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1 См" например, Jules Moch. De Gaulle dЪier а demain. - "La 
Nef", 19, July-August 1958, рр. 9-15. Вспоминая о своей работе 
на посту \,!инистра внутренних дел в мае 1958 г., Жюль 

Мок пишет о "страхе ... , который вызывал у него баланс 
сил и их динамика, беспорядки, которые могли вспых

нуть и которые были наруку только коммунистам. В мои 

бессонные ночи перемежались картины Праги 1948 г. и 

Мадрида 1936 г.•. К той же теме возвращается Ги Молле, 

выступая за де Голля: "'Правительство полковников приш

ло бы к власти почти без сопротивления. Возможно, что 

тысяча-другая отважных людей пошла бы на бойню, но это 

была бы испанская гражданская война без республикан

ской армии. При таком допущении, я полагал, правитель· 

ство полковников просуществовало бы 20-30 лет·. См. 
Guy Mollet 13 mai 1958 - 13 mai 1962. Paris, Plan, 1962, рр. 11-13. 
Здесь Ги Молле с присущим ему блестящим аналитичес

ким умом упоминает о том печальном факте, что разрыв 

с демократической леrnтимностью нелегко восстановить. 

2 Lepsius. Мachtuebernahme und МachtueЬergabe. Zur Strategie 
des Regimewechsels. 

З Это ощущение срочности выразил Муссолини, сказав 

·теперь или никогда·. Когда достигнута стадия серьезных 

переговоров о кооптации, руководители сил, противо· 

действующих системе, также начинают ощущать, что власть 

надо брать срочно, и если не сделать этого, то дело при

мет оборот, опасный для них самих. Взаимные обвинения 

лидеров в готовности "'продаться за министерское кресло· 

могут расколоть партию на революционеров и прагма· 

тиков; массы, которые у далось мобилизовать, в другой раз 

не поднимутся; сторонники-оппортунисты, в особен

ности обеспечивающие финансовую поддержку, могут 

посчитать это плохой инвестицией, ибо у партии нет тяrn 

к власти. В такой ситуации силы, поддерживающие ре· 

жим, могут вновь обрести уверенность в себе и объеди

ниться. 
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Несмотря на переговоры с Джолитти, Муссолини зая

вил, "Необходимо задействовать массы, создать внепар· 

ламентский кризис и войти в правительство. Необходимо 

воспрепятствовать тому, чтобы Джолитти вошел в пра· 

вительство. Раз он стрелял в д'Аннунцио, то может от дать 

приказ стрелять и в фашистов· (De Felice. Mussolini il fascisra. 
Vol. 1, рр. 304-305). Именно тогда Парето в письме Панте· 
леоне говорил об опасности "приручения· фашизма • ли
сой"·Джолитти, Парето и другие фашистские лидеры чув

ствовали необходимость ·революции•. чтобы не потерять 

импульса и не потерять сторонников (там же, стр. 304). 
Де Феличе и другие эксперты того времени заявляли, 

что ·настоящий политик·. имеющий власть над армией 

и полицией и ·готовый стрелять· даже "без пяти двенад

цать·, может быть угрозой для демократии. 

4 Оппозиция, верящая в свои шансы на захват власти, об· 

ратит особое внимание на установление контактов и 

будет использовать противодействие таких институтов, как 

церковь (в католических странах - Ватикана), деловых 

кругов, масонов, монархии, даже профсоюзов, и будет 

подталкивать их к отказу от поддержки политических 

партий демократического режима. В некоторых случаях 

они используют фракционные разногласия внутри таких 

институтов. Это случается и при свержении авторитар

ного режима, находящегося в кризисе, что можно увидеть 

из заявлений испанской компартии. Де Феличе описывает. 

как интенсифицировалась деятельность Муссолини между 

неаполитанским партийным съездом и ·маршем на Рим· 

("Mussolini il fascista"). 

5 Тому есть многочисленные примеры, приведем лишь 

немногие. В Италии католическая церковь. в особеннос

ти Ватикан, предвидя перспективы правительства Муссо

лини. начала устанавливать с ним тайные К'онтакты. Но что 
еще важнее, - церковь стала постепенно лишать своей 

поддержки партию "Пополари", в частности, не одобряя 

политическую деятельность священников. Это подорвало 

позиции Стурцо. В Германии отношения между Партией 
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центра, церковью и Ватиканом в период захвата nло.сти 

но.цистами были предметом споров между исследово.те· 

лями. Эти споры сконцентрированы в следующих рабо· 
тах: Erich Мatt.hias, Rudolf Morsey (eds.). Das Ende der Parteien 
1933; Emst-Wolfgang Botckenferde. Der deutsche Kat.holizismus 
in Jahre 1933 в Gott.hard Jasper. Von Weimar zu Hitler, 1930-1933. 
Cologne, Кiepenheuer and Witscb, 1968, SS. 317-376. Такой же 
была позиция Ватикана в отношении Испанской респуб· 

лики незадолго до ее победы в 1931 г., что отмечается в, 

Ricardo de 1а Cierva. Historia de la Guerra Civil Espэnola. Madrid, 
San Мartin, 1969, рр. 478-479. Даже профсоюзы, весьма тесно 
связанные с социалистами и другими радикальными па.р· 

тиями, подчас следовали стратегии, отличной от стра· 

тегии ~тих партий, приближаясь к полуавторита.рным 

мьтерна.тива.м и утверждая собственную идентификацию. 

Как показывает политика д'Арагона и Лейпа.рта после зак· 
вата власти фашистами и на.циста.ми, профсоюзы на.де· 

ялись выжить при новом режиме. 

В Италии Всеобщая конфедерация труда обнаруживала. 

растущую тенденцию к независимь~м от Социалистической 

партии действиям, в особенности во время ·пацифика.ци

онного пакта•. В канун провозглашения Муссолини 

премьер-министром, 6 октября 1922 г., ВКТ порвала. свой 

па.кт с Социа,1истической партией, чтобы ·сохранить сво

боду от каких-либо связей с ка.кой-либо политической 

партией и считая такой акт необходимым для поддержа· 

ния профсоюзного единства.•. Така.я политика. поощряла 

Муссолини, и продолжа.,1а.сь она. все более интенсивно 

вплоть до убийства. Ма.ттеоттти. См. De Felice. Ор. ciL, рр. 380. 
385, 598-618. 

О растущих расхождениях между профсоюзами и со

циал-демократами в Герма.нии см. Erich Мattias. Der Unlergang 
der SoziaJdemokratie 1933. - In: Jasper. Von Weimar zu Hitler, 
1930-1933, рр. 298-301; Karl Dietrich Bracher. Wolfgang Sauer, 
Gerhard Schulz. Die Nationalsozialislische Machtergreifung: 
Studien zur Errichtung des totalita.eren Herrschaftssystem in 
Deutschland 1933-1934. Cologne, Westdeutscher Verlag, 1960, 
SS. 175-186. События в Германии 1933 r. еще более удиви· 
тельны II свете итальянского опыта,, 
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Деловые круги более осторожно относятся к оппози· 

ции, которая способна. свергнуть режим. Они готоsы вклю· 

чить такие партии в число получателей доли пожертво· 

ваний (размер пожертвований зависит от перспектив 

партии и ее "разумности·~, чтобы по меньшей мере иметь 

доступ к партийному руководству, а то и просто влиять 

на партийную политику или даже формировать ее. Подчас 

социальный статус ведущих бизнесменов позволяет им 

выступать в качестве посредников между политиками, 

нередко - в интересах "замирения•, столь важного для 

бизнеса.. 

6 Гитлер в его знаменитой ·клятве о законности· на про

цессе лейпцигского рейхсвера в 1930 r" когда он нагло 
говорил перед судом. Цит. по, Bracber. Pat.h 1О Diclator:ship, 
1918-1933, р. 117. 

7 Laski. Democracy in Crisis, passim. 

8 Передовая в -ВI Socialisla", 16 августа 1933 г,: цит. по, 

Stanley G. Payne. The Spanish Revolulion: А Study of Lhe Social 
and Political Tensions That Culminated in Lhe Civil War in Spain, 
New York, Norton, 1970, рр. 108-109, 111, 137. Ларго Кабальеро, 
лидер максималистского 11:рыла Испанской социалис

тической рабочей партии и экс-министр, перед выбо· 

рами 1933 г. выразил это в следующих словах, 
·я вам говорю: если мы победим 19-ro, мы заставим 

капиталистов думать по-другому. Но, дума.ется, если мы 

проиграем, мы вступим в новый период, когда деятель· 

ности на выбора.к будет недостаточно. Ву дет необходимо 

сделать нечто посильнее ~ все, что угодно, только не 

отказываться от наших идеалов. Пока социализм не вос

торжествует, справедливости не будет. Справедливость 

наступит, когда мы сможем поднять красный it,лar ре· 
волюции над государственными зданиями и башнями 

Испа.нии•. 

Волее подробное обсуждение трагического конфликта в 

Испанской социалистичекой партии см. мою главу об Ис· 

па.нии в этом сборнике. 
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9 Здесь не место для а.на.лиэа. феномена. фашизма и ero 
роли в межвоешюм кризисе в Европе. Библиография все 

пополняющейся литературы об этом содержится в, Walter 
Laqueur. А Reader's Guide to Fascism. В этом сборнике чита
тель найдет наше определение фашизма, анализ его прив

лекательности и социальной базы фаmистекого движения 

(рр. 3-121). 

10 Theodore Draper. The Ghost of Social Fascism. - •commentary", 
February 1969, рр. 29-42; Мах WeЬer. Die Wandlung des deutschen 
Kommunismus. Vol. l,pp. 232-247. 

11 В этом отношении история Веймарекой республики 
от основания до конца 20·х годов дает интересные при

меры, капповский путч. ·nивной путч·. на.падения левых 

экстремистов. Можно та.кже упомянуть о февральском 

кризисе в Париже в 1934 г., когда правые угрожали парла
менту. и о мае 1968 г., когда под угрозой оказалась гол

листская Пятая ресnублика.. О последних событиях см. 

Вemard Е. Brown. Protest in Paris: Anatomy of Revolt. Morristown, 
N.J., General Leaming Press.. 1974; Filippe Вeneton, Jean Toucbard. 
Les int.erpretations de \а crise de mai-juin 1968. - "Revue Fmncaise de 
Science Politique", vol. 20, N 3, June 1970, рр. 503-544. 

Случай Финляндии особенно интересен, ибо опасности 

крайней многопартийности. наличие третьей по величине 

компартии на За.па.де и близость СССР дела.ли сомнитель

ной стабильность демократии. См. Kevin Devlin. Finland in 
1948: The Lesson of а Crisis. In: Нзmmond and Farrell. Anatomy 
of Communist Takeovers; С. Jay SmitЬ. Soviet Russia and the Red 
Revolution of 1918 in Finland. - idem, рр. 71-93. 

Еще один ю~тересный случай, когда казалось, что усло

вия для стабилыюй демократии отсутствуют, однако режим 

сумел 1,tтсолидироваться, описан в, Frank Munger. Тhе Legiti
macy of Opposition: The Change of Government in lreland in 1932. -
"Contemporary Political Sociology Series". vol. 2, Beverly Нills, Са., 
Sage, 1975. 
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