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Аннотация: Анархизм имел большое влияние в боливийском об-
ществе, прежде всего в профсоюзном движении. Анархо-
синдикалистские организации смогли сформировать большое пле-
бейское движение, которое играло большую роль в период до 1952 
г., способствуя становлению профсоюза как одного из столпов по-
литики и гражданственности в Боливии. Боливийские анархо-
синдикалисты создали особую народную, в основе метисную ра-
бочую культуру, формируя зародыш будущего общества, которое 
должно родиться в ходе революции, но когда эта революция при-
шла в 1952 г., речь пошла лишь о создании национального госу-
дарства, а общественная организация вовсе была далека от анархи-
ческих идеалов. Данная статья анализирует эти процессы и пред-
лагает свою периодизацию истории этого движения. 
Ключевые слова: анархо-синдикализм, ремесленники, государ-
ство-нация, метисы, корпоративизм 

 
Abstract: Anarchism had an important presence in Bolivian Andean 
society, acquiring the form of unions during the first half of the twenti-
eth century. Bolivian anarcho-syndicalist organizations developed a 
great plebeian movement that was active in several of the most relevant 
popular struggles before 1952, helping to consolidate a form of organi-
zation - the union - that continues to be one of the fundamental pillars 
of citizenship and political participation in the country today. Similarly, 
Bolivian anarcho-syndicalists created an authentic working class and 
mestizo popular culture, while prefiguring embryos of what they con-
sidered should be the future society produced by a revolution.  Howev-
er, when that revolution arrived, in 1952, it came only to create a na-
tional state and social configuration that had nothing to do with these 
libertarian aspirations.  This article not only describes and analyzes this 
process, but also proposes a new periodization of events and presents 
                                                
1 Боливийский историк, Кочабамба. 
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previously unknown data.  
Keywords: anarcho-syndicalism, artisans, nation-state, mestizos, cor-
poratism. 

 
За исключением четырёх исследований, проведённых в 80-е го-

ды2, анархизм в Боливии не был темой, привлекавшей историков, 
несмотря на всю его важность в формировании рабочего движения 
в период до 1952 г. Постараемся восполнить эту лакуну, проведём 
историческую реконструкцию и опишем генеалогию боливийского 
анархизма.  
Первые анархо-синдикалистские организации в Боливии были 

Международная рабочая федерация (ФОИ), а затем Локальная ра-
бочая федерация (Federación Obrera Local - ФОЛ) и в Оруро Рабо-
чая федерация труда (Federación Obrera de Trabajo - ФОТ). Движе-
ние берет начало в 1910 г. и развивается до 50-х годов. ФОЛ была 
создана в Ла-Пасе в 1927 г. среди городских метисов, которые с 
1923 г. немало сделали для создания первых полноценных проф-
союзов. В неё входили самые разнообразные слои трудящихся, от 
индейцев аймара, детей продавцов газет, женщин-чоло3, торгую-
щих на улицах, зеленщиков и цветочниц до широкого спектра ра-
бочих фабрик и ремесленников. Наивысший подъем этого движе-

                                                
2 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. La Paz: 
THOA, 1988; Los constructores de la ciudad. Tradiciones de lucha y trabajo del 
Sindicato Central de Constructores y Albañiles (1908-1980). La Paz: THOA-
UMSA, 1986; Dibbits I.,, Volgger R. et al. Polleras libertarias. Federación 
Obrera Femenina (1927-1964). La Paz: Tahipamu-Hisbol, 1989; Wadsworth 
A.C., Dibbits I. Agitadoras de buen gusto. Historia del Sindicato de Culinarias 
(1935-1958). La Paz: Hisbol-Tahipamu, 1989; последнее исследование по 
данной теме принадлежит автору данной статьи: Rodríguez García H. La 
choledad antiestatal. El anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano 
(1912-1965). La Paz: Muela del Diablo, 2012 
3 Термин чоло в Андах означает горожан при смешении метисов и 
индейцев (Morner M. La mezcla de razas en la historia de América Latina. – 
Buenos Aires: Paidós, 1969. – P.64). Позднее этим термином стали обозна-
чать индейцев, которые перенимали язык, одежду, занятия белых, стано-
вясь метисами. Затем уже в республиканский период чоло обрёл негатив-
ный смысл, означавший низкий народ, плебс. В современном языке это 
синоним метиса или городского индейца. Используется в речи исключи-
тельно в отношении женщин – чола, избегая таким образом прежних нега-
тивных коннотаций. Главным признаком чолы является её особенная 
одежда и обязательное двуязычие, испанско-аймара или кечуа. 
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ния приходится на 1927 – 1932 гг., который совпал с мировым эко-
номическим кризисом, ставшим причиной роста рядов анархо-
синдикалистов. 
Война в Чако (1932 – 1935) изменила условия существования 

профсоюзов, а анархистов она затронула особенно радикально. 
Позднее ФОЛ смогла восстановиться, но никогда не смогла вер-
нуть себе былую силу 20- годов, так как на её позиции в рабочем 
движении наступали переживавшие подъем марксистские и наци-
оналистические партии4. Между там важным новшеством в дея-
тельности ФОЛ было привлечение индейцев и поддержка их тре-
бований в 40-е годы, когда была создана Департаментальная аг-
рарная федерация (ФАД), которая руководила крестьянским дви-
жением на Альтиплано Ла-Паса в 1947 г. Общее же состояние 
анархистских профсоюзов ухудшалось, ибо именно против них 
были направленны репрессии властей. В 50-60-е годы это движе-
ние полностью исчезло.  
Бум горнорудной промышленности в начале ХХ в., рост добы-

чи олова привели к появлению многочисленного отряда рабочего 
класса на рудниках, состоящего из индейцев, вытесняемых из де-
ревни в результате обезземеливания или захвата общин помещи-
ками. Следом за горной отраслью стали расти города, где появи-
лись новые социальные слои и группы. Особенно быстро росли 
крупные региональные центры Ла-Пас, Кочабамба, Оруро и Санта-
Крус, где появились мелкие и средние фабрики пива, текстиля, 
ширилось строительство. Строители и типографские рабочие были 
пионерами профсоюзного движения. 
Пролетариат, рабочий класс сформировался в горной отрасли, в 

транспорте, на железной дороге, но они оставались меньшинством 
среди моря полукустарного, ремесленного производства. Тогда же 
происходили первые конфликты труда и капитала. Помимо новых 
форм организации рабочих продолжали действовать союзы ремес-
ленников, созданные на принципах мютюэлизма. Мютюэлистское 
движение состояло из самых разнообразных групп, общества и 
союзов рабочих и ремесленников. Достойны упоминания более 
или менее крупные союзы: Рабочая федерация Ла-Паса (Federación 
Obrera de La Paz - ФОЛП) в 1908 г. была создана при содействии 
правящей либеральной партии5. ФОЛП состояла из рабочих типо-

                                                
4 По этому периоду см.: Щелчков А.А. К истории создания компартии в 
Боливии // Латинская Америка. – № 5. 1996. – С. 39 – 55. 
5 Lora G. Historia del movimiento obrero boliviano (1900-1923). Tomo II. – La 



 249 

графий и ремесленников, которые впервые в боливийской истории 
решили объединиться в единый союз. 

 
Первоначальный, «инкубационный» период движения 

(1906 – 1927) 
 

Сулема Лем и Сильвия Ривера в своём исследовании упомина-
ют «Рабочий союз 1 мая» в небольшом городке на границе с Ар-
гентиной Туписе, созданный в 1906 г.6 Это была самая первая ор-
ганизация анархо-синдикалистов в Боливии. Известно, что этот 
«Рабочий союз» состоял из ремесленников. Он выпускал газету 
«La Aurora Social», имел собственную библиотеку, в которой были 
книги классиков анархизма Прудона, Реклю, Бакунина и Кропот-
кина, то есть переводы на испанский, изданные в Аргентине. Хотя 
мало что ещё известно об этом союзе, его существование способ-
ствовало распространению идей анархизма среди ремесленников. 
Туписа был транзитным пунктом на торговом пути в Аргентину. 
Там была значительной культурная жизнь, существовал слой 
местной интеллигенции, часто появлялись различные политиче-
ские активисты из соседней страны (анархисты их называли кро-
тами), сюда свободно ввозились революционная и иная литерату-
ра. 
Социалистические и левые доктрины приходили в Боливию с 

некоторым опозданием по сравнению с соседями, например, с Чи-
ли, Аргентиной и Уругваем, где анархистские идеи уже укорени-
лись в 80-е годы XIX в. Это связано с большой европейской имми-
грацией в эти страны. В случае с Боливией ситуация иная, сюда 
революционные идеи проникали не напрямую через мигрантов из 
Европы. Одним из таких источников были сами боливийские ра-
бочие, уходившие на заработки в Чили и Аргентину, а затем воз-
вращавшиеся на родину в период кризисов и безработицы в этих 
странах. Именно из Чили с боливийскими рабочими мигрантами 
приходили социалистические идеи. Но и чилийские рабочие с 
опытом профсоюзной борьбы работали на боливийских рудниках. 
Многие чилийские владельцы рудников в Боливии ввозили своих 
рабочих и техников, которые порой были носителями новых рево-
люционных идей7. 

                                                                                              
Paz: Los amigos del libro, 1969. – Р. 96 - 98. 
6 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios. – Р. 22 – 23. 
7 Mendoza J. En las tierras del Potosí. –La Paz: Puerta del Sol, 1976. – Р. 176; 
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С ростом осознания политической независимости рабочего 
класса от правящих элит ФОЛП стала «живым трупом», не оказы-
вавшем никакого влияния. Более радикальные группы ремеслен-
ников в мае 1912 г. создали Международную рабочую федерацию 
(ФОИ)8, что положило начало переходному периоду от досиндика-
листской стадии к синдикализму, хотя в этой сфере по прежнему 
сохранялось множество мютюэлистских ассоциации и союзов. 
ФОИ существовала до 1918 г. Она уже пользовалась терминологи-
ей классового сознания и избегала в отличие от ФОЛП мютюэ-
листские практики, контакты с политическими партиями или с 
правительством. ФОИ первая выдвинула такие важные требова-
ния, как-то: 8-ми часовой рабочий день, создание пенсионного 
фонда для рабочих, создание рабочих университетов9. Политиче-
ская ориентация ФОИ была преимущественной анархистской10, 
хотя внутри федерации сосуществовали различные идеологические 
направления, порой не очень определённые, к тому же сам анар-
хизм был ещё новой и не всегда убедительной для боливийских 
рабочих доктриной. Тем не менее, постепенно анархизм приобрёл 
доминирующее влияние в ФОИ, стал первой классовой идеологией 
рабочих, которых привлекала в нем прежде всего идея освобожде-
ния от влияния либералов и всего государства. 
В 1918 г. члены ФОИ посчитали своевременным изменить 

название и структуру федерации, прежде всего из-за слова между-
народная, что не соответствовало действительности. Так было со-
здано новое объединение Рабочая федерация труда (Federación 
Obrera de Trabajo - ФОТ), которая была одной из важнейших и 
сильнейших профсоюзных организаций в Боливии вплоть до 1936 
г., то есть до окончания Чакской войны. 
В это время в стране широко распространяется марксизм. 

Марксисты стали действовать в ФОТ, которая стала быстро чис-
ленно расти, создавать свои филиалы в разных районах страны. 

                                                                                              
Delgado T. 100 años de lucha obrera en Bolivia. – La Paz: Isla, 1984. – P. 56. 
8 Lorini I. El movimiento socialista “embrionario” en Bolivia 1920-1939. Entre 
nuevas ideas y residuos de la sociedad tradicional. – La Paz: Los amigos del li-
bro, 1994. – Р. 107; Barcelli A. Medio siglo de luchas sindicales revoluciona-
rias en Bolivia (1905-1955). – La Paz: Editorial del Estado, 1956. – P. 66. 
9 Lora G. Historia del movimiento obrero boliviano. Tomo II. – Р. 171 - 172. 
10 Barrios E. Historia sindical de Bolivia. – Oruro: Universidad Técnica de Oru-
ro, 1966. – P. 39; Ponce J., Shanley T., Cisneros A. Breve historia del sindica-
lismo boliviano. – La Paz: Ibeas, 1968. – P. 12. 
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Постепенная консолидация отделений ФОТ под контролем марк-
систов в центральных городах страны заставила и анархистов за-
думаться о своём влиянии на массы. В результате в 20-е годы в Ла-
Пасе они создали небольшие группы и кружки по изучению анар-
хизма, такие как Рабочий либертарианский центр, группа «Факел» 
(La Antorcha). Многие кружки были созданы вернувшимися из Чи-
ли рабочими, получившие там определённые политический опыт. 
«Факел» был создан в 1923 г. видными деятелями рабочего движе-
ния Луисом Кусиканки и Домитилой Пареха. Это была самая ак-
тивная группа, которая, несмотря на сильные репрессии, ссылки и 
аресты, проводила большую работу среди лидеров индейского 
движения за возврат общинных земель. Они создали четыре проф-
союза, ставших основой новой рабочей федерации: союзы камен-
щиков (1924), плотников и механиков (1925), портных (1927). 

 
Славный период движения (1927 – 1932) 

 
Четыре созданные «Факелом» профсоюза объединились в 1927 

г. в новую Местную рабочую федерацию (Federación Obrera Local - 
ФОЛ)11. Эта федерация включала в себя несколько профсоюзов 
ремесленников, а также рабочие текстильных, пивоваренных, спи-
чечных и картонных фабрик. В тот же год была создана Женская 
Рабочая федерация (Federación Obrera Feminina - ФОФ), в которую 
вошли малочисленные организации зеленщиц, которые трудились 
на рынках. ФОФ после Чакской войны превратится в авангард и 
главную поддержку ФОЛ, когда происходили самые сложные про-
цессы политического размежевания и государственного вмеша-
тельства в дела профсоюзов. 
С ходом времени ФОЛ увеличивало свои ряды за счёт много-

численных плебейских слоёв и распространения в другие города, 
Оруро, где в марте 1930 г. местные лидеры ФОТ реорганизовали 
свою федерацию под анархо-синдикалистскими лозунгами12. Рост 
влияния анархистов в конце 20-х годов объясняется мировым кри-
зисом, больно ударившем по боливийской экономике падением 
цен на олово, ростом безработицы, голодом, снижением зарплат. 
Именно в эти годы ФОЛ смог добиться снижения длительности 

рабочей недели для большей части трудящихся. Этому способ-

                                                
11 Alexander R. El movimiento obrero en América Latina. – México: Roble, 
1967. – P. 136. 
12 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios. – Р. 48. 
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ствовала всеобщая забастовка в Ла-Пасе 10 февраля 1930 г., кото-
рую организовала ФОЛ. Главным требованием были 8-ми часовая 
рабочая неделя, увеличение зарплат на 30%. В это время в боль-
шинстве стран мира уже была принята 8-ми часовая рабочая неде-
ля13. Забастовка после нескольких дней переговоров увенчалась 
победой рабочих. Сладость победы была испорчена нарастанием 
кризиса, и протестное движение рабочих усилилось. 
Особенно тяжело кризис сказался на членах профсоюза камен-

щиков (по сути профсоюз строителей), так как строительство 
практически прекратилось, а квалифицированные рабочие были 
вынуждены искать любую работу, в том числе и разнорабочих, по-
дёнщиков и прочее. Социальный климат был по-настоящему кри-
тическим, вплоть до насилия и грабежей. Вот устное свидетель-
ство: «Не было работы, некоторые мастера стали простыми по-
дёнщиками. Кризис был страшный. Я это точно помню по 1930 г. 
Люди восставали, помню, полностью разграбленный рынок напро-
тив Сан-Франсиско. Это были не только каменщики, а разные без-
работные искавшие пропитание. Все это сопровождалось столкно-
вениями с конной полицией»14. 
Волнения нарастали, и президент Силес был вынужден пойти 

на создание общественных бесплатных столовых, названных «та-
релка для бедняка», но это не могло решить проблем. Более того, 
рабочие организации ФОЛ укрепились и под лозунгом «хлеб и 
свобода» стали постоянно выходить на улицу. Особенно это каса-
ется профсоюзов каменщиков и строителей. В ответ правительство 
выбрало путь репрессий. Один из синдикалистов каменщиков Ху-
ан де Дьос Ньето рассказывал о демонстрациях в том году: рабо-
чие напали на мыловаренную фабрику, разграбили ее склады, а по 
улицам на встречу полиции направили жидкое мыло, так что по-
лиция не смогла приблизиться к ним15. 
Репрессии заставили рабочих искать иные формы сопротивле-

ния, стали собираться на ближайших склонах гор, в церквях: «Нам 
запретили собираться, и тогда мы искали иные места сбора людей, 
даже а склонах гор»16. «В 1930 г. полиция нас хватала, где только 

                                                
13 El Diario. La Paz. 11 de febrero 1930. – P. 9. 
14 Свидетельство Гильермо Гутьерресом - Los constructores de la ciudad. – 
Р. 56. 
15 Los constructores de la ciudad. Р. 58. 
16 Свидетельство Хуана де Дьоса и Гильермо Гутьерреса - Los constructo-
res de la ciudad. Р. 47. 
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могла. Тогда мы созвали большую ассамблею в храме Сан-
Августы во время мессы. Когда мы собрались, священник удивил-
ся, как много людей пришло сегодня! Но из храма мы вышли на 
демонстрацию, развернув плакаты»17. 
Катализатором протестов стал государственный переворот пре-

зидента Силеса, который захотел провести своё переизбрание на 
второй срок. Это вызвало всеобщее недовольство вылившееся в 
массовые беспорядки в городе с 22 по 28 июня 1930 г., в которых 
большую роль играли активисты ФОЛ и студенты, а затем к ним 
присоединилась часть военных. Народное восстание положило ко-
нец правительству Силеса, а победой воспользовались военные, 
образовавшие хунту во главе с генералом Н. Бланко Галиндо. 
Анархо-синдикалисты проведи свой 4-ый рабочий конгресс в 
Оруро в августе 1930 г. Большинство на конгрессе было у анархи-
стов благодаря их организационной работе и участию в свержении 
Силеса. Им удалось полностью изолировать марксистов, которые 
покинули конгресс. На данном конгрессе произошло образование 
общенациональной анархо-синдикалистской Рабочей региональ-
ной конфедерации Боливии (Confederación obrera regional de 
Bolivia - КОРБ), во главе которой встали ФОЛ и ФОТ из Оруро. 
Этого оказалось недостаточным, чтобы сохранить в дальнейшем 
лидерство анархистов в профсоюзах. Именно против них было 
направлено острие репрессий, были проведены массовые аресты и 
ссылки в тропические районы страны лидеров анархистов. 
В Оруро и Ла-Пасе подпольщики синдикалисты продолжали 

свою деятельность, проводили массовые акции против хунты, при-
зывали бойкотировать выборы, на которых фаворитом был пред-
ставитель помещичьей олигархии Даниэль Саламанка. Среди под-
польщиков появлялись и предложения перейти к вооружённой 
борьбе. 
Желание перейти к прямым действиям в том числе и в воору-

жённой форме завоёвывало большое число сторонников в ФОЛ: в 
начале 1931 г. лидеры и простые рабочие считали необходимым 
прибегнуть  к тактике «пропаганды делом», то есть на вооружён-
ную борьбу, избирательное насилие к отдельным представителям 
власти и буржуазии, чтобы тем самым ускорить всеобщее народ-
ное восстание. Часть ФОЛ ушла к заговорщическому анархизму, к 
созданию подпольной сети активистов, на счёту которой несколь-
ко взрывов бомб и нападение на казармы в Мирафлоресе в Ла-

                                                
17 Свидетельство Хуана де Дьоса - Los constructores de la ciudad. Р. 59. 
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Пасе, а также вооружённые столкновения с военными в городе в 
ночь на 11 февраля, причины которой так и не удалось установить. 
Эти акции потерпели поражение, многих арестовали, но подполь-
ная борьба продолжалась. Утром 11 сентября вооружённые члены 
ФОЛ на автомашине ворвались в казарму Мирафлорес, где по за-
ранее составленному плану часть военных подняла мятеж. Моло-
дые призывники убили офицера и пошли в наступление на сосед-
ний полицейский участок. Эта попытка начать народное восстание 
также закончилась неудачей: вновь многие были задержаны, а 
участвовавшие в этом солдаты приговорены к разных срокам за-
ключения18. При этом главные лидеры анархистов схвачены не 
были, так как ФОЛ ни разу не заявила о своём участии в событиях, 
а все арестованные ни разу не назвали федерацию в качестве 
участника восстания. ФОЛ же развернула кампанию по освобож-
дению всех арестованных солдат и провела тысячную демонстра-
цию 4 октября 1931 г., которая также закончилась беспорядками, 
которые неожиданно были инициированы люмпенами19. 
В середине декабря 1931 г. министр внутренних дел в прави-

тельстве Саламанки представил в конгрессе проект закона о «об 
общественной безопасности», по которому исполнительная власть 
получал чрезвычайные полномочия для борьбы с оппозицией и 
трудящимися. Целью было запретить забастовки и заставить за-
молчать протест. В ответ на эту инициативу правительства ФОЛ и 
ФОТ Оруро решила пойти на временный тактический союз с марк-
систской ФОТ Ла-Паса, чтобы остановить применение этого зако-
на с января 1932 г. Агитация синдикалистов продолжались до мая 
и были направлены также против военных приготовлений Сала-
манки в конфликте с Парагваем в Чако. Ничто не смогло сдержать 
правительство в его стремлении к войне, шовинистическая волна в 
стране помогла властям подавить профсоюзы, их лидеры были 
арестованы, некоторых расстреляли или отправили на фронт. 

 
Усталость, поглощение и борьба за права женщин (1953 – 

1946) 
 
По прошествии 3 лет войны в Чако Боливия потерпела пораже-

                                                
18 La Razón. La Paz. 12 de febrero 1931. P. 12; 11 de septiembre 1931. P. 8; 6 
de febrero 1932. P. 12. 
19 Ultima Hora. La Paz. 5 de octubre 1931. P. 1,8; La Razón. 6 de octubre 1931. 
P. 8. 
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ние: потеряла обширную территорию Северного Чако, 65 тысяч 
человек убитыми, пропавшими без вести, пленными, не считая ис-
калеченных и раненных20. Это было национальной катастрофой, 
которая породила новое критически мыслящее поколение молодё-
жи из средних слоёв и собственно военных, которые видели при-
чины поражения в социально-политическом устройстве страны и 
ставили перед собой задачу её радикального преобразования. 
С окончанием войны возрождалось профсоюзное движение. 

ФОЛ была восстановлена в июле 1935 г.21 Во время войны устано-
вился союз ФОЛ с марксистской ФОТ Ла-Паса. В мае 1936 г. все-
общая забастовка, организованная ФОЛ и ФОТ Ла-Паса, привела к 
свержению правительства военными-социалистами во главе с Д. 
Торо и Х.Бушем, установивших режима «государственного социа-
лизма», просуществовавший до 1939 г.22 Новый режим с корпора-
тивистским подходом к рабочему движению рассматривал проф-
союзы своим союзником. Первым министром труда в Боливии то-
гда стал рабочий лидер ФОТ Ла-Паса Вальдо Альварес. Он орга-
низовал Рабочий конгресс, на котором была создана первая обще-
национальная Конфедерация трудящихся Боливии (Confederación 
sindical de trabajadores de Bolivia - ССТБ), при этом сама ФОТ была 
распущена. Этот процесс поглощения вызвал серьёзный кризис в 
анархо-синдикалистском движении, так как несколько профсоюзов 
покинули ФОЛ и вошли в ССТБ, в том момент контролируемой 
правительством, а затем левыми партиями. Анархистские лидеры 
Оруро отреклись от своих взглядов и вошли в новое движение. 
Режим военных-социалистов прекратил своё существование в 1939 
г. после самоубийства президента Буша, а к власти пришла реак-
ционная часть военных во главе с генералом Кинтанильей. На вы-
борах победил представитель олигархии генерал Пеньранда, про-
водивший политику давления и репрессий против рабочего движе-
ния. 
Поглощение и репрессии сделали старую ФОЛ ностальгиче-

ским символом крепости движения, но надежды, которые вызвало 
реформистское правление военных Торо и Буша, разрушили проч-

                                                
20 Klein H. Orígenes de la revolución nacional boliviana. La crisis de la genera-
ción del Chaco. – La Paz: Juventud, 1995. – P. 211. 
21 Lorini I. El movimiento socialista “embrionario” en Bolivia, 1920-1939. – Р. 
122. 
22 Подробнее об этом периоде см: Щелчков A.A. Режим «государственно-
го социализма» в Боливии. 1936 – 1939. – М.: ИВИ РАН, 2001. 
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ность анархистских организаций. ФОЛ продолжала существовать, 
но уже в иной форме, которая была уникальной для истории анар-
хизма во всем мире: она стала организацией женщин-анархисток 
чоло. 
Деятельность анархистских женских профсоюзов приобрела 

ведущую роль на определённом этапе поглощения полугосудар-
ственным синдикализмом, оставляя себе поле для автономных 
действий. Война в Чако унесла жизни многих мужчин, и женщины 
стали играть большую роль на рынке труда, многие семьи потеря-
ли кормильцев, и женщины превратились в глав семейств. При 
этом чоло всегда занимали важное место в домашнем хозяйстве и 
торговле23. Во время послевоенного (после войны в Чако) кризиса, 
когда главными проблемами были инфляция и дефицит продо-
вольствия, женщины-метиски, трудящиеся, связанные с ремеслен-
никами, оказались готовыми возобновить синдикалистскую дея-
тельность, возродив старую ФОФ 1927 г., которая не функциони-
ровала в военные годы. 
Восстановление женских анархистских профсоюзов началось с 

основанием Профсоюза кулинаров (Sindicato culinario - СК) в авгу-
сте 1935 г. Поводом для его создания послужил запрет муниципа-
литета в конце июля чолам ездить в трамвае, так как они загро-
мождали их своими котомками и корзинами и создавали неудоб-
ства благородной публике. Этот запрет вызвал негодование про-
стых женщин-работниц и торговок: большинство из них работали 
прислугой и закупали на рынке продукты, а затем ехали на трам-
вае. Во главе возмущённых «кухарок» встали чолы Петролина Ин-
фантес, известная в народе как Пета и Роса Родригес. Им удалось 
мобилизовать массу людей и добиться отмены этого позорного за-
прета. В результате этих акций они привлекли в профсоюз (СК) 
уже массу женщин из домашней прислуги, нянечек, уличных тор-
говок и других. Несмотря на большую личную зависимость при-
слуги и кухарок от привилегированных слоёв, движение кухарок 
превратилось в заметное и уникальное отчасти явление. Если в 
начале этот профсоюз казался нелепым и не серьёзным, особенно в 
глазах хозяев, вскоре сами наниматели стали брать на работу толь-
ко кухарок из профсоюза, который как-бы гарантировали чест-
ность и порядочность этих домработниц. В начале быть членом 
профсоюза вредило при найме на работу, а затем вдруг стало луч-

                                                
23 Medinaceli Х. Alterando la rutina. Mujeres en las ciudades de Bolivia 1920-
1930. – La Paz: CIDEM, 1989. – P. 82. 
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шей рекомендацией и даже гарантией хорошей зарплаты. Однако, 
факт членства в анархистском профсоюзе и работа в качестве при-
слуги в домах олигархии создавало определённый диссонанс. 
Например, лидер движения Пета была кухаркой префекта Ла-Паса, 
который не раз вытаскивал её из тюрьмы, так как его семья остава-
лась без обеда. Были и другие анекдотические случаи24. 
В середине 30-х годов многие женщины из беднейших слоёв 

населения оказались на рынке труда, так как заработка мужа не 
хватало для выживания, или муж погиб на войне. Ряды зеленщиц 
на рынках так увеличились, что появилась потребность новых ла-
вок. В 1935 г. река Чокейяпу снесла старый рынок фруктов и ово-
щей. Тогда погибло 30 торговок, многие остались без работы. Это 
подтолкнуло женщин создать в мае 1936 г. Женский союз торгов-
цев цветами (Unión Femenina de Floristas - УФФ) под руководством 
Каталины Мендосы25. Этот новый союз совместно с СК способ-
ствовал созданию новых профсоюзов в 1938 – 1940-х годах. Вско-
ре появилась масса профсоюзов зеленщиц, торговцев рыбой, бака-
лейщиков. У ним присоединились контрабандисты из женского 
Профсоюза передвижных торговцев (коробейников). Так как этот 
союз включал в себя постоянно передвигающихся торговок, то его 
распространение охватило всю зону от Ла-Паса к перуанской гра-
нице. Везде были члены этого союза. Они перевозили товары и 
«договаривались» с пограничными полицейскими, облегчавшими 
переход для простых путешествующих, что было частью их бизне-
са26.  
Ослабленная ФОЛ сразу же подхватила инициативу женщин. В 

1940 г. женские союзы посчитали, что они достаточно окрепли, 
чтобы создать свою федерацию. Тогда была восстановлена ФОФ 
20-х годов, вступив в ФОЛ, но сохранив автономию в своих реше-
ниях и действиях. ФОФ оживила ФОЛ. Им удалось добиться зна-
чительных побед для кухарок, таких как создание яслей для рабо-
тающих женщин, выходные полдня в воскресенье, отмена обяза-
тельности удостоверения личности и медицинской карточки27, 

                                                
24 Wadsworth A.C., Dibbits I. Agitadoras de buen gusto. – Р. 124 – 125. 
25 Dibbits I.,, Volgger R. et al. Polleras libertarias. – Р. 21. 
26 Peredo E. Recoveras de los Andes. Una aproximación a la identidad de la 
chola del mercado. – La Paz: Fundación Solón, 2001. – P. 91 
27 Во время войны широко распространились страхи перед эпидемиями. 
Правительство стало проводить гигиенические профилактические меро-
приятия, а чоло оказались под особым контролем властей - Larson B. Cap-
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право на развод, равенство незаконнорождённых и законных де-
тей, удалось сместить полицейских начальников и чиновников в 
муниципалитете, притеснявших женщин. 
Благодаря ФОФ анархо-синдикализм сохранился в рабочем 

движении, превратился в массовое, очень пёстрое, но боевое дви-
жение. В газетах того времени мы находим упоминание о демон-
страциях от 2000 до 5000 женщин, гордившихся своим происхож-
дение, тем что они чолы28. Тот факт, что в чолах сочетались фак-
торы класса, этноса, гендерный, придавал движению особенность 
антирасистского и антипатриархального движения. ФОФ смогла 
своей деятельностью способствовать повышению уровня жизни 
своих членов, смогла обеспечить себе защиту от полицейского 
произвола. ФОФ собирала средства для своих попавших в тяжё-
лую ситуацию членов, создавала курсы для обучения чтению и 
письму, проводила культурные мероприятия. Это движение чоло-
анархисток уникальное явление в истории боливийского синдика-
лизма. Ни до, ни после не было ничего подобного. 

 
Последний подъем и индейские восстания (1946 – 1947) 

  
В конце 1943 г. военные во главе с Гуальберто Вильярроэлем и 

партия Националистическое революционное движение (Movimien-
to Nacionalista revolucionario -МНР)29 осуществили переворот, 
свергнув Пеньяранду и установив новую версию «военного социа-
лизма», но с индейцем как основе легитимации власти и револю-
ции. Новым экспериментом «левых» военных был Первый нацио-
нальный индейский конгресс в мае 1945 г., на котором правитель-
ство объявило об отмене понгеахе, личных услуг крестьян поме-
щикам, хотя тема земли не была затронута. Отмена понгеахе стала 
сигналом для индейцев, что государство поддерживает все их тре-
                                                                                              
turando cuerpos, corazones y mentes del indio: la generación política de la re-
forma rural de la escuela en Bolivia, 1910-1952. // Decursos. N° 12. Diciembre. 
– Cochabamba: CESU, 2004. – P. 81. Требование отменить медицинские 
книжки воспринималась как борьба за равенство, а протест против 
удостоверений личности связывался с анархистской борьбой против 
контроля государства над личностью. 
28 Dibbits I., Volgger R. et al. Polleras libertarias. – Р. 60 – 61. 
29 МНР – «поликлассовая», националистическая партия была основана в 
1941 г., хотя ее корни уходят в 30-е годы. Подробнее см: Щелчков А.А. 
Боливия: от либерализма к национал-реформизму // История Латинской 
Америки. 1918 – 1945. – М., Наука, 1999. – Р. 270 – 273. 
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бования, в том числе и о возврате земли. Нежелание помещиков 
подчиниться решениям Индейского конгресса вызвало ряд восста-
ний, максимальный подъем которых пришёлся на 1947 г., уже по-
сле падения правительства Вильярроэля. Режим Вильярроэля, с 
одной стороны, поддерживал индейское движение, а с другой, бо-
ролся с городскими рабочими профсоюзами ССТБ и ФОЛ-ФОФ, 
что привело к усилению напряжения и народному восстанию про-
тив военных в июле 1946 г., окончившейся убийством Вильярроэ-
ля и его соратников, трупы которых были повешены на фонарях 
центральной площади Ла-Паса. Анархо-синдикалисты участвовали 
в этих событиях, так как давно ожидали большого народного вос-
стания. Они были убеждены, что восстание положит начало рево-
люции, о которой говорили и мечтали анархисты. Вскоре при-
шлось увидеть, что события идут по другому пути, а свержение 
Вильярроэля вернуло к власти старую олигархию. Анархисты рез-
ко перешли в оппозицию и обратили свои взоры на крестьянское 
движение на Альтиплано. 
В период олигархической реставрации индейское движение ор-

ганизовалось и создало в декабре 1946 г. Департаментальную аг-
рарную федерацию (Federación Agraria Departamental - ФАД), ко-
торая вошла в ФОЛ. Она включила в себя также и ранее существо-
вавшие крестьянские профсоюзы30. ФАД была результатом орга-
низационной работы членов ФОЛ Модесто Эскобара, Пастора 
Чаваррии, Уго Агилара, которые вместе с новым поколением мо-
лодых анархистов из Туписы восстановили старые контакты с ли-
дерами индейцев, оказывали им организационную помощь. Обра-
щает на себя внимание, что одной из главных задач ФАД было 
просвещение индейцев как предпосылка для их освобождения. В 
этом им удалось достичь больших успехов: в первое полугодие 
1947 г. ФОЛ и ФАД собрали средства для создания полсотни школ 
в деревне. Союз с индейцами аймара вдохнуло новую силу в анар-
хо-синдикалистов. 
Восстание индейцев 1947 г. не ограничилось только поместья-

ми или отдельной провинцией, а стало всеобщим на большой тер-
ритории департаментов Ла-Паса, Оруро, Кочабамбы, Сукре, Пото-
си, Тарихи. У этого восстания не было общего руководства, оно не 
было скоординировано, речь шла о серии восстаний крестьян в те-
чение всего 1947 г. Его удалось подавить лишь с привлечением 

                                                
30 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios. – Р. 84. 
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крупных контингентом полиции и армии, в том числе и авиации31. 
Восстания происходили также в районах, где было значительным 
влияние ФОЛ и ФАД, что имело серьёзные последствия для обеих 
организаций. 15 мая 1947 г. индейцы поместья «Анта» в районе 
Какиавири восстали, убив администратора и местного учителя, 
присланного министерством. Это событие привело к арестам чле-
нов ФОЛ и ФАД в городах. ФАД призвала крестьян к забастовке 
из подполья, протестуя против арестов и репрессий в деревне. 1 
июня в поместье «Таканока» в провинции Лос-Андес восставшие 
крестьяне убили помещика и его племянницу. Помещики по всей 
стране требовали жёстких мер против индейцев. Правительство 
арестовало 200 индейцев и отправило их в концлагерь на востоке 
страны, в тропические районы, климат которых те очень плохо пе-
реносили. В результате, от голода, тропических болезней и наси-
лия погибли 30 человек, среди них лидер ФАД Марселино Киспе и 
другие руководители32. Городские руководители ФОЛ были аре-
стованы и провели в тюрьме несколько месяцев и были освобож-
дены благодаря протестам и давлению женского движения ФОФ. 
Репрессии длились до революции 1952 г., они практически уни-
чтожили анархо-синдикалистов в профсоюзном движении. После 
этих ударов анархо-синдикализм так и не смог возродиться. 

 
Агония и роспуск (1947 – 1965) 

 
После удара по ФОЛ в 1947 г. место анархо-синдикалистов в 

деревне заняли другие политические силы, более связанные с МНР 
через крестьянских агитаторов и шахтёров. В мае 1951 г. прошли 
президентские выборы, на которых победил лидер МНР Виктор 
Пас Эстенссоро. В последней попытке спасти ситуацию элиты с 
помощью армии решили во что бы то ни стало не допустить МНР 
к власти. Президент Мамерто Урриолагоития ушёл в отставку и 
передал власть военным, которые назначили президентом генерала 
Уго Бальивиана, который отменил результаты выборов под пред-

                                                
31 Одной из причин восстания было невыполнение декретов 1945 г. об от-
мене личных услуг. О связи восстания 1947 г. и Индейского конгресса 
1945 г. см: Dandler J., Torrico J. El Congreso Nacional Indígena de 1945 y la 
rebelión campesina de Ayopaya (1947) // Bolivia: La fuerza histórica del cam-
pesinado. / Fernando Calderón y Jorge Dandler (comp.). – Cochabamba: CE-
RES-UNRISD, 1984. – P. 166 - 193. 
32 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios. – Р. 92 - 95. 



 261 

логом борьбы с «коммунизмом». Эти действия лишь катализиро-
вали революционную ситуацию, и 9 апреля 1952 г. в результате 
революции, стоившей 600 жизней, к власти пришла МНР. Это бы-
ло началом Национальной революции33. Члены немногочисленных 
профсоюзов ФОЛ боролись на улицах вместе с другими револю-
ционерами в течение всего народного восстания. Массы слепо ве-
рили МНР, и Пас Эстенссоро на руках народа был внесён в прези-
дентский дворец. 
МНР извратила революционный процесс, заложила основы но-

вой буржуазии, теперь называемой «национальной», провела ре-
формы, которые не защитили страну от иностранного капитала. 
МНР верила в капиталистическую модернизацию страны. Револю-
ция МНР свергла одну олигархию, чтобы на её место поставить 
другую. На первом этапе МНР делила власть с профсоюзами, но 
очень быстро разорвала это союз и стала проводить антирабочую 
политику. 
С первых дней революции произошло объединение всех проф-

союзов под руководством мощной синдикалистской бюрократии. 
Был создан Боливийский рабочий центр (Central Obrera Boliviana – 
КОБ), ставший одним из главных оплотов режима. КОБ назначил 
трёх министров в правительстве: одним из них был генеральный 
секретарь Федерации горняков (Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia – ФСТМБ), созданной в 1944 г. при содействии 
правительства Вильярроэля. В КОБ политически преобладали 
троцкисты и МНР. Вхождение профсоюзных лидеров в правитель-
ство было основой системы со-правления КОБ – МНР, что некото-
рые исследователи называли «двоевластием». Этот процесс привёл 
к агонии независимого анархо-синдикализма, большинство членов 
ФОЛ перешли в новые профсоюзы. После этого можно было кон-
статировать смерть ФОЛ. 
Индейские профсоюзы, объединённые в ФАД, также раствори-

лись в профобъединении, созданном властями. Городские союзы, 
приверженные анархизму, вошли в КОБ. Многие профсоюзные 
лидеры старой ФОЛ были соблазнены возможностями политиче-
ской карьеры в МНР и КОБ в новом революционной режиме вла-
сти. Даже самые твёрдые анархисты из профсоюза каменщиков 

                                                
33 Щелчков А.А. К 50-ти летнему юбилею Боливийской революции 1952 – 
1953 гг.: проблемы типологии и периодизации.// Латиноамериканской ис-
торический альманах. – № 4. 2003. – С. 144 – 199. 
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после некоторых колебаний и дискуссий вошли в КОБ34. 
В случае с ФОФ ей удалось сохранить независимость три года 

и после войны за независимость, но из-за природы своей организа-
ции они без проблем вошли в созданную в 1955 г. Конфедерацию 
трудящихся цехов (Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales 
– ССТХ), в которой чолы-анархистки были оттеснены на второй 
план35. Таким образом, все старые анархистские организации ис-
чезли. СК прожил до 1958 г., но его исчезновение произошло бла-
годаря кардинальным изменения, происшедшим во время револю-
ции, а именно - уменьшение значения домашней прислуги, куха-
рок. С падением уровня жизни и уменьшения привилегий (оконча-
тельно были ликвидированы личные услуги индейцев) элиты за-
ставили многих отказаться от части прислуги. Спрос на кухарок 
снизился, и они переходили в другие сферы деятельности36. 
В начале 60-х годов продолжала существовать анархо-

синдикалистская ФОФ, которая хотя и входила в КОБ, но сохраня-
ла свою приверженность идеям анархизма. В ноябре 1964 г. в ре-
зультате военного переворота «национал-революционный» режим 
МНР прекратил существование. Переворот был направлен и про-
тив КОБ, профсоюзы были поставлены вне закона. ФОФ суще-
ствовала до мая 1965 г., когда после штурма горных поселков были 
запрещены все профсоюзы. К этому следует добавить уменьшение 
числа ремесленников, которые составляли важный отряд анархо-
синдикалистов, о чем рассказывали сами лидеры ФОЛ исследова-
телям Лем и Ривере37. 
МНР представляла себя как партия народных масс, она провела 

важнейшие реформы, в том числе аграрную, а также создала кор-
поративистское государство с опорой на мощный Рабочий центр 
(КОБ). В этих обстоятельствах анархо-синдикализм стал явным 
анахронизмом. Массами владела идея народного, национального 
государства, которое строит МНР. ФОЛ же отказывалась зани-
маться политикой и бороться за власть, что разочаровывало поли-
тизированных рабочих, чьи организации на определённом этапе 
играли гегемонистскую роль в боливийской революции. Инду-
стриализация и рост городской промышленности привели в города 
выходцев из деревни, не связанных с традициями анархо-

                                                
34 Los constructores de la ciudad. – Р. 73. 
35 Dibbits I., Volgger R. et al. Polleras libertarias. – Р. 83 – 84. 
36 Wadsworth A.C., Dibbits I. Agitadoras de buen gusto. – Р. 201 – 203. 
37 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios. – Р. 141 – 148. 
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синдикализма, укоренённого среди ремесленников, число которых 
также резко сократилось. Революция не только привела к мощному 
подъёму народного движения в стране, но и к укреплению капита-
лизма и буржуазного государства, привела к исчезновению анар-
хического синдикализма. 

 
Анархический синдикализм сыграл важную роль в формирова-

нии современного боливийского рабочего движения, через него 
началась трансформация от мютюэлизма к синдикализму, которой 
стал одним из краеугольных камней, на которых была построена 
политическая система Боливии. Профсоюз в Боливии – это струк-
тура гражданской мобилизации, включающей в себя различные 
слои населения, а не только наёмных работников, но и большую 
часть среднего класса. Сегодняшняя модель синдикализма карди-
нально разнится от парадигмы, которую защищали анархисты, ко-
торые выступали за горизонтальные связи, сохранение автономии 
трудящихся в отношении партий и государства, что отличается от 
иерархического синдикализма, возникшего в результате револю-
ции 1952 г.. 
С другой стороны, обращает на себя внимание скептицизм в 

отношении освободительного потенциала ремесленников. Предпо-
лагается, что ремесленник - мелкий собственник, а пролетариат 
может лишь продавать свою рабочую силу. С догматической марк-
систской точки зрения, это социальное положение «предопределя-
ет», что пролетариат является естественной силой социальных пе-
ремен, а ремесленник является пережитком докапиталистических 
отношений, феодализма, судьба которого предрешена индустриа-
лизацией. Из этого следовало, что ремесленники не способны к ре-
волюционным действиям38. Однако эта схема не работает в приме-
нении к Боливии, где ремесленники представляли собой вплоть до 
Чакской войны серьёзный двигатель рабочей организации, играли 
первую роль в борьбе за права трудящихся. 
Анархо-синдикализм был формой выражения универсальности 

рабочего движения, в котором сочетались западная культурная ге-
гемония и гуманистические, эгалитарные практики и содержание39. 
Анархисты считали индейцев группой населения, всё ещё нахо-
дившиеся в состоянии варварства, а посему действовали в их от-

                                                
38 Barcelli A. Medio siglo de luchas sindicales revolucionarias en Bolivia. P. 
47- 48. 
39 Lehm Z., Rivera S. Los artesanos libertarios. Р. 268. 
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ношении через привнесение культуры и грамотности как предпо-
сылки их вхождения в «цивилизацию». Отношения анархистов и 
индейцев были сложными и противоречивыми. С одной стороны, 
они искренне хотели способствовать освобождению индейцев, и 
много работали в ними, пройдя через суровые испытания тюрем, 
арестов, ссылок. С другой, действовали в русле общих тогда для 
левых теорий просвещения и вовлечения индейцев в современное 
общество. ФОЛ включила в свою программу положения о проти-
воречиях колониализма в отношении индейцев, к тому же сами 
анархистские активисты, в большинстве своём метисы, также ис-
пытывали расовую дискриминацию со стороны креольской элиты. 
Несмотря на европейское теоретическое происхождение анархиз-
ма, ФОЛ была убеждена в том, что именно индейцы является клю-
чевой социальной группой в борьбе за социальное освобождение. 
Именно поэтому анархисты одни из первых «пошли» в деревню со 
своими идеями. 
Что касается связи анархизма и индейцев, любопытны замеча-

ния аргентинского историка Анхеля Капеллетти. Он утверждал, 
что в 1931 г. некто Исмаэль Марти (из невыясненного места в 
Южной Америке) написал письмо известному анархистскому ин-
теллектуалу Максу Неттлау (1865 – 1944), чтобы сообщить ему о 
проекту нескольких боливийских анархо-синдикалистов перевести 
основные классические работы анархизма на аймара и кечуа40. 
Этот проект так и не был реализован, но из самого факта его суще-
ствования ясно, какое значение придавали анархисты индейцам, 
несмотря на все противоречия анархизма с индейским миропони-
манием. Далее, Капеллетти указывал, что анархизм был идеологи-
ей наёмных рабочих и ремесленников, но также был взглядом на 
мир и общество с очень близких индейским воззрениям «от Мек-
сики до Патагонии». Капеллетти так писал: «Очень редко мы ви-
дим, как анархистская доктрина самоуправленческого коллекти-
визма была прилагаема к аграрному вопросу, совпадала с древним 
пониманием индейцами их исконного образа жизни и производ-
ства в доколумбовых Мексике и Перу. Таким образом, чтобы до-
стучаться до индейца, анархистам не надо было придумывать экзо-
тические теории, а взять лишь за основу древние представления 
индейцев об общине, кальпульи или айлью»41. Такой взгляд стал в 

                                                
40 Capelletti A. Hechos y figuras del anarquismo hispanoamericano. Madrid, 
Madre Tierra: 1990. P. 66. 
41 Capelletti A. Prólogo // El anarquismo en América Latina. / Ángel Cappelletti 
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последнее время широко распространённым, приписывая индей-
цам чуть ли не природную склонность к негосударственному су-
ществованию, а Капеллетти считал, что анархисты должны были 
ввести индейцев в революционную борьбу. При этом забывается, 
что общинные структуры индейского мира, восходящие к доко-
лумбовым временам, являются весьма авторитарными и патриар-
хальными, полностью противостоящими основам анархизма. 
Анархисты приняли свои доктрины в догматической форме, 

что ограничило их возможности расширить их стратегические го-
ризонты, не развивая политический активизм и идеи. Тем не менее, 
это не помешало созданию новых горизонтально организованных 
общественных отношений. Так, анархо-синдикалисты создали 
подлинную рабочей культуру, а профсоюзы превратили в очаги 
альтернативных социальных отношений, основанных на солидар-
ности, на горизонтально выстроенных отношениях между людьми, 
на антиавторитаризме, тем самым создавая зародыш будущего об-
щества, которое родится из революции. Однако, когда произошла 
революция 1952 г., стало созидаться национальное государство, не 
имевшее ничего общего с анархистскими идеалами, и эта револю-
ция убила боливийский анархо-синдикализм. 
Революция была пунктом невозврата для анархизма. Она пока-

зала слабость анархизма, который считает государство-нацию 
главным врагом, в то время как оно становилось центром социаль-
ной организации. Национальное государство после революции пе-
рестраивало все общество, в котором не было места для анархи-
стов, и старая ФОЛ была похоронена как нечто анахроничное и 
потерявшее значение. 
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