и на 
селе: все эти вопросы серьёзно рассматривались самими делегатами с 
помощью и при бескорыстном содействии образованных товарищей.

В числе прочих Съезд решил ряд проблем Повстанческой армии, её 
организации и усиления.

Было решено, что всё мужское население до 48 лет включительно бу
дет служить в этой армии. В соответствии с духом Съезда, мобилизация 
должна быть добровольной, но по возможности всеобщей и массовой, 
учитывая крайне опасное и нестабильное положение в районе.

Съезд также постановил, что снабжение армии будет осуществляться 
добровольно самими крестьянами — их вклад прибавится к военным 
трофеям и реквизициям богачей. Был детально установлен конкретный 
размер вклада в зависимости от достатка каждой семьи.

Что же касается чисто «политических» вопросов, Съезд постановил, 
что трудящиеся будут повсюду обходиться без какой бы то ни было 
«власти», организуют свою хозяйственную, административную, 
общественную жизнь самостоятельно, своими силами и средствами 
через собственные низовые организации на федералистской основе.

[Аршинов вспоминал:]

«Последние дни съезд принял характер красивой поэмы. Деловые 
резолюции чередовались с энтузиазмом настроения. Все были 
одухотворены верой в свои силы, в мощь революции... Настоящая 
свобода, какую немногим приходилось чувствовать, реяла в зале 
съезда. Каждый видел перед собою и сознавал действительно великое 
дело, на которое стоит отдать силы и за которое не жаль умереть. 
Крестьяне, среди которых много было пожилых и стариков, говорили, 
что это — первый съезд, где они чувствуют себя не только свободными, 
но и братьями в отношении друг к другу, и что они никогда не забудут 
его. Да и вряд ли кто из участников забудет его. У многих, если не 
у всех, съезд этот остался в памяти как красивая грёза жизни, когда 
великая свобода сблизила людей, дала им возможность жить одним 
сердцем, одной любовью. [...]

Разъезжаясь, крестьяне усиленно подчеркивали необходимость и 
важность выполнить постановления съезда. Резолюции последнего 
были взяты разъезжавшимися делегатами и распространены по сёлам 
и деревням».

[Волин В. М. Неизвестная революция, 1917— 1921. Пер. Ю. В. Гусевой. 
М., 2005. С. 466-469.]



7NI5 FUCK 01=1= MERCHANTS

ВЫШЛИ В СВЕТ:

Денис Алексеев & Пётр Psymuline Gazelle o f Death. 
Невероятно правдивые истории о подвигах и похождениях 

мистического дирижабля, также известного как Газель Смерти
[комикс] .

Саша Скворцов Eponymous (одноимённое произведение) [мемуары]

Ю. Глушаков «Революция умерла! Да здравствует революция»:
Анархизм в Беларуси (1902-1927) [монография]

И. Сисейкина Мама-анархия [роман]

Вс. Фабричный Эскапизм [повесть]
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