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В В Е Д Е Н И Е

Деятели итальянского фашизма охотно называют перево
рот 1922 г., приведший их к  власти, революцией. В своей 
известной речи в парламенте 16 ноября 1922 г. Муссолини 
называет этот фашистский переворот «революцией черно
рубашечников'». О тех нор такое определение переворота 
1922 г. прочно укрепилось и  получило широкое распростра
нение в фашистской публицистике. В речи, произнесенной 
Муссолини в 1928 г. в  римском Колизее перед делегацией ми
ланских рабочих, последний говорит о «фашистской рево
люции», о том, что она беспощадно сметет с  пути все «контр
революционные» элементы, которые осмелятся вступить с ней 
в .борьбу. Эта псевдореволюционная терминология, к которой 
фашисты особенно охотно прибегают в  своих обращениях к  ра
бочей или мелкобуржуазной аудитории, отражает стремление 
фашистов убедить широкие слои населения, что фашистский 
режим представляет собой какое-то «новое слово», совер
шенно новую форму государственного устройства.

В действительности фашистский режим представляет лишь 
наиболее отклоненную и  наиболее жестокую форму диктатуры 
буржуазии. Новое в  фашизме заключается лишь в том, что 
фашисты, особенно до прихода к  власти и  в первые годы после 
переворота, при помощи демагогической фразеологии дура
чили массы мелкой буржуазии и некоторые отсталые эле
менты рабочего класса.

Империалистические устремления в политике И т а л ш ц / 
тоже не являются чем-то новым. Колониальные аппетиты и ' 
борьба за укрепление своего влияния в бассейне Средиземного 
моря уже в  70—80-х годах прошлого столетия дают направле
ние итальянской политике. Самое вступление ИтЖіии в 
империалистическую войну в 1915 г. было продиктовано мо
тивами чисто империалистического порядка. Установка ф а
шизма в области внешней политики отличается лишь боль
шей откровенностью и большей -обнаженностью своего импе
риалистического содержания и  большей крикливостью в , 
провозглашении своих требований ö  предоставлении Италии
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«места под солнцем» и т. п. Основные линии внешней поли
тики всякого государства определяются его классовой струк
турой и экономическими ресурсам . Фашистская Италия не 
отличается существенно от Италии довоенной. Все сколько- 
нибудь значительные проблемы политики Италик продолжают 
ставиться ныне так же, как и  в дофашистской Италии.

Необходимо однако иметь в виду, что некоторые измене
ния имели место в результате мировой империалистической 
войны 1914— 1918 гг. Крушение Австро-Венгрии, с  одной сто
роны, значительный рост ряда отраслей итальянской про
мышленности, выросшей на военных заказах (металлургия, 
автомобильная, судостроение)—с другой, наконец, вызванный 
войной значительный приток иностранных капиталов в виде 
военных займов, — все это обусловило некоторые изменения 
в международном положении Италии и отразилось на харак
тере ее внешней политики. Эти изменения являются, однако, 
результатом Фактов, имевших место до фашистского пере
ворота, и следовательно не связаны с установлением в Италии 
фашистского режима.

Можно с  уверенностью сказать, что фашистское прави
тельство придерживается в основном в своей внешней поли
тике той же линии, которой придерживалось бы на его месте 
любое буржуазно-демократическое правительство.

Чтобы уяснить себе международное положение Италии, мы 
должны оѳнакомиться предварительно с основными ресур
сами страны, с ее внутренним и внешним экономическим по
ложением и с  соииально-политической структурой.

На арене международной политики, характеризующейся в 
переживаемое нами время колоссальным обострением противо
речий между отдельными империалистическими государствами, 
Италия занимает немаловажное и  своеобразное положение. 
Неудовлетворенность результатами войны, не давшими Италии 
ожидаемых плодов, тяжелый и  длительный кризис народного 
хозяйства, испытывающего острую нужду во внешних рынках 
для сбыта, ставят Италию в ряд тех стран, которые от буду
щей войны ждут исправления нанесенных в  Версале, при де
леже добычи «обид» и новых территориальных завоеваний. 
Существующий в Италии режим суровой диктатуры облегча
ет дало милитаризации страны и увеличивает шансы военной 
авантюры. Фашистская Италия является одним из важнейших 
очагов будущей войны, и именно поэтому ее внешняя поли
тика и факторы, ее определяющие, заслуживают нашего 
пристального интереса и изучения.
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П А В А  I

О Ч Е Р К  Э К О Н О М И К И  ИТАЛИИ 
В  С В Я З И  С  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К О Й  
И Т А Л Ь Я Н С К О Г О  И М П ЕРИ А Л И ЗМ А

Италия значительно позже других крупных европейски,* 
гг^удярг/ге чтѵк'<" Q раЗВИТИЯ. Лишь
к t.'-mmvL̂ T y  -R ,-r Италии начинает развиваться круПнЗЗГпро- 
мышленность. В начале XX в. это развитие идет быстро 
вперед. Чем же обгоняется это бурное развитие итальянской 
промышленности? Оно обяспяется темТ что в Италию устрем
ляется иностранный капитал, и страна все более втягивается 
в мировой хозяйственный оборот. Притекавший в Италию 
иностранный капитал был преимущественно капиталом гер
манским. Укреплению позиций германского капитала в 
Италии благоприятствовало вступление последней в  1882 г. 
в тройственный союз с Германией и  Австрией. Крупнейший 
итальянский банк (Коммерческий банк Италии) до 1915 г. 
находился почти всецело в руках германского банковскою 
капитала.

Нужно сказать, что естественные ресурсы страны мало 
благоприятны для создания в  пей солидной сырьевой базы — 
основной предпосылки крупного индустриального развития. 
Италия чрезвычайно бедна всеми видами промышленного 
сырья и  топлива. Ей приходится импортировать железную 
руду, уголь, нефть, лес, предметы' продовольствия, как  пше
ницу, мясо и пр.

И быстро развивающаяся Итальянская промышленность 
представляет собой преимущественно промышленность обра
батывающую. Иностранный капитал шел в  Италию не для 
использования богатых естественных ресурсов, а для эксялоа- 
тации е д и н о  т в е н н о г о  б о т а т с т в а ,  к о т о р е  И т а л и я  
м о г л а  п р е д л о ж и т ь  в  и з о б и л и и .  — д е ш е в о й  р а 
б о ч е й  с и л ы .
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Таким обравш равви?ие итальянской промышленности 
теснейшим образом связано одновременно ж с притоком ино
странного капитала и с использованием иностранного сырья. 
Это налагает на хозяйство Италии определенную печать зави
симости от иностранного капитала и неизбежно отражается на 
ее международном положении. Экономическая зависимость 
Италии от передовых индустриальных стран мира не ограни
чивается лишь областью промышленности. Она значительно 
глубже и многообразнее, поэтому нужно рассмотреть основные 
и "наиболее характерные проблемы экономики Италии, по
скольку ими в  значительной мере определяются руководящие 
линии, главные устремления внешней политики современной 
Италии.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ПРОБЛЕМЫ С Ы Р Ь Я  И РЫНКОВ И РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС

Мы уже упомянули выше о своеобразных условиях разви
тия итальянской промышленности, обусловленных в первую 
очередь незначительностью сырьевых ресурсов страны. Италь
янская промышленность находится в тесной зависимости от 
иностранного сырья и  топлива. Необходимость ввоза значи
тельных количеств того и другого конечно содействует удоро
жанию издерягек производства. Например благодаря значи
тельной отдаленности итальянских портов от источников топ
лива. потребляемого итальянской промышленностью, последняя 
приобретает уголь и нефть по цене (включая стоимость (ѣоахта-) 
на 50% выше той, которая существует в с т а н а х  Северной и 
Западной Европы. Между тем ввоз угля в Италию составляет 
около 12 млн. т в год. Общая стоимость ввозимого сырья в 
1922— 1924 гг. составляла в среднем около 7 млрд. лно.

Результатом такого полояеения вещей является хрониче
ский для Италии дефицит торгового баланса. Так в 1922— 
1924 гг. стоимость всего импорта составила 17.5 млрд. лир. а 
стоимость экспорта — всего 11,5 млрд. В последующие годы 
пассивность торгового баланса не только не уменьшается, но 
даже обнаруживает тенденцию к  дальнейшему росту, превысив 
в 1928 г. 7.5 млрд. лир.

Бросается в глаза п а с с и в н о с т ь  т о р г о в о г о б а л ан-  
с а И т а л и и  со всеми приведенными в таблице странами за 
исключением Швейцарии, представляющей удобный и емкий 
рынок для текстиля и сельскохозяйственных продуктов Ита
лии (вина, свежие и сушеные фрукты и т. п.).
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В А Ж Н Е Й Ш И Е  С Т Р А Н Ы  В В О З А  И В Ы В О З А  И 8  И Т А Л И И  В 192 9  К
(В МИЛЛИОНАХ ЛИР) 1

В в о з  в  И т а л ш о В ы в о з  н з  И т а л й й

С А С Ш 3  5 6 0

.

1 7 1 4

^ Г е р м а н и я 2  6 7 5 1 7 7 6

Ф р а н ц и я 2  0 4 5 1 3 0 3

В е л и к о б р и т а н и я 2  0 4 0 1 4 6 0

А р г е н т и н а 1 5 1 0 9 3 2

Б р и т а н с к а я  И н д и я 1 1 6 0 4 2 5

К а н з д а 7 0 0 6 3

Ю г о с л а з и я 6 3 8 2 6 7

Ш в е й ц а р и я 5 5 0 1 0 5 4

Пассивность тортового баланса Италия вызывается не 
только значительным вывозом промышленного сырья, но еще 
и необходимостью импорта предметов продовольствия, главным 
образом пшеницы и  мяса, В 1922— 1924 гг. средний ежегодный 
ввоз продовольствия составлял 5 млрд. лир. Будучи страной 
аграрной по преимуществу, Италия в  то же время не в состоя
нии прокормиться собственным хлебом.

В последние годы до войны доход от иностранных туристов 
составлял в среднем около полумиллиарда лир. Доходы па
роходных компаний ва иностранные фрахты и разные другие 
доходы составляли больше 300 млн. лир. Большое значение 
для расчетного баланса имели поступления от итальянских 
эмигрантов, переводивших деньги своим родственникам в Ита
лию. Эти поступления от эмигрантов до войны составляли, в 
круглых цифрах, около полумиллиарда лир.

Однако и до -войны, когда доходы от туризма и поступления 
от эмигрантов достигли столь значительных размеров, этого 
было не всегда достаточно для сведения расчетного баланса, 
который часто оставался пассивным. Результатом этого был 
постоянный рост внешней задолженности, что, в свою очередь,

1 Довоенная лира равнялась французскому фраігку (37 коп.). В настоящее 
ьреая днра p a w s  пряблязитшв© 10 код.
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вызывая расходы на погашение займов ж уплату процентов, 
ложилось-новым бременем на расчетный баланс страны.

После войны положение еще ухудшилось. За годы войны 
сильно выросла внешняя задолженность Италии вследствие 
крупных займов на военные нужды, заключенных в Англии 
и в Америке. С другой стороны, доходы от туризма уменьши
лись, поскольку после воины сократилось число туристов, 
посещающих Италию. Значительно сократились поступления 
от эмигрантов в  связи с сокращением количества их и  изме
нением направления и  характера эмиграции (прежде главная 
масса поступлений исходила от эмигрантов, проживающих в 
Америке и  устроившихся там на продолжительное время).

Фашистское правительство пыталось найти выход из за 
труднений в регулировании импорта и экспорта. Был принят 
ряд мер, направленных к  сокращению ввоза и поощрению вы
воза. Эти 'меры однако не дали никаких положительных ре- ■ 
зультатов. Наоборот, как мы уже видели, за последние годы 
дефицит внешней торговли обнаруживает тенденцию к  даль
нейшему росту.

С проблемой экспорта дело обстоит весьма неблагополучно. 
Сильно развившаяся в  Италии за годы войны автомобильная 
промышленность не в  состоянии конкурировать на иностран
ных рынках с  дешевой массовой продукцией Америки и Фран
ции. Между тем развитие итальянской автомобильной про
мышленности значительно превышает потребности внутрен
него рынка. В результате автомобильные заводы в Италии 
переживают глубокую депрессию и работают с менее чем по
ловинной нагрузкой. Неважно обстоит дело и с экспортом 
шелка и в особенности текстиля, развитие которого наталки
вается на протекционистские таможенные пошлины в странах 
импорта. Сбыт итальянских апельсинов и лимонов встречает 
затруднения, после того как проведенная фашистским пра
вительством стабилизация лиры на искусственно высоком 
курсе (90 лир за  фунт стерлингов) обусловила значительное 
повышение цен итальянских товаров в иностранной валюте.

Тяжелое положение тортовою баланса не только не облег
чалось, но еще усугублялось на фоне того определенного под’- 
ема, которым отмечеио развитие итальянской промышленно
сти в 1924— 1927 гг. Значительный рост ряда отраслей про
мышленности, как автомобильная, судостроение, текстильная, 
химическая, производство искусственного шелка, выдвигает 
на первый план основное противоречие итальянской эконо
мики — несоответствие между возросшей производственной



мощностью Италии и сокращающейся емкость» вяеіиййх рын
ков сбыта.

Наиболее «верным» средством -повышения конкурентоспо
собности итальянской промышленности, с топки зрения эко
номической политики фашизма, является снижение заработ
ной платы. И с т о р и я  ф а ш и с т с к о г о  р е ж и м а  е с т ь  
и с т о р и я  н е у к л о н н о г о  и з н а ч и т е л ь н о г о  с н и 
ж е н и я  з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а б о ч и х  в  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  и с е л ь с к о м  х о з я й с т в е .  По данным Мея«- 
дународного бюро труда при Лиге наций, реальная заработ
ная плата итальянского рабочего почти в пять раз меньше, 
чем у американского рабочего. Эти данные относятся к  1925 г. 
После этого, в  1 9 2 6 — 1 9 2 7  гг., в связи со стабилизацией лиры 
фашистские синдикаты (профсоюзы) по указке правительства 
проведи «добровольное» снижение зарплаты во всех произ
водствах на 10%. Вообше в период с 1922 по 1928 г. зарплата 
рабочих в Италии подверглась снижению на 30—40% \  По 
свидетельству Me Guire уровень з.арп,латы итальянского ра
бочего так низок, что дальнейшее снижение было бы невоз
можно'без ущерба для его трудоспособности2. Из 17 стран, о 
которых имеются данные в Женевском бюро труда, ни в 
о д н о й ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  П о р т у г а л и и ,  н е т  т а 
к о г о  н и з к о г о  у р о в н я  з а р п л а т ы ,  к а к  в И т а л и и ,  
котовая отстает даяее от Испании и  Польши.

Эга дикая экоплоатация рабочего класса превозносится 
фашистскими «синдикалистами» как  необходимое условие 
создания «великой Италии». Конечно, единственным выходом 
из всех затруднений считается территориальная экспансия, 
приобретение колоний. Фашистская пресса с пеной у рта до
казывает «жизненную» необходимость колоний для «нормаль
ного». развития итальянской промышленности, которая дол
жна быть обеспечена своими источниками металла, угля, 
хлопка, фосфоритов и  пр.

Итак п р о б л е м а  с ы р ь я ,  к а к  и п р о б л е м а  э к с 
п о р т а ,  в п о л и т и ч е с к о й  д о к т р и н е  ф а ш и з м а  р о 
к о в ы м  о б р а з о м  у п и р а е т с я  в к о л о н и а л ь н у ю  
п р о б  л е м  у, п р и о б р  е т а е т  р е з к о  и м п е р и а л и с т и 
ч е с к о е  з а о с т р е н и е .

Вопрос о снабжении сырьем имеет для Италии еще и дру
гую сторону. Вели в мирное время этот вопрос являлся край
не болезненным для экономики страны, то в о  в р е м я  в о й -

1 См. речь т. Эрколя па X пленуме И К ГС И, «Правда» от 10 атігуста 1929 г.
3 Me. Qui  г», Italy's international economic position стр. 534—535.



' и ы отсутствие достаточной сырьевой базы становится ее наи
более уязвимым местом и способно совершенно парализовать 
всю ее военную машину. А между тем все помыслы фашистских 
политиков имеют установку на неизбежность новой войны. 
В одной из своих многочисленных речей в 1926 г. Муссолини 
даже предсказал, что новая великая война вспыхнет не поз
же 1 9 3 4  г. У  «вождя» конечно еще свежи в памяти воспоми
нания о том исключительно тяжелом положении, в котором 
очутилась Италия во время недавней империалистической 
войны, о том, с какими огромными трудностями проходила, 
мобилизация итальянской промышленности вследствие рас
строившейся доставки топлива, и  сырья из-за границы.

Импорт угля, составлявший до войны в среднем около 
10 млн. т, в 1917 г., в результате блокада германских и ав
стрийских подводных лодок, упал до 5 млн., причем англий
ский уголь приходилось выгружать во французских лортах 
и оттуда направлять в Италию по железной дороге. Не лучше 
обстояло дело с жидким горючим, огромные количества кото
рого приходилось ввозить для обслуживания автомобильного 
парка и .авиации. Только к  самому концу войны военная про
мышленность Италии достигла таких размеров продукции, ко
торые соответствовали потребностям итальянской армии в 
оружии и  амуниции1.

Глубочайшая з а в и с и м о с т ь  народного хозяйства Ита
лии от внешнего мира, от капиталистических гигантов, захва
тивших все крупные источники промышленного сырья, неиз
бежно накладывает свою печать и на всю ее внешнюю поли
тику. Империалистические аппетиты итальянского Фашизма 
наталкиваются на скудость ресурсов страны и техническую 
и  организационную отсталость ее народного хозяйства. В этом 
«трагическое» противоречие итальянского империализма.

Географическое положение Италии с исключительно растя
нутой морской границей делает ее легко уязвимой для напа
дений с, моря, для десантных операций и подвергает опасно
сти полного паралича в случае блокады. Отсюда необходимость 
искать поддержки великой морской державы, которая могла 
бы осуществлять свой «контроль» в Средиземном море и в слу
чае войны защитить Италию от вражеского флота. Такой дер
жавой, совершенно очевидно, является Великобритания, «кон
тролирующая» доступ в Средиземное море через Оуец и Гиб-

4 Са. 0 . W e l s c h .  Jfcaliens R ohstoff-D ispositionen  fü r  den  n ä c h s te n  
K rieg . «G e'politik»  J4 1, 2, 1929 r.
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ралтар и  владеющая мощной морской -базой на Мальте. Вряд 
ли можно сомневаться в том, что в ближайшей империали
стической войне Италия, как  и в 1915 г., будет воевать на 
стороне Англии.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ И ЭМИГРАЦИЯ

С давних пор проблема эмиграции является одной из акту
альнейших проблем итальянской экономики. Хозяйство Ита
лии, несмотря н а  тот процесс индустриализации, который мы 
наблюдаем с начала этого столетия, в основном носат аграр
ный характер.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ ИТАЛИИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ СВ ТЫС. ЧЕЛОВЕК) 1

Сельское хозяйство 9100

Промышленность 4 400

Торговля и транспорт 1 500

Прислуга и поденные работники 540

Свободные профассии и служащие в государствен
ных и общественных учреждениях 580

Военнослужащие 250

Лица, занятия коих не укас-апа 32

Больше половины взрослого населеішя занято в сельском 
хозяйстве и лишь одна четвертая в промышленности. Вслед
ствие ограниченности площади земли, годной для обработки, с 
одной стороны, и  вследствие того, что значительные владения 
до сих пор находятся в руках крупных землевладельцев, Ита
лия хронически страдает от а г р а р н о г о  п е р е н а с е л е 
н и я .  Почва Италии не может прокормить всего населения. 
В настоящее время население Италии достигло внушительной 
цифры в , 42 млн., превысив таким образом численность наое-

1 См. В л. В о й т и н с к и й ,  Весь &вр в цифрах, 1925 г, кн. 2, стр. 43. 
Приведенные цифры взяты из итогов перемен 1411 г., когда общая числен
ность населении Италии составляла 34,5 млн., из ьокх на самодеательнсе на
селенна приходилось 16,5 млн.

Численность населения с тех пор выросла на 22%, но в отношении рас
пределения по занятиям существенных изменений за истекший период нѳ про
изошло.
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дения Франции. При этом средний годовой прирост населения 
составляет 400 тыс.

До войны вопрос разрешался сравнительно просто. Каж 
дый год из итальянских портов отправлялись сотни и тысячи 
пароходов, нагруженных доотказа итальянскими эмигранта
ми, отправляющимися в одиночку или с семьями за море в 
поисках заработка. Число эмигрантов с каждым годом быстро 
возрастало и  достигло в 1913 г. рекордной цифры в 900 тыс. 
За  пятилетие 1910— 1914 гг. из Италии эмигрировало 3 249 
тыс. человек.

По числу эмигрантов Италия занимала первое место сре
ди государств всего мира. Число итальянцев, проживающих 
вне Италии, в  настоящее время составляет около 10 млн. 
Большая часть итальянской эмиграции направлялась в Аме
рику, преимущественно в САСШ; Южная Америка привле
кала главным образом сельскохозяйственную эмиграцию.

Империалистическая война и ее последствия резко отра
зились на проблеме итальянской эмиграции. Во время войны 
поток эмиграции естественно был сведен к  минимуму. За че
тыре года войны число эмигрантов составило всего 363 тыс., 
а по окончании войны эмиграция уже не могла принимай» 
размеров довоенных, — Северная Америка ввела жесткое 
ограничение для иммигрантов из Европы, причем для Италии 
была установлена весьма незначительная «квота» (норма). 
Фактически в  Северную Америку был закрыт доступ италь
янской эмиграции. Страны Южной Америки, в частности 
Аргентина и Бразилия, тоже ввели определенные ограниче
ния, значительно ‘Сократившие итальянскую эмиграцию. Все 
это чрезвычайно заостряло проблему перенаселения.

Что сделало при этих условиях фашистское правительство 
для разрешения эмиграционной проблемы? Казалось бы, что 
оно со всей присущей ему настойчивостью и  шумихой должно 
было добиваться облегчения препятствий для выхода из Ита
лии «избыточного населения». Между тем фашистские поли
тики заняли в  этом вопросе прямо противоположную позицию. 
Фашистское правительство принимает целый ряд мер админи
стративного характера, направленных к  ограничению эмигра
ции. Фашистские власти наблюдают за  тем, чтобы уезжающие 
ва 'границу граждане представляли гарантию того, что они 
сохранят связь с отечеством, что и  .за границей они бу
дут поддерживать связь с фашистской партией, которая имеет 
свои ячейки и  вне пределов Италии. Таким образом за гра
ницу отпускаются, как правило, лишь элементы политически
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благонадежные с  точки зрения фашизма, Но этим дѳло не 
ограничивается. Линия фашистского правительства в  эмигра
ционном вопросе заключается в том, чтобы по возможности 
с о к р а т и т ь  э м и г р а ц и ю  и  свести ее к  минимуму. Пра
вительство не только не намерено искать выхода для избы
точного населения в эмиграции, но, наоборот, в постоянном 
и. быстром приросте народонаселения Италии видит в высокой 
степени положительный фактор, «основу мощи империи». 
О точки зрения империалистических перспектив фашизма это 
колоссально р&стузцее народонаселение является веским и не
опровержимым аргументом, обосновывающим к о л о н и а л ь 
н ы е  п р и т я з а н и я  Италии. Италии нужны, заявляют фа
шистские публицисты, свои колонии, которые могли бы дать 
приложение избыточному труду. Это быстро растущее народо
население обеспечивает также внушительные резервы пушеч
ного мяса, которое можно будет бросить в  чашу весов буду
щей войны, той войны, от которой фашисты ждут осуществле
ния своих империалистических «идеалов». И наконец рост на
родонаселения способствует образованию огромной резервной 
а р м и и  б е з р а б о т н ы х  и дает возможность итальянским 
промышленникам держать н а  н и з к о м  у р о в н е  з а 
р а б о т н у ю  п л а т у. А дешевая рабочая сила является для 
Италии — при ее технической отсталости по сравнению о пе
редовыми индустриальными странами — главной основой ее 
конкурентоспособности и  главной приманкой для иностран
ного капитала.

В последнее время большая часть итальянской эмиграции 
направлялась во Францию. Если в последние пять лет до- вели
кой войны число итальянцев, эмигрировавших во Францию, 
составляло в  среднем 67 тыс., то после войны это число быст
ро возрастает главным образом в связи с большим спросом 
на рабочую силу в восстанавливаемых областях, служивших 
театром военных действий. В 1922 г. около 100 тыс. итальян
цев эмигрировало во Францию. В следующем году это число 
достигло 183 тыс., в 1924 г. — 230 тыс., а в 1925 г. оно пре
высило 300 тыс. К концу 1925 г. во Франции насчитывали 
свыше 800 тыс. итальянских граждан.

С 1925 г. в связи с окончанием восстановительных работ 
волна эмиграции во Францию резко снижается. Одновременно 
изменяется и самый характер эмиграции. Если до того глав
ная масса эмигрантов состояла из рабочих, отправляющихся 
временно на заработки, то в последние годы поток эмиграции 
составляется преимущественно из крестьян северной и сред-
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лей Италии, переезжающих во Францию целыми семьями и 
там обосновывающихся в качестве арендаторов земли в южных 
и  юго-западных департаментах. Массовое заселение этих райо
нов итальянцами (в некоторых департаментах итальянцы со
ставляют от 20 до 25% всего местного населения) сказалось 
даже в определенных изменениях сельскохозяйственно^ эко
номики этих, районов; так например там наблюдается значи
тельное распространение итальянских методов культуры шел
ковичного червя. Французские националисты бьют тревогу по 
поводу этой своеобразной «колонизации» Франции итальян
цами, указывая на опасности, вытекающие из этого факта в 
случае войны с Италией.

Вопрос об итальянских поселенцах во Франции занимает 
не последнее место в ряде проблем франко-итальянских взаи
моотношений. Французские власти всячески стремятся уско
рить переход поселенцев во французское гражданство, чтобы 
таким образом окончательно оборвать связь между ними и и к 
родиной. Со стороны Италии это стремление естественно встре
чает сопротивление и протесты, выражающиеся в частности в 
агитации, которую ведут среди поселенцев итальянские кон
сулы и специальные фашистские эмиссары, посылаемые ф а
шистской партией для образования за границей фашистских 
организаций. Эта работа фашистских эмиссаров вызывает еще 
большее беспокойство французских властей н  содействует еще 

, большему обострению вопроса о поселенцах.
Особенно остро стоит вопрос в одной из богатейших фран

цузских колоний в северной Африке — Тунисе. Тунис, благо
даря близости к  Южной Италии, издавна является выходом 
для эмигрантов из Сицилии, Калабрии и других южных про
винций Италии. Итальянское население Туниса в настоящее 
время значительно превосходит численностью французское. 
ІІо переписи 1927 г. там насчитывалось 89 тыс. итальянцев и 
только 71 тыс. французов1. Эти данные официальной фран
цузской статистики оспариваются итальянцами, утверждаю
щими, что число итальянцев в Тунисе превышает 130 тыс.

Так или иначе, значительное число итальянцев, прожи
вающих в Тунисе, является предметом серьезных забот для 
французского правительства. Плодородный и  сравнительно 
густо населенный Тунис представляет предмет страстных вож
делений итальянского империализма. В Италии Тунис назы
вают «итальянской колонией, управляемой французами».

1 См. W, L. Middleton, France, Italy and Ti.nisis, «FuinitLlîv F.oitw 
март, ‘.928 г., стр. 306, 310.
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Чтобы упрочить свое положение в Тунисе, Франция про
водит здесь с еще большей энергией и настойчивостью, чем в 
метрополии, политику натурализации. Эти меры натурализа
ции проходят довольно успешно, особенно в последние годы, 
так как  свирепствующий в Италии режим фашистского тер
рора значительно 'содействует разрыву связей между Италией 
и  итальянским населением Туниса.

Однако одной добровольной натурализации недостаточно 
для осуществления преследуемой Францией цели создания 
«однородного населения» в Тунисе. Поэтому вскоре после окон
чания мировой войны Франция денонсировала (аннулирова
ла) ymjfiATTTiTm тяод г., обеспечивающую за итальянцами со
хранение их гражданства-, а  такж е 'право на содержание изве
стного количества школ на итальянском языке. Аннулирова
ние этой конвенции подвело бы итальянцев под действие обще
го закона, согласно которому дети иностранцев, родившихся в 
Тунисе, ’по достижении призывного возраста становятся авто
матически французскими подданными.

Этот шаг Франции вызвал резкие протесты со стороны 
Италии, в  результате чего Франция пошла- на временный ком
промисс. Конвенция 1896 г. считается , денонсированной, чно 
она возобновляется нУітаі М А гіМ Ш ніт т г этяшвнэтя тгя. тсяѴ • 
дыв TL)и 'Ш5яиа. Италию~такое крайнее неустойчивое положе
ние чрезвычайно раздражает, и  тунисский вопрос является 
одним из наиболее болезненных в достаточной степени напря
женных франко-итальянских взаимоотношениях.

Эмиграционная политика фашистского правительства пред
ставляет собой яркую иллюстрацию империалистской уста
новки,'лежащей в основе внешней политики фашизма, ставя 
щей себе целью территориальную экспансию, захват колоний 
и рассматривающей войну как  лучший метод достижения 
этих целей («Италия должна расшириться иначе она взор
вется») Проблема экспансии ввозит нас непосредственно в 
гущу вопросов международных отношений Италии, а  именно 
ее взаимоотношений с Францией.

1 Мы ре могли аяесь валяться рч^очотрепиеѵ тех последствий, которые 
имеет дтя ігеутпенпей жизни Фашистской Италии происходящее за последние гоны 

' резкое сокрашеиие эмиграции. Вот что об этом говогит н^люіатель, относящий
ся сочуест р̂иио к Фашизму: «Эмиграция ”ыне сведена к минимуму К счастью, до 
сих пор (1926 гЛ тте было такой большой безработицы, котог>ая бы могла осложнить 
проблему. Но достаточно какой-нибудь ааѵничи в промышленности, для того 
чтобы кончилось то замечательное освобождение от борьбы между трудом и ка
питалом, которой характеризует промежуток с 1922 но 19?6 г Давление »ми
грационной пробвдчы будет топа ощущено во всей его мучительности (Me. 
Gиіге, Italy’s international economic position, втр. 173).



С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
И Т А Л Ь Я Н С К О Г О  И М П ЕРИ А Л И ЗМ А

В своей работе «Империализм как новейший т т  капита
лизма» Ленин приводит слова Сесиль Родса, известного ан
глийского миллионера,. исследователя южной и восточной 
Африки и главного виновника англо-бурской войны, сказан
ные нм одному журналисту в 1895 г.: «Я был вчера в лон
донском Ист-Энде (рабочий квартал) и  посетил одно собра
ние безработных. Когда я  послушал там дикие речи, которые 
были сплошным криком: «хлеба, хлеба», я, идя домой и раз
мышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности 
империализма. Моя заветная идея есть решение социального 
вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей 
Соединенного королевства от убийственной гражданской вой
ны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми 
землями для помещения избытка населения, для приобрете
ния новых областей сбыта товаров, производимых на фабри
ках и  рудниках. Империя, я всегда говорил, это есть вопрос, 
желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны 
стать империалистами» \

Современные английские политики избегают так откровен
но высказывать свои мысли, и свою захватническую полити
ку  предпочитают об’яснять возвышенными соображениями 
вроде необходимости помочь отсталым народам выйти на путь 
«прогресса и правопорядка». Но в выступлениях идеологов 
итальянского фашизма есть очень много черт, напоминаю
щих только что процитированное империалистическое «испо
ведание веры» Сесиль Родса. Мы находим там такую же и даже 
еще более откровенную проповедь империализма как един
ственной политики, дающей выход из всех испытываемых 
«итальянским народом» трудностей и обоснование законности 
империализма, «права» Италии на расширение, на приобре
тение колоний «для помещения избытка населения», для со-

Г Л А В А  II

1 Ле н и н ,  Собр. соч., т. ХШ, стр. 297.
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здания национальной сырьевой базы и  ир. В одной из своих 
речей в 1923 г. Муссолини заявил: «Нас сорок миллионов,
ужатых на этом тесном и очаровательном полуострове, где 
слишком много тор и  где земля не может прокормить всех. 
Вокруг Италии находятся страны с меньшим населением и с 
территорией вдвое больше нашей... И потому понятно, что 
п р о б л е м а  и т а л ь я н с к о й  э к с п а н с и и  е о т ь  п р о б 
л е м а  ж и з н и  и л и  с м е р т и  д л я  и т а л ь я н с к о й у  
р а с ы »  \  Еще раньше, в 1919 г., в  «Псиполо д’Италиа» в статье, 
содержащей хвалебный -гимн империализму, Муссолини 'зая
влял, что «империализм есть вечный и неизменный закон 
жизни».

Один из видных идеологов фашизма, Марио Карли, в ряде 
статей в  «Имперо» развивает такие мысли: «Пора искоренить 
из умов идею, что империализм есть прерогатива немногих, 
аристократическая концепция, которая не может и не должна 
интересовать трудовой народ... Больше чем богатые классы, 
большем чем интеллигенция бедные и темные массы заинтере
сованы в империализме, раз они стремятся к богатству; и они 
никогда не добьются этого, если они только не поймут необ
ходимости экспансии за пределы этих границ, куда угодно и 
как угодно, м и р  h ы м  и с р е д с т в а м и  и л и  п р и  п о 
м о щ и  в о й н  ы» 2.

В своих статьях Карли говорит о необходимости «популя
ризации» империализма, о необходимости широкой и интен
сивной пропаганды, целью которой должно быть создание в 
широких массах «империалистического сознания». Сам Карли 
немало потрудился в этом направлении. Этой же пропаганде 
посвящена ботатая литература по вопросам колониальной и 
другой экспансии Италии.

Италия не принадлежит к  числу тех великих капитали
стических держав, которые играют главные роли в мировой 
империалистической политике, и которые обычно имеют в ви
ду когда говорят о 'современном империализме. И все ж е италь
янский империализм есть несомненный факт. Дело в  том, что 
несмотря на свою сравнительную отсталость и слабость, Ита
лия активнейшим образом в т я н у т а  в и г р у  м и р о в ы х  
и ро т и в о р е ч и й и м и  е р и  а л и з  м а, и это неизбежно соз
дает империалистическую ориентацию ее внешней политики.
В эпоху, характеризующуюся как  эпоха развернутого импе-

1 La Nuova Politika dell Italia, m. 1, стп. 101.
3 Цит. no S c h n e i d e r ,  Making the Fascist State; New-Yorkt 1928 r, 

стр. 283.
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риализма, капиталистическая Италия в силу целого ряда об’- 
ективных условий неизбежно толкается на путь империали
стических авантюр.

Тяжелые И ЛЛГАЯШТТА ітр А Т ту-«Л р .е д JH Æ п Ч VTJpAJT..TTO.J.-() 
п о р я д к а  толкают Фашистскую Италию к  попыткам искать 
выхода из положения в колониальных захватах, в войне, ко
торая принесет осуществление мечты о «великой Италии». Это, 
прежде всего, все обостряющееся противоречие между быст
ро .возросшими производственными возможностями итальян
ской промышленности и сократившимися возможностями сбы
та, что повергает некоторые, наиболее развитые отрасли италь
янской промышленности (автомобильную, судостроение, тек
стильную) в состояние хронического кризиса. Это. с другой 
стороны, грозное обострение классовых противоречий на почве 
своеобразной фашистской «рационализации», -сводящейся пот- 

. ти исключительно к  систематическому, в течение ряда лет сни
жению заработной платы и  обіцему ухудшению положения р а 
бочего класса во имя обеспечения конкурентоспособности оте
чественных товаров. Наконец, в этом же направлении дей
ствует и основное внутреннее противоречие фашизма. Родив
шись как  некое массовое движение, охватившее мелкую бур
жуазию и часть средней буржуазии, и  победив при поддержке 
деклассированных ѳлементов и отчасти деморализованных не
удачей преданной реформистскими вождями революции 
1919— 1922 гг. отдельных групп наиболее отсталых пролета
риев, — фашизм после «захвата власти» выявляет себя кате 
орудие господства крупной буржуазии. Фашистский режим с 
каждым днем все более и более открыто становится режимом 
последовательной, без «демократических предрассудков» дик
татуры крупного капитала. На этой почве происходит броже
ние в самих фашистских рядах, где еще не забыты мелкобур
жуазные демагогические лозунги времен похода на Рим. н а 
правленные против монархии, против финансово-промыш
ленной плутократии и т. п. Муссолини, правда, беспощадно и  

•довольно успешно расправился с наиболее выдающимися 
представителями этой внутрипартийной оппозиции, Mo н а
строения недовольства и  разочарования ів фашистских «пи
пах» этим не ликвидированы, а  еще более усѵтуслены. И тут 
фашизм прибегает к  своему основному средству, выдвигая на 
первый план пропаганду войны и экспансии, которая должна 
об'единить под одним «трехнветным»1 знаменем различные 
трѵг другу враждебные элементы, составляющие социальную 
базу фашизма. '! ! ■



Этим обделяется и своеобразная откровенность, утриро- 
ванность империалистической пропаганды фашизма, — она'. /  
предназначена, так, сказать, для широкого употребления, д л я7' 
отвлечения внимания фашистских масс от наболевших вну
тренних вопросов, а также для того, чтобы поддерживать в 
партийных рядах состояние постоянного воинственного напря
жения, готовность в  любой момент выступить с оружием в р у 
ках для борьбы за «великие идеалы», за завоевание для Ита
лии достойного «места иод солнцем».

Второй характерной чертой фашистского империализм;! 
является явный контраст между столь настойчиво заявляв- , 
мыми" им притязаниями и  теми средствами, которыми распоу 
лагает современная Италия для осуществления этих притяза
ний. Для того чтобы с выгодой ѳксплоатировать колонии, не 
достаточно одного лишь «избыточного населения». Наборов 
опыт показывает, что число европейцев, переселяющихся в 
колонии, крайне незначительно и  даже ничтожно по сравне
нию с численностью туземного населения. Из шестидесяти мил
лионов, населяющих колониальные владения Франции, люіг> 
двести тысяч составляют французы из метрополии, главным 
образом военные, чиновники, купцы и крупные плантаторы., 
экеллоатирующие труд туземцев. Еще меньше число англичан, 
живущих в  Индии и  африканских колониях Великобритании. 
Колонии нужны империалистам не «для размещения избыточ
ного населения», как об этом заявлял с  «человеколюбивым» 
пафосом Сесиль Родс и как  повторяют за ним идеологи моло
дого итальянского империализма, а как поле для применения 
«избыточного» капитала, который в колониях находит безгра
ничную свободу рабовладельческой экоплоатация труда ту 
земцев. Капитал устремляется в колонии прежде всего в  по
исках колониальной сверхприбыли и  дешевого сырья. Поэтому 
эксилоатация колоний требует наличия крупных капиталов, 
не говоря уже о значительных расходах на военную окуна
нию колоний и  на поддержку в них «порядка», т. е. на пода
вление сопротивления туземного населения, не желающего 
мириться с господством европейских «цивилизаторов».

Между тем Италия, как мы уже видели, не принадлежит 
к числу стран, обладающих значительными избыточными ка- 

- пнталами, не находящими себе приложения внутри страны. 
Италия пока что не в состоянии мобилизовать внутри страны 
достаточных капиталов для эколлоатации хотя бы тех скром
ных колоний, которыми она- сейчас владеет в Африке. Коло
низация наиболее плодородной' из лях, Киренаики, тормс-
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зится отсутствием средств для производства необходимых 
оросительных работ и т. п.

Недаром итальянский империализм был назван «нищим 
империализмом» и  итальянские националисты, являющиеся 
главными носителями идеи колониальной экспансии, любят 
творит о том, что Италия — «государство-пролетарий», к о 
торому противостоят богатые страны, государства плутокра
ты.

Опрашивается, какими же способами собирается фашист
ский империализм решать те тяжелые финансовые пробле
мы, с которыми неизбежно будет связано завоевание Ита
лией новых колоний? Откуда Италия почерпнет те крупные 
капиталы,. без которых невозможно развернуть в большом 
масштабе капиталистическую экоплоатациіо колоний?

Как правило, фашистская колониальная литература не 
дает ответа на этот вопрос. Здесь отчетливо находит свое 
выражение авантюристический характер колониальной по
литики итальянского фашизма. Напомним, что когда в 
1912 г. Италия вступила в  войну с Турцией с целью захва
тить Триполнтанию, то далее значительная часть итальян
ской буржуазии отнеслась отрицательно к  этой дорого стоив
шей затее. Между тем, хотя еще совсем свеж в  памяти урок 
триполитанской авантюры, Италия сейчас больше чем когда- 
либо стремится к новым колониальным авантюрам. К этому 
ее роковым образом толкают «игра» противоречий между 
крупными империалистическими державами, в которую она 
втянута волей-неволей, и внутренние противоречия ее капи
талистического развития, углубленные и колоссально обострен
ные режимом фашистской диктатуры.

С другой стороны, большое влияние на активизацию ко
лониальной политики имеют паразитические элементы, ко
торых в Италии, как и  во всяком буржуазном обществе не
мало, военщина, чиновничьи круги, некоторые элементы ин
теллигенции, мечтающие о быстрой колониальной карьере, о 
новых военных и административных постах, связанных с 
особыми преимуществами, в частности с возможностью 
быстрой и  легкой наживы за счет «усмирения», т. е. ограбле
ния бесправного туземного населения.

Естественно', что фашистским политикам не приходится 
раздумывать о ресурсах для эксплоатации будущих коло
ний. Сперва надо захватить новые территории при помощи 
дипломатических комбинаций или силой оружия, а  потом 
уже надо будет поискать капиталов. Некоторые фашистские
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политики проговариваются о том. что, обладая хорошими рен
табельными колониями, можно «под эти колонии» получить и 
соответствующий крупный заем. Несомненно, что в расчетах 
фашистских колониальных политиков надежда на возмож
ность э к с п л о а т а ц и и  б у д у щ и х  к о л о н и й  И т а - j  
л и и  п р и  п о м о щ и  и н о с т р а н н о г о  ( г л а в н ы м ’ 

о б р а з о м ,  а н г л о - а м е р и к а н с к о г о )  к а п и т а л а  
и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь .  По крайней мере на пер
вых порах итальянский империализм готов удовольство
ваться ролью приказчика первоклассных мировых империа
листов. ; , I I , ; I I I ij. ь  і ,

Конечно этой ставкой на иностранный капитал вопрос 
не может быть исчерпан. Все же будут необходимы некоторые 
и притом довольно крупные «жертвы» со стороны отече- 
'ственного капитала. Отсюда необходимость нового дополни
тельного нажима на заработную плату, новое усиление экс
плоатации рабочего класса Италии.

Таким образом путь колониальной экспансии, на кото
ром фашисты надеются найти разрешение болезненных вну
тренних противоречий, в действительности неизбежно при
ведет к  еще большему обострению этих противоречий и  в ко
нечном счете к  ускорению краха фашистской диктатуры.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КОЛОНИИ

Чтобы иметь ясное представление о ближайших перспек
тивах развития итальянской политики, необходимо познако
миться в основных чертах с ролью и  значением тех колоний, 
которыми Италия владеет в настоящее время, поскольку 
нынешние колониальные владения Италии в значительной 
мере предопределяют направление дальнейшей итальянской 
экспансии.

а) Старейшей из итальянских колоний является Э р и 
т р е я ,  начало занятию которой было положено пароходчи
ком Рубаггино, поднявшим в 1885 г. итальянский флаг над 
Массауа, портом Красного моря. Итальянцы имели в виду 
превратить Массауа в угольную станцию для пароходов, на
правляющихся из Средиземного моря на ' Дальний Восток, 
подобно английскому Адену и  французскому Джибути. Эри
трея состоит из совершенно пустынной прибрежной части, 
где невозможно никакое земледелие, и из крутых скалистых 
подступов к  Абиссинскому плоскогорью, й  горной части 
Эритреи земледелие возможно лишь там, где имеется хотя и
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крайне редко встречающаяся система .орошения. Малочис
ленное население (на 120 тыс. кв. км—400 тыс. человек) за 
нимается преимущественно скотоводством, продукты которого 
являются главным предметом вывоза. Весь вывоз б  1928 г. 
равнялся 94 млн. лир, составив меньше половины суммы вво

за (196 млн. лир) \  Итальянцы, проживающие в Эритрее, 
составляют 1% местного населения.

б) Еще более скромные данные можно привести о другой 
итальянской колонии — 0  о м а л и и. На 400 тыс. кв. км  
итальянской Сома лип приходится лишь 800 тыс. населения,

1 Цифры взятывз официального итальянского с/орітша «Anmiario S ta tis 
tic») Italian«», 1-929, стр. 4SI и след.
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из которых итальянцев всего 600 человек. Вывоз, но содержа
нию аналогичный эритрейскому, составлял в 1928 г. 42 млн. 
лир, при ввозе в 134 млн. лир.

в) Т р и п о  л и т а н и я  и К и р  е й  а и к  а, об’единенные 
теперь под властью одного губернатора в единую колонию 
Л и в и ю, представляют наиболее крупную и наиболее важ
ную из колоний Италии. Однако и  Ливия отнюдь не может 
быть причислена к  богатым колониям. На площадь в 1 500 тыс. 
кв. км приходится меньше 800 тыс. населения, из них италь
янцев около 30 тыс. Земледелие возможно лишь в прибреж
ной полосе, в редких оазисах. Далее, вглубь страны тянется 
безводная стець, где ведется лишь кочевое скотоводство. 
Степь переходит затем в  пустыню. Вывоз из Ливии в 1928 г. 
составлял 53 млн. лир при ввозе в  517 млн.

Приведенных выше данных вполне достаточно, чтобы 
охарактеризовать всю незначительность итальянских коло
ний с  экономической точки зрения. Италия не находит в 
своих колониях ни сколько-нибудь значительных источников 
сырья, ни сколько-нибудь емких рынков сбыта для изделий 
своей промышленности. Даже значительная часть ввоза в 
итальянские коловши идет не из Италии, а из близлежащих 
британских владений (Индия, Аден, Кения). Италия не толь
ко не извлекает из своих колоний экономических выгод, но 
эти колонии являются для метрополии источником значи
тельных расходов. Дефицит, который колонии приносят Ита
лии, выражается не только в ассигнованиях из государствен
ной казны на покрытие расходов^ как  обыкновенных, так и 
«чрезвычайных», по содержанию административного аппара
та, охране и  т. д. (этот расход равнялся в 1928 г. 650 млн. 
лир), но и  в пассивности торгового баланса колоний. Это 
резкое превышение ввоза над вывозом следует отнести за 
счет колониального чиновничества, служащих и армии, ко
торые являются главными потребителями ввозимых про
дуктов. ;

Точно так я?е ничтожно значение колоний как выхода 
для «избыточного» населения метрополии.

Что же побуждает Италию так дорожить своими колония
ми и продолжать тратить на, них значительные средства?

Не малую роль здесь играют непосредственные интересы 
кадровой военщины и административного аппарата, для ко
торых колонии представляют широкие возмоягности «продви
жения но службе». Колонии, где постоянно вспыхивают вос
стания угнетаемого туземного населения, представляют с



точки зрения империалистов прекрасную «школу» военных 
действий, дают возможность приобретать боевой опыт и явля
ются местом, где воспитываются колониальные администра
торы для б у д у щ и х  колоний Италии.

Главная ценность нынешних колониальных владений 
4 Италии заключается, с  точки зрения итальянского империа

лизма, в  их значении как п л а ц д а р м а  д л я  д а л ь н е й -  
ш е й  к о л о н и а  л ь н о й  з к с п а н с и и .  Надо иметь какие-то 
позиции в Африке, 'чтобы при первом удобном случае перейти 
в наступление и  добиться расширения обоих владений за счет 
соседей. Итальянские колонии в  Африке являются плацдар
мом для будущего наступления Италии вглубь черного кон
тинента. ; ' ;

Это — чисто стратегическое — значение итальянских 
колоний особенно выступает наружѵ. если внимательно при
смотреться к  активности, которую Италия -развивает в своих 
колониях за последнее время, в особенности в 1929—1930 гг. 
Итальянское командование, несмотря ка  значительные поте
ри, с исключительной настойчивостью осуществляет план 
о к к у п а ц и и  ю ж н ы х  о к в а й н  Л и в и и ,  примыкающих 
к  французским центрально-африканским, владениям.

Еше более показательным в этом отношении является вы
работанный весною 1929 г. министерством колоний план 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в к о  л о- 
н и я X. Военно-стратегическая установка этого плана бро
сается в глаза. Близкая к  итальянскому министерству ино
странных дел газета «Джорнале д’Италйа» посвящает этому 
плану большую статью (21 мая 1929 г.), в которой не скры
вает, что железнодорожное строительство в итальянских 
Сомалии и Эритрее преследует политические цели, и дол
жно подготовить предпосылки для дальнейшего 'проникнове
ния Италии в Абиссинию одновременно с севера и с юга. 
В Эритрее существующая железнодорожная линия, ведущая 
от Массауа до Асмары (административный пентр Эвитоен) и 
дальше до Керена, протяжением ® 310 км будет продолжена 
до Ом-Агера, расположенного ѵ самой абиссинской границы. 
Вместе с тем в итальянской Сомалии строится дорога, веду
щ ая  от порта Могадишо, являющегося также административ
ным центром этой колонии, до Джета. расположенного оиять- 
таки у самой границы Абиссинии (см. картѵ). Характерно, 
что намечавшееся раньше продолжение на северо-восток ж е
лезнодорожной линии от Могадишо до села герцога Абруц- 
цкого, которая имела бы чисто коммерческий характер, сей



час отвергнуто я  не включено в план железнодорожного' 
строительства.

Что касается Триподитании, то здесь намеченные по пла
ну железнодорожные линии в значительной своей части напра
влены в сторону границ Туниса. Одна дорога, почти уже за
конченная, ведет от Триполи вдоль морского побережья д о .

Зуары и  Бугкамеши, расположенных на границе Туниса. 
С другой стороны, от I аркана, находящегося в глубине мате
рика и уже соединенного с Триполи железной дорогой, бу
дет построена линия, направленная на запад, до Налут, на
ходящегося опять-таки, у границы Туниса (см. карту). В упо
мянутой выше статье «Джорнале д’Италиа» по поводу пос
ледней дороги, построенной буквально в пустыне, заявляет 
весьма недвусмысленно: «Этот отрезок дороги пересекает
земли не особенно плодородные. Этим не уменьшается важ 
ность дороги, хотя ее значение в данном случае с о в с е м  
д р у г о е » .  I,



ГЛАВА ill

В О С Е М Ь  Л ЕТ  В Н Е Ш Н Е Й  П О Л И ТИ КИ  
Ф А Ш И С Т С К О Й  И і АЛИИ

О БЩ И Й  О Б З О Р

Если в области внутренней политики программа фаш из
м а  сводится к  «уничтожению классовой борьбы», т. е. в дей
ствительности к  созданию наиболее «удобных» для буржуа
зии условий для осуществления своей диктатуры, то в об
ласти внешней политики фашизм характеризуется с самого 
начала откровенным воинст^йнтш  и  крикливым национа
лизмом. «Великая Италия» — вот высшая цель, важнейший 

’-'ЯШ^шГ*Имшіріо для достижения этой цели рабочий класс 
должен покорно переносить жестокую эксплоатацию труда, 
постоянное ухудшение своего положения, путем снижения 
заработной нла.ты и систематических нарушений коллектив
ных договоров со стороны капиталистов. Ясного представле
ния о границах этой будущей вожделенной «Великой Ита
лии» ни у кого нет; но во всяком случае теперешние грани
цы Италии фашистских политиков не удовлетворяют! Те 
территориальные приобретения, которые достались Италии в 
результате мировой войны, не удовлетворяют аппетитов мо
лодой итальянской буржуазии. Одним из самых тяжелых 
обвинений, которые фашисты бросали либеральным прави
тельствам Иитаи и  Джиолитти, было обвинение в том, что они 
недостаточно энергично отстаивали интересы Италии, дали 
себя «обойти» при разделе добычи в Версале, благодаря чрез
мерной уступчивости и  недостаточной вере в силы итальян
ской нации.

В той борьбе, которую фашисты вели с рабочим классом 
и с некоторыми группировками либеральной и радикальной 
буржуазии, в борьбе, увенчавшейся захватом власти в 1922 г., 
националистическая демагогия играла весьма важную роль, 
привлекая на сторону фашизма некоторые слои мелкой бур
жуазии а патриотически настроенную интеллигенцию, о о о -
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бенно учащуюся молодежь. Фашисты умело использовали 
глубокое разочарование, охватившее широкие круги мелкой 
буржуазии и  буржуазной интеллигенции после империали
стической войны. Как известно^, Италия, которая с 1882 г. 
входила в  состав Тройственного союза с Германией и Австро- 
ІЗшщэией, в  начале войны 1914 г. объявила нейтралитет и 
вступила в оживленные переговоры с'обеими воюющими коа
лициями одновременно с целью выторговать наиболее выгод
ные условия своего будущего вступления в войну на стороне 
одной из них. Чтобы убедить Италию принять участие в 
войне против ее вчерашних союзников, англо-французская 
дипломатия не поскупилась на обещания. Согласно тайному 
Лондонскому^ш ш орх, подписанному 26 апреля 1915 г... 
АНШШ';' ‘’Францией, Россией и  Италией, последней были обе
щаны в случае победы над аветро-терманской коалицией 
значительные территориальные «нрирезки» как в Европе, так 
и в Азии и Африке. По этому ~жшШру к  Италии должны 
fir '! лй"отойти следующие области: весь южный Типоль тга
Бреннера, вся так называемая Юлианска я '^ нецЁшТтГе!^Го- 
рициа, Градиока, Триест и  Истрия), почти все расположен
ные вдоль Далматского побережья острова и Валена вместе 
с протекторатом над-Албанией. 'Сверх того было обещано 
юридическое' 'признание державами произведенного Италией 
в 1912 г. во время Триполитанской войны захвата располо
женных у юго-западиото побережья Малой Азии островов 
Додеканеза и  части самой Малой Азии, а именно области, 
тШ теющей к Ада лин. Ш конец^Ж тажйІЗыло обещано участие 
в разделе колониальных владений Германии в Африке.

Таким образом тайный Лондонский дого'вор"'шшггг.т“йталит' 
не только п о л н о е  г о с п о д с т в о  в А д р и а т и ч е с к о м  
м о о е, но и  ‘шшчгитеййяое рагширеіГЕПГбв т а м Ш і Ш Ш 'ш з?” 
дений. что ввело бы Италию в ряд великих колониальных 
держав. За это Италия обязалась в  месячный срок после под
писания договора встѵпить в войну на стороне Антанты.

Война принесла Италии ряд тяжелых испытаний и  горь
ких разочарований. Слабо тренированная и технически от
сталая итальянская армия терпела поражение за пораже
нием. Знаменитый разгром итальянской армии при Капо- 
ретто осенью 1917 г.. сделавший название этого местечка си
нонимом военной катастрофы, вошел одной из самых мрач
ных страниц в достаточно богатую неудачами военную исто
рию Италии. В одном этом историческом сражении Италия 
потерял», почти половину (44% ) своей артиллерии. Так или
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иначе, Италия все же выполнила свою «миссию», предоста
вляя в распоряжение англо-франпузского командования зна
чительные резервы пушечного мяса и оттягивая часть 
австро-германских сил от «основных» фронтов. Однако, когда 
дело дошло до дележа добычи, разоренная и ослабленная 
войной Италия оказалась не в состоянии добиться от союз
ников выполнения торжественно данных ими обещаний. Под
держиваемая Францией и Америкой, Югославия оказала 
упорное сопротивление стремлению Италии к  гегемонии в 
Адриатике. Италии предложено было в Версале договорить
ся непосредственно с Югославией. В результате этих перего
воров между Италией и Югославией был подписан 12 ноября 
1920 г .  договор в Рапалло, по которому Италия вынуждена 
была отказаться от обешанного ей по Лондонскому договору 
Далматского побережья (за исключением Зары и нескольких 
островов) и от своих претензий на Фиуме, который был пре

в р а щ е н  в «вольный город». Д о г о в о р  в Р а п а л л о  оз-  
V н а ч а л  к р а х  и д е и  и т а л ь я н с к о г о  г о с п о д с т в а  

в А д р и а т  и  к  е.
Надежды Италии на территориальные приобретения за 

М счет бывших германских колоний’ и  за счет раздела Турции 
тоже не оправдались. Германские колонии в Южной и  Вос
точной Африке были целиком захвачены Англией, которая 
не пожелала делиться с Италией. Пришлось также отозвать 
итальянские войска, оккупироравшие Киликию (в Малой 
Азии). Наконец внутренние затруднения и  тяжелый финан
совый кризис заставили Италию уйти из Албании и  даже 
эвакуировать Валону.

Таішм образом реальные результаты войны, в которой 
Италия потеряла одними убитыми 500 тыс. человек, оказа
лись довольно скромными по сравнению с теми великодер
жавными перспективами, к о т о р ы м и  с о ю з н и к и  соблазнили 
итальянскую буржуазию на участие в войне. Но если сама 
буржуазия была разочарована и деморализована результата
ми военной авантюры, то еще глубже было возмущение, ко
торое царило среди рабочих и крестьян, вынесших па своих 
спинах все тяготы войны и ее последствий, хозяйственной 
разоухи, дороговизны жизни и пр. Это возмущение ш и р о к и х  

трудовых масс вылилось в форму бурного революционного 
движения в  городах и  в девевне.в 1919— 1921 гг. В городах 
революционные рабочие захватывали фабрики и заводы, а в 
деревнях беднейшие крестьяне, об’единенные в «красные ли
ги», захватывали земли помещиков и кулаков. Капитали-
28



стиэдскяіі строй в Италии был потрясен до самых осно
ваний.

В это-то время и выступил со своей пропагандой фашизм. 
Фашизм обещал запуганной буржуазии расправиться с ра
бочим движением, которое благодаря предательству и  сабо
тажу реформистских вождей, начиная с 1921 г., пошло на 
убыль. После того как  он загнал в  подполье революционное 
движение и  установил твердый диктаторский «порядок», 
Муссолини призывал отомстить за  «унижения», нанесенные 
Италии ее союзниками, и  бороться за  международное поло
жение Италии как  великой державы, скомпрометированное 
малодушными, предшествовавшими фашизму, демократиче- 
ско-либеральными правительствами. В воззвании, с которым 
Муссолини обратился ко всем фашистам накануне «похода 
на Рим» (28 октября 1922 г.), «всемогущий бог и души 
500 тыс. наших мертвецов» призывались в свидетели того, что 
«одно лишь требование нами руководит, одна лишь воля нас 
воодушевляет, одна лишь страсть нас воспламеняет: содей
ствовать славе и  величию нашей отчизны».

Этот сугубо националистический и  воинственный тон ха- /  
рактерен для всех выступлений фашистских деятелей в во- 
просах внешней политики. Вполне естественно, что в рядах 
фашистов после захвата власти парило глубокое убеясдение 
в том, что фашистской Италии в  ближайшее время предстоят 
блестящие победы на Фронте международной политики, и  что 
Муссолини на внешнем фронте, как  и на внутреннем, будет 
вести политику «твердой руки».

Однако сам Муссолини очень скоро после прихода к  власти 
должен был убедиться, что положение Италии среди импе
риалистических гигантов, «контволирующих» мировую поли
тику, не позволяет ей рассчитывать в  ближайшем времени 
•на сколько-нибудь крупные успехи и  на изменение в пользу 
Италии положения, созданного договооами, подписанными в 
Версале, Сен-Жермене и Трианоне. Сохраняя для «внутрен
него употребления» самоуверенный и высокомерный тон. 
Муссолини на деле тщательно избегает всякш стрений с со
юзниками. Весьма характевна в этом отношении знаменитая 
речь, произнесенная «вождем» в парламенте 16 ноября 
1922 г., т. е. через три недели после переворота, С одной сто
роны, эта речь имеет целью создать впечатление, что Италия 
ставит союзникам какие-то требования: «кто желает полу
чить от нас конкретные доказательства дружбы — должен 
сам дать нам такие доказательства конкретной дружбы».
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(Вращаясь к союзникам, Муссолини задает вопрос: «Каково 
положение Италии в Антанте, той Италии, которая не только 
по слабости своцх правительств лишилась прочных позиций 
в Адриатике и в Средиземном море, но и не получила ни ко
лоний, ни источников сырья и  которая буквально раздавле
на под тяжестью долгов, заключенных для достижения об
щей победы? Я предполагаю в беседах, которые я буду иметь 
с премьер-министрами Франции и Англии, поставить со всей 
ясностью и во всей его сложности вопрос об Антанте и о по-" 
ложении Италии внутри Антанты».

Такими пышными и самоуверенными фразами Муссолини 
стремится поддержать в фашистских рядах уверенность в' том. 
что Италия разговаривает с  великими державами на равной 
ноге, и что Муссолини высоко держит знамя фашистской 
Италии. В этой же речи Муссолини вынужден был однако 
заявить для успокоения других держав и в первую очередь 
Франции, что в своей внешней политике он будет исходить из 
«уважения к  договорам». Он заявил также, что фашистское 
правительство намерено ратифицировать договоры с Юго
славией, подписанные в Рапалло и Санта-Маргарита, те самые 
договоры, которые содержали отречение Италии от претензий 
на ‘безраздельное господство в Адриатическом море. Чтобы 
смягчить для своих соратников тяжесть этого унижения. 
Муссолини тут же чрезвычайно прозрачно намекает на то, 
что такое отступление от империалистических позиций фа- 

t тлизма является лишь временным: «Договоры не вечны и не 
і неисправимы: они представляют собой главы истории, а не 

се эпилог. Исполнять и х — значит испытывать их. Если в 
ходе исполнения договоров выясняется их нелепость, это мо
жет явиться тем новым обстоятельством, которое открывает 
возможность последующего изучения взаимных позиций».

В этой, ставшей знаменитой, речи Муссолини можно найти 
самые разнообразные вещи: и «уважение к  договорам», и  
указание на возможность их пересмотра, и  «верность союз- 
ликам», и намеки на вовможность ведения Италией какой-то 
своей самостоятельной политики. Бели противоречивый ха
рактер выступления Муссолини обгоняется тем, что оно на
правлено на Два фронта, преследуя одновременно, и -внешне
политические и чисто агитационные дели, то, одновременно, 
эта речь отражает те противоречия, которые будут характе
ризовать в дальнейшим политику фашистской Италии. 
Не будучи в состоянии вести самостоятельную поли
тику, Италия вынуждена всегда прибегать' к  под-
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деряаіе какой-либо из великих держав. Но судорожное 
стремление урвать что-либо то тут, то там, пользуясь коле
баниями кон кшктуры, побуждает фашистское правительство 
к 'весьма частым и самым резким изменениям ориентации: то 
политика Италии окрашивается в самые резкие антифранцуз* 
ские тона, и  тогда наблюдается стремление к  сближению с Гер
манией и усиление контакта с  Англией, то начинают разда
ваться речи о солидарности «латинских сестер», что обыкно
венно совладает с  известными антигерманскими выступле
ниями со стороны Италии. Вся внешняя политика фашист
ской Италии з а  истекшие голы отмечена, резкими скачками, 
зигзагообразным развитием.

Впрочем было бы неправильным думать, что такое зигзаго
образное развитие присуще одной лишь Италии: во взаимо
отношениях великих держав—империалистических китов ~~ 
Англии, Франции и  CAUlll—мы могли за  годы после войны 
наблюдать достаточно крутые изменения взаимных позиции.

Дипломатия империалистических держав постоянно изощ
ряется в  различных политических комбинациях: в образо
вании группировок отдельных стран для борьбы с другими. 
В течение ряда лет после войны 1 9 1 4 — 1 9 1 3  гг. Франция вела 
упорную дипломатическую борьбу против Англии. В 1928 г. 
Франция, стремясь изолировать Англию, ищет сближения* с 
САОШ, но, не добившись цели, круто меняет линию и идет 
на восстановление англо-французской Антанты. Это возро
ждение Антанты было, как известно, делом Чемберлена и 
Бриана- и  было острием своим направлено против Америки. 
Но уже летом 1929 г. с приходом к  власти «рабочего» прави
тельства наблюдается распад англо-французского блока. 
Макдональд едет в Америку и прилагает все усилия к тому, 
чтобы добиться хотя бы временного смягчения англо-американ
ских противоречий, хотя бы ценою уступок и отказа от тради
ционной роли Англии как безраздельной «владычицы морей». 
Во время подготовки к  Лондонской конференции — января 
1930 г.—но ограничению морских вооружений, Англия опи
раясь' на поддержку САСШ, ведет борьбу против Франции и 
создает весьма затруднительное для последней положение, и 
это ч ф ез  год с небольшим после того, как обе стороны заклю
чили (в 1928 г.) столь нашумевшее и вызвавшее тревогу в 
ОАСНІ морское соглашение.

Неустойчивость, зигзагообразность присущи вообще по
литике империалистических государств, и эта неустойчивость 
отражает лишь ту анархию и  те глубокие противоречия, кото-



рыми раздирается все мировое хозяйство в эпоху империа
лизма. Один лишь Советский Союз может позволить себе 
«.роскошь» такой внешней политики, которая характери
зуется постоянством и  неизменностью своей основной линии. 
«Неучастие в политических группировках и комбинациях 
одних /государств против других, о т с у т с т в и е  к а к і х  бы 
т о  н и  б ы л о  и м п е р и а л и с т и ч е с к и х  в о ж д е л е 
н и й  и стремлений к  закабалению и подчинению других нан 
родов, разрешение национального вопроса на основе макси-j 
мальной терпимости и уважения к  национальным культурам 
даже самых малых народностей — таковы те факты, которые 
придают особую устойчивость внешней политике советского 
правительства» \

Но если неустойчивость и  изменчивость присущи вообще 
/ политике империалистических стран, то нетрудно понять, по

чему в политике Италии это явление выражено особенно резко. 
Молодой итальянский империализм явился на арену мировой 
борьбы слишком поздно, когда уже великие державы совер
шили раздел всех колоний и  прочно закрепили за собой 
стратегические позиции, обеспечивающие им их преобладаю
щее положение. Сравнительная слабость Италии в экономи
ческом и финансовом отношениях лишает ее возможности 
выступать в качестве самостоятельного партнера в  крупной 
политической игре и побуждает искать поддержки то у одной, 
то у другой из великих держав и пытаться нажить политиче
ский капитал на противоречиях этих держав. Наконец суще
ствующий в Италии режим беспощадной диктатуры буржуа
зии, при котором классовая борьба «запрещена», что означает 
в действительности, что классовые противоречия обострены 
до последней крайности, заставляет итальянскую буржуазию 
искать выхода из этих противоречий на арене внешней п о т -  
т и к а — приобретения новых рынков, источников сырья, тер
риторий для размещения «избыточного» населения и  пр. 

t " Так или иначе, первые выступлений правительства Мус- 
! оолини в  области международной политики, на словах вызы

вающие и резкие, на деле были весьма умерены и свидетель
ствовали о том, что Муссолини достаточно трезво учитывал 
в тот момент реальные силы Италии и считал необходимым 
тщательно избегать каких бы то ни было международных 
осложнений, которые могли бы поколебать и внутреннее по
ложение фашистского режима.

1 Из доклада т, Литвинова па сессии ЦИК СССР 4 декабря 1929 г,
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Демонстрируя свою верность 'союзникам й  в ЧастйосШ 
рддерживая хорошие отношения с соседней Францией, Италия 
аже приняла было участие в оккупации Рурской области. 
Іднако, убедившись в том, что за  эту услугу имдериалисти- 
вской политике Пуанкаре Италия ничего не получит для 
Ьбя, Муссолини отзывает довольно скоро оккупационные ; 
асти из Рура, и  фашистская дипломатия начинает энергия- ’ 
D заигрывать с Германией, против которой Италия только 
то посылала свои войсковые части. Итальянская дипло-ма- 
іія нашла сочувствие и  поддержку со стороны герман- 
ких фашистов, которым фашистская Италия должна была 
редставляться во всех отношениях желательным союзником. 
Іидер германских фашистов — знаменитый Гитлер даже вы- 
азил согласие н а  отказ от всяких претензий на Южный 
'ироль, устраняя таким образом наиболее болезненный 
отношениях между Италией, с одной стороны, и Тер

апией и  Австрией — с другой, вопрос. Зимою 1923/24 г. 
тиши министерских кабинетов велись уже переговоры о 

включении между Германией и  Италией военного договора, 
анравленного против Франции1. Эти переговоры не при
ели однако ни  к  каким положительным результатам. 
924 г. был отмечен расцветом пацифистских иллюзий в 
вропе. Приход к  власти в Англии первого «рабочего» прави- 
етьетва Макдональда и победа во Франции на выборах 11 мая 
'24 г. мелкобуржуазного «левого» блока положили начало 
ззольно .непродолжительной «эре демократического паци- 
>азма». С этого же времени в Германии особенно усиливается 
ж  называемая западная ориентация, т. е. политика, рассчи- 
ш ная на то, чтобы добиться облегчения версальского ига 
8 в борьбе, а  путем компромиссов с  державами-победитель- 
щ ами и главным образом о Францией. Все это конечно не 
ішгоприягствовало успеху итало-германских переговоров 
323/24 г. Эти переговоры представляют однако крупный 
нтерес, поскольку они обнаруживают, что года через 1% 
Еюле прихода к  власти Муссолини начинает проявлять опре- 
?.ленный вкус к  крупной политической игре. О другой сто
я т ,  они интересны и в том 'отношении, что ими положено 
ічало той интимной близости, которая в дальнейшем уета- 
шливается между итальянскими и германскими фашистами, 
экое проявление этой близости можно было наблюдать в

1 См. Р. Н е  г г е ,  J ta l ie n s  a u sw ä r tig e  P o li t ik  in  den  N a ch k rie g s j a h re n . 
e itsc h rift fü r  Po litik» , 1923, B and  XVII, H eft 7.
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связи с  чествованием в Италии делегации германской фашіго - 
I ской организации «Штальгельм» («Стальной шлем») \

Гораздо большую огласку получила другая неудачна г- 
. ] авантюра Муссолини — знаменитый десант 1923 г. на грече-; 

ском острове Корфу, расположенном в Эгейском море, у  вы-; 
хода из Адриатического моря.

Фиуме. В январе 1924 г. Италия заключила с Югославией' 
договор «о дружбе», известный под названием Римского. Этим 
договором временно был урегулирован спор между Италией и 
Югославией, вспыхнувший сразу после окончания мировой 
войны и едва не приведший к  вооруженному столкновению! 
между этими государствами. Предметом этого ожесточенного! 
спора был город Фиуме (по-сербски—Река), расположенный в ! 
северной части восточного побережья Адриатического моря, у £ 
устья реки того же названия. Еще в ноябре 1918 т., после ] 
крушения австро-венгерской монархии, город Фиуме был за
нят регулярными частями сербской армии. Перез несколько 
дней к городу подошли и итальянские части, а сербские части 
но распоряжению союзников вынуждены были удалиться. На 
Парижской мирной конференции вопрос о Фиуме был пред
метом ожесточенной борьбы между итальянцами и сербами. 
Последние опирались на поддержку Франции и  кроме того 
получили неожиданную и весьма существенную помощь со 
стороны Вильсона. Дошло до того, что итальянская делегация 
во главе с Орландо демонстративно покинула конференцию. 
Это однако не помогло, и итальянцам пришлось вернуться на 
конференцию. Но уже 12 сентября 1919 г. известный итальян
ский писатель Габриэль д’Аннунцио во главе набранных щ  
добровольческих легионов и отдельных регулярных итальян
ских частей захватил город и провозгласил образование 
вольного государства Фиуме, которое он возглавил в качестве 
диктатора2. По существу это означало присоединение Фиуме 
к  Италии. Чегрез год после этого Италия вынуждена была под
писать в Рапалло договор с Югославией, в  котором обе стороны 
признавали полную свободу и независимость Фиуме и  обя
зывались на вечные времена соблюдать ненрико-сновенносіъ 
этого вольного государства.'В действительности Италия отнюдь 
не отказалась от 'своих притязаний на Фиуме и лишь ожидала 
благоприятного случая, чтобы закрепить за  'Собою эту позч-

1 См. «Известия ЦИК СССР» от 2 декабря 1929 г.—«Меясдупзродпая про
паганда фашизма». ,

3 См. E m i l e  Мо г  p u  г g о, Esame gim ïdico della Controversia Adri- 
atica, Padova 1926.

34



' тщю на Адриатике. Это и было сделано в договоре 27 января 
1924 г., по которому Италия приобрела Фиуме, а  Югославия 
получила отделенный от Фиуме рекой Суссак порт Барош.

Приобретение Фиуме было первым существенным дости
жением правительства Муссолини в области внешних оно- 
шений. Югославия, правительство которой возглавлялось в то 
время старым Пашичем, стремилась к  компромиссу с Италией, 
борьба с которой крайне осложняла и без того, трудное поло
жение «триединого королевства» сербов, хорватов и  с л овен, 
В том же 1924 г. между Италией и  Югославией был заключен 
торговый договор на основе взаимного наибольшего благопри
ятствования, а в 1925 г. были подписаны в Неттуно конвенции, 
которыми регулируются различные детали «адриатического 
вопроса», в том числе окончательно фиксируются границы 
Фиуме, а также права итальянских поселенцев в Далмации. 
Адриатическая проблема была разрешена, как увидим дальше, 
только иа короткое время.

Чехо-Словакия. Вообще в 1924 г. Муссолини проявляет зна
чительную дипломатическую активность. После того как был 
улажен спор с Югославией, Италия 5 июля 1924 г. заключает 
другой договор «о дружбе»—с Чехо-Словакией. Несмотря на 
это, отношения Италии с Чехо-Словакией всегда были (и оста
ются поныне) более чем холодными-. Поскольку Чехо-Слова
кия является важнейшим элементом Малой Антанты и внутри 
этой, 'Созданной французской дипломатией, политической 
группировки является наиболее ярко выраженным вассалом 
Франции, поскольку вообще Малая Аиганта острием своим 
направлена против находящейся под покровительством Ита
лии Венгрии, нет основания для создания подлинной, а не 
бумажной, дружбы между Италией и Чехо-Словакией. Подпи
санный в  1924 г. договор о дружбе принадлежит поэтому к 
числу мертворожденных дипломатических актов и интересен 
лишь как попытка Италии противодействовать влиянию фран
цузской дипломатии и ее стремлениям к  созданию дунайской 
федерации. Б о р ь б а  м е ж д у  Ф р а н ц и е й  и И т а л и е й  
з а  в л и я н и е  н а  Б а л к а н а х  и в ю г о - в о с т о ч н о й  
Е в р о п е  з а н и м а е т  ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в о б щ е й  
с и с т е м е  и т а л о - ф р а н ц у з с к и х  п р о т и в о р е ч и й .

Англия. После длительных и  настойчивых домоганий Ита
лии удалось получить небольшую компенсацию и в области 
колониальной. Соглашением 17 июля 1924 г. Англия уступает 
Италии так называемый Юбаланд, граничащий с итальянской 
Сомалией. В. следующем 1925 г. Египет уступил Италии распо-
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ложечный на границе с итальянской колонией Киренаикой 
оазис Джарабуб, резиденцию главы воинственной и  фанати
ческой мусульманской секты сенусситов. Этн уступки ни в 
какой степени конечно не соответствовали тому, что было обе
щано Италии тайным Лондонским договором 1915 г. Однако 
фашистская печать для целей внутренней агитации -постара
лась представить эти колониальные приобретения Италии как 
крупную победу фашистской дипломатии.

Вообще же период 1924— 1925 гг. знаменует собою реши
тельное укрепление политических связей между Италией и 
Англией. При помощи весьма незначительных уступок и  иг
рая на империалистических устремлениях Италии и  на ее 
вражде к  Франции, Англия сумело очень ловко использовать 
Италию для целей своей собственной политики. Во время 
англо-турецких переговоров по моссульокому вопросу в  1925 г. 
и особенно в  первой половине 1926 г., воинственный тон италь
янской типломатии был использован англичанами для того, 
чтобы создать впечатление о намерении Италии выступить с 
оружием в руках против Турции с нелыо захвата обещанных 
ей когда-то союзниками областей в Малой Азии. Хотя италь
янское правительство категорически опровергало упорно рас
пространявшиеся (очевидно из английских источников) слухи 
об антитурецких приготовлениях Италии, представление об 
агрессивности фашистской Италии настолько укоренилось в 
умах благодаря демагогическим речам самих фашистских 
деятелей и в результате таких выступлений, как бомбарди
ровка Корфу и  итальянские притязания на А далию и Смирну, 
что эта угроза возымела свое действие и  помогла Англии 'Сло
мить сопротивление турок. Они 5 июня 1926 г. подписали до
говор, в.котором отказывались от своих прав на Мосс-ул.

Лозанский договор 24 июня 1924 г., но которому Додека- 
нез был окончательно закреплен за Италией, но который, с 
другой стороны, оставлял за Турцией всю Малую Азию, озна
чал значительную урезку итальянских притязаний в восточ
ном бассейне Средиземного моря; и еще долго после подписа
ния этого договора взгляды итальянских политиков были 
направлены в ' сторону Анатолии, где представлялась возмож
ность некоторой добыта в случае столкновения между Тур
цией и Англией, которое в 1925/26 г. казалось очень близким.

Так или иначе, с  достижением соглашения между Турцией 
и Англией в 1926 г. связано также и заметное улучшение 
отношений между Италией и Турцией, которое в дальнейшем 
привело к  заключению договора о дружбе.
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Англо-итальянское сотрудничество нашло себе яркое отра
жение такж е в 'соглашении, заключенном в декабре 1925 г., 
в виде обмела нот между Муссолини и  английским послом в 
Риме. По этому соглашению Англия обещает Италии поддерж
ку для получения концессии на постройку железной дороги, 
которая соединила бы две итальянские колонии в Африке: 
Эритрею и Сомалию. Пикантность этой типичной сделки двух 
империалистов заключалась в том, что железная дорога, о 
которой идет речь, должна пройти по территории Абиссинии, 
являющейся «независимым» государством и членом Лиги 
наций. Осуществление этого плана означало бы фактический 
раздел Абиссинии и полное уничтожение ее независимости. 
Отметим, что со своей стороны Италия обещала Англии «под
держку» для получения концессии на постройку плотины у 
выхода озера Цайа, питающего истоки Голубого Нила. Эти 
планы потерпели однако неудачу благодаря бешеному сопро
тивлению со стороны Франции. Поддерживаемый последней 
абиссинский регент Рас Тафари заявил решительный протест 
перед Лигой наций против англо-итальянского соглашения, 
как нарушающего суверенитет Абиссинии. В результате обыч
ных для женевской дипломатической биржи закулисных пе
реговоров Рас Тафари вскоре взял обратно свой протест, но 
Италия и Англия на время отказались от своих планов в 
Абиссинии \

Воодушевленное поддержкой Англии фашистское прави
тельство лихорадочно ищет возможности для осуществления 
своих экспансионистских стремлений. Правда, попытка Италии 
добиться при подписании пресловутого пакта в  Локарно, ле
том 1925 г., в котором Германия «добровольно» гарантировала 
Франции установленную Версальским договором границу ме
жду этими странами, включения гарантии л итальянских гра
ниц, не увенчалась успехом. Италия получила лишь то весьма 
сомнительное утешение, что она подписала вместе с Англией 
Локарнский договор и следовательно вместе с Англией на. 
правах великой державы приняла роль «гаранта» восточных 
границ Франции.

За этот период взоры Муссолини направлены в сторону 
Африки, где Италия обладает лишь очень бедными колониями,

1 На позицию Англии в ланном случае повлияло также косвенное вмеша
тельство Соединенных штатов, проявивших неожиданно «иптерес» к постройке 
плотины у озера Цана. Крупная американская фирма предложила абиссинскому 
правительству свои услуги для этой постройки. Под давлением Англии эта сдел
ка была сорвана, но и самой Англии пришлось на время отказаться ог попы
ток получить концессию.
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не только не способными удовлетворить потребность метропо
лии в промышленном сырье н  не могущими 'Служить рынком 
для сбыта продукции итальянской промышленности, но «  при
носящими определенный дефицит государству.

Весной 1926 г. Муссолини отправляется в  поездку в Три
поли на броненосце «Кавур». Эта поездка сопровождалась 
большой кампанией в прессе с целью приковать внимание 
общественного мнения к  колониальной проблеме. Высадившись 
в Африке* Муссолини в речи перед журналистами заявил: 
«Сама судьба ведет нас к  этой земле. Никто не может оста
новить судьбу и никто не сможет сломить нашу непоколеби
мую волю».

В то же время фашистская пресса резко нападала на 
Францию за ее законодательство', направленное к  принуди
тельной натурализации проживающих во Франции и в Тунисе 
итальянцев. Эта резко антиФранцузская кампания вызвала 
соответствующий отзвук во Франции, и  'отношения между 
обеими странами приняли одно время крайне напряженный 
характер. Казалось, что дело дойдет до вооруженного конф
ликта. Однако в последний момент, убедившись в том, Что 
Франция не намерена уступить, фашисты дали отбой, и  все 
обошлось самым мирным образом. Муссолини не прочь был 
попугать Евпопу и  создать впечатление, что Италия готова па 
авантюру. Но в глубине души он прекрасно отдавал себе 
отчет, что такая авантюра таила в себе смертельную угрозу 
для самого фашистского режима в Италии.

Югославия. Обострение отношений с Францией сопророжда., 
ется значительным усилением дипломатической активности 
Италии, направленной против союзника Франции на Балканах 
и в Адриатике, — Югославии. Антагонизм между Италией и 
Югославией, составляющий сущность так называемой адриа- 
тяческой проблемы, играет иоключителънр важную роль во 
всей внешней политике Италии. С давних пор мечтою италь
янских политиков было 'превратить Адриатическое море в. 
итальянское, в maro nostrum («напте мопе»), стать безраздель
ным хозяином в Адриатике. Осуществлению этой мечты м ет а 
ла. раньше Австро-Венгрия с ее военно-морской базой в Пола 
(Истрия), фактически гогиодсттвавитая в Атлиатике. После 
крушения и мнении Габсбургов Италия очѵтилась л ином к ли
цу с Югославией, владеющей большой частью восточного по
бережья Адриатики. Таким обвалом та вражда, котовѵю Ита
лия раньше пита ла к Австро-Венгрии, после войны полностью 
перенеслась на Югославию. Своеобразная и исключительная
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сложность международного положения Югославия заклю
чается в том, что это государство благодаря энергичной под
держке Франции вышло из войны колоссально выросшим в 
отношении территории. Югославия образовалась из прежней 
Сербии не только за счет присоединения Черногории и отде
лившихся от Австро-Венгрии разноплеменных областей Хор
ватии, Словении, Боснии и  Герцеговины, но и за счет венгер
ских областей, как Банат, и  за счет присоединения части Ма
кедонии с Монастырем и Призреном. Это колоссальное разбу
хание Югославии за  счет грубо механического присоединения 
глубоко различных по национальному составу, по культур
ному развитию и по экономическим связям областей стало 
источником перманентной напряженности внутренних отно
шений и чрезвычайно неустойчивого внутреннего положения 
«королевства сербов, хорватов и словен». Присоединение обла- 

-  стей, тяготеющих к  Венгрии и Болгарии, питает ирредентист
ские настроения в этих странах и создает враждебные отно
шения между ними и Югославией. Не лучше и отношения 
последней с Грецией, на которую она оказывает давление в 
своем стремлении получить выход к  Эгейскому морю (спор 
из-за железной дороги Гевгели—Салоники и  за  югославскую 
зону в Салоникском порту).

Таким образом из империалистической войны Югославия 
стараниями Франция вышла не только разбухшей свыше вся
кой меры, но и окруженная со всех сторон врагами. Но именно 
это враждебное окружение и заставляет Югославию крепко 
держаться -союза с Францией. Д л я  ф р а н ц у з с к о г о  им-  
п е р и а л и з м а  Ю г о с л а в и я  я в л я е т с я  ц е н н е й ш и м  
о р у д и е м  в б о р ь б е  с И т а л и е й .  В случае войны 
между Францией и  Италией последней придется иметь 
дело не только с югославской армией, но придется также счи
таться и  с  тем фактом, что югославские порты в Адриатике, 
как  Шибеник, Сплит и  др. превратятся в базы для француз
ских крейсеров и подводных лодок. Италия таким образом, в 
соответствии с  испытанными методами французской полити
ческой стратегии, окажется захваченной в тиски между Фран
цией и Югославией.

Неудивительно поэтому, что антагонизм с  Югославией 
стоит на первом плане международной политики Италии. На
чиная с 1918 г., отношения между этими странами характе
ризуются своей крайней напряженностью, и неоднократно 
создается непосредственная угроза войны. Лишь изредка в 
итадо-югославских отношениях можно отметить моменты за-
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іі прения, но они обычно крайне непродолжительны н сменя
ются новыми обострениями.

Подписание в  1925 г. к о н в е н ц и й  в Н е т т у н о ,  о 
которых мы упомянули выше, было связано с одним из «свет
лых интервалов» в итало-ютославских отношениях. Но не
долго длился этот светлый интервал. Неттунские конвенции 
подверглись в Югославии ожесточенной критике со стороны 
хорватской крестьянской партии, которую возглавлял тогда 
известный Степан Радич. Неттунекими конвенциями гаранти
ровалась неприкосновенность земельных владений, принадле- 
ягащих итальянским гражданам, проживающим в Далмации, 
а  итальянское население Далмации выделяется там не только 
но национальному, но и по социальному признаку. Итальянцы 
в Далмации представляют количественно незначительное 
меньшинство, но это меньшинство владеет большей частью 
обрабатываемых земель и  держит в своих руках почти всю 
торговлю, тогда как  коренное словенское население, соста
вляющее большинство, состоит почти исключительно из 
крестьян, кустарей и  сельскохозяйственных -рабочих, экспло- 
атируемых помещиками-итальянцами. Таким образом нацио
нальные противоречия в Далмации теснейшим образом пере
плетаются с противоречиями классовыми. Закрепление за 
итальянцами, в форме международного соглашения, их прав в 
Далмации, означало закрепление существующих там отноше
ний грубой ѳксилоатации и делало надолго невозможным про
ведение там аграрной реформы, которой добивалась партия 
Радича. Вот почему Радич поднял бешеную кампанию в стра
не н  в скупщине против ратификации конвенций. Его поддер
ж али и другие партии национальных меньшинств, воспользо
вавшиеся эта«  удобным случаем, чтобы поставить пан-серб- 
ское правительство радикальной партии в  затруднительное по
ложение. В разгаре своеобразно балканской парламентской 
■борьбы страсти накалились до последней крайности. Наконец 
на одном из заседаний скупщины Степан Радич был убит вы
стрелом из револьвера. Только после смерти Радича неттун
ские конвенции были ратифицированы скупщиной, через три 
года после их подписания (в 1928 г.).

Активность Италии, направленная к  ослаблению Югосла
вии, идет по нескольким направлениям. Италия всячески под
держивает сепаратистские стремления отдельных националь
ных групп в Югославии, используя глубокое недовольство, ко
торое господство сербской военщины возбуждает среди хорва
тов, словен и  мусульманского населения Боснии и Герцого-
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вины, жестоко оксплоатируемых сербамя, захватившими в 
свои руки  правительственный аппарат и переложившими на 
них основную тяжесть налогового бремени. Хорватские феде
ралисты (сторонники отделения Хорватии) поддерживают 
тесные связи с Италией, и  их лидер Трумбич является в Ита- 
лди частым и  всегда желанным гостем. Итальянская пресса 
уделяет много внимания хорватскому сепаратистскому дви
жению и проливает слезы над тяжелым положением хорват
ского народа, который несмотря на свой более высокий куль
турный уровень подвергается жестокому гнету и  эксплоата- 
ции со стороны сербов. При этом фашистская пресса конечно 
забывает о родственных хорватам, словенах, проживающих в 
Триесте и в отошедшей к  Италии Истрии, где они подвергаются 
со стороны итальянских властей еще более свирепым притес
нениям.

Болгария. Волнения болгарского населения присоединенной 
к  Югославии части Ма-ке.дошпг также неизменно являются 
предметам сочувственного внимания римских политиков. Ан- 
тисербское движение в Македонии, часто принимающее фор
му широких восстаний и  отдельных террористических выступ
лений, является одной из многочисленных 'болячек искусст
венного государственного образования, вышедшего из вер
сальской кухни под названием королевства сербов, хорватов и 
словен. Италия со своей стороны всячески поддерживала ма
кедонских четников1, и  итальянская печать не пощадила 
красок, разоблачая методы хозяйничания сербов в  Македо
нии.

На этой почве выросла и  укрепилась дружба между Ита
лией и  Болгарией, стремящейся к  воссоединению под своей 
властью всей Македонии, ныне поделенной между Югославией 
и Грецией. Македонский вопрос, питая острую и неприми
римую вражду между Болгарией и Югославией, создает об
щность интересов между двумя врагами Югославии — Болга
рией и  Италией.

Таким образом, если Югославия является верный слугой 
Франции, то Болгария становится наиболее близким союзни
ком Италии на Балканах.

Если поддержка хорватского и македонского движения на
правлена к  подрыву Югославии изнутри, то сближение с 
Болгарией является лишь звеном в  той широко задуманной

1 Вооруженные партизаі 
щяе оттуда вабеги на серба 
крупных чиновников,



внешнеполитической комбинации, при помощи которой Рим 
ставит себе целью о к р у ж е н и е  Ю г о с л а в и и .  Окружить 
Югославию кольцом враждебных государств, ожидающих бла
гоприятного момента, чтобы при поддержке Италии свести 
счеты с соседом, — вот та задача, над которой неустанно рабо
тает итальянская дипломатия.

Соседями Югославии кроме Болгарии являются: с юго- 
востока— Греция, с севера — Венгрия и Австрия, с юго- 
запада — Албания.

Старания Муссолини направлены к  тому, чтобы тем или 
иным путем вовлечь эти страны в орбиту антиютославской 
политики Италии, приспособить их к  целям будущей итало- 
югославекой войны.

Греция. По отношению к  Г р е ц и и  Италия играет на 
противоречиях ее с Югославией. Югославия добивается вы
хода к  Эгейскому морю через гречеокую территорию по ж е
лезной дороге Гевгели— Салоники и закрепления за собою 
особой зоны в Салониках, что связано с определенным ума
лением суверенитета Греции. Последняя враждебно отно
сится к  домогательствам Югославии, опасаясь, что их удо
влетворение в конечном счете будет иметь последствием окон
чательную потерю Грецией области, по которой проходит 
названная доро-га, и  Салоник. Антагонизм между Грецией и 
Югославии на этой почве настолько силен, что определяет 
отношение Греции к Италии и побуждает греков забьпь и о 
Додеканезе с его чисто греческим населением, на который 
Греция упорно претендовала, и о бомбардировке Дорфу в 
1923 г. Посетивших! Рим осенью 1928 г. греческий премьер Ве- 
низелос торжественно заявил о полном отказе Греции от при
тязаний на Додеканез, хотя это и вызвало взрыв негодования 
среди части греческих национа,листов.

Венгрия. Особено «сердечный» характер имеют отноше
ния Италии с В е н г р и е й, где находящаяся у власти мо
нархическо-фашистская партия пользуется открытой поддер
жкой итальянских фашистов. Эти отношения в 1927 г. были 
облечены в форму договора о дружбе, который вызвал тревож
ное эхо в  лагере Малой Антанты, где в этом акте увидели — 
я  не без основания—симптом оживления националистических 
и реваншистских наетр'оений в Венгрии. Дипломатия фашист
ской Италии тщательно культивирует эти настроения, чтобы 
с тем большим успехом В1 нужный момент натравить Венгрию 
на Югославию. Всем памятен скандал, который Италии с 
трудом удалось замять, к о ш  случайно было обнаружено, что
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она, наруш ая Трианонский договор, тайно снабжает Венгрию 
автоматическими ружьями и пулеметами новейшей конструк
ции.

Румыния. Однако тут начинаются для итальянской дипло
матии трудности и разочарования. В своем стремлении сколо
тить мощный антиюгославский блок, Италия приложила не 
мало стараний, чтобы привлечь на свою сторону Р у м ы н и ю .  
Для этого она решилась н а  шаг, от которого воздерживалась 
в течение ряда ле;г, а именно, на ратификацию так назы
ваемого Парижского трактата 1920 г., подписанного Англией, 
Францией, Италией и Японией, по которому, в  нарушение 
элементарных норм международного права и  вопреки ясно 
выраженной воле населения, Бессарабия была присоединена 
к  Румынии. 1

Но купленные такой сомнительной ценой симпатии Румы
нии оказались весьма недолговечны. Беспокойная, мятущаяся 
дипломатия Рима не учла того, что нельзя впрячь в одну 
колесницу и Румынию и Венгрию, ибо последняя не может 
забыть об отторгнутых у нее и аннексированных Румынией 
богатых Трансильвании и Семиградья. Если Румыния готова 
смотреть сквозь пальцы на действия Италии, направленные 
против союзника Румынии и сочлена Малой Антанты — Юго
славии, то чрезмерная «интимность» Италии с Венгрией была 
совершенно не по душе Бухаресту. Этим воспользовалась 
Франция, которая при помощи либеральной партии Братиану 
повела энергичную борьбу против италофильского прави
тельства генерала Авереску. (J падением генерала Авереску 
итальянское влияние в Румынии потерпело огромный удар, 
от которого оно не оправилось до настоящего времени.

Австрия. Отношение Италии к  А в с т р и и  определяется 
двумя моментами. С одной стороны, Италия весьма озабочена 
тем, чтобы воспрепятствовать так называемому ■ «аяшлуссу», 
т. е. об'единению Австрии с Германией, так как в случае та
кого соединения Италии пришлось €ы иметь дело с мощным 
и в будущем весьма грозным для нее соседом. Италия заинте
ресована такж е и в том, чтобы Австрия благодаря своей фи
нансовой и политической слабости не оказалась втянутой в 
какую-нибудь международную комбинацию, вроде задуманной 
Францией дунайской федерации, в  которой первую скрипку 
играла бы верная служанка Франции — Чехо-Словакия. По
этому Италия поддерживает Австрию в вопросе об освобожде
нии ее от репарационных платежей и принимает участие в 
размере 20% в международном кредите, который был гаран
тирован Австрии Лигой наций в 1922 г.
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С другой стороны, Италия прилагает усилия к  экономиче
скому проникновению в прилетающие к  ее северо-восточной 
границе области Австрии— Штирию и Каринтию, где италь
янский капитал укрепился в -основных отраслях местной 
промышленности — лесной и электрической. Какие цели пре
следует Италия в этих областях, не трудно разобрать: они 
представляют собой чрезвычайно удобный путь для итальян
ской армии, которая таким образом сможет вторгнуться в 
Югославию с севера и ударить с тыла по югославской армии.

В отношениях Италии с Австрией, особенно за последние 
два года, заметную роль начинают играть все более и более 
тесные взаимоотношения между фашистскими организа
циями обеих стран. Подготовка австрийскими фашистами 
переворота с целью установления в Авегрии режима фашист
ской диктатуры на подобие итальянской встречает сочувствие 
и поддержку со стороны фашистской Италии.

Албания. Главный центр тяжести антиюгославской поли
тики Италии лежит однако в А л  б а  н и и. Здесь агрессивные 
планы Муссолини облекаются в такие действия, которые со
вершенно откровенно свидетельствуют о подготовке войны с 
Белградом. Пользуясь теми особыми 'правами, которые союз
ники предоставили Италии в Албании еще в  1921 г., Муссо
лини постепенно, целым рядом различных -мероприятий, 
укрепляет свое влияние в этой стране, огромное стратегическое 
значение которой для Италии в случае войны с Югославией 
совершенно очевидно. Откровенные и  грубые стремления Рима 
превратить Албанию в орудие своей империалистической 
политики вызывают естественное недовольство значительной 
части населения Албании. Одно время этим воспользовалась 
Югославия, чтобы нанести удар итальянскому влиянию й 
Албании. В 1925 г. президент Албанской республики Фан- 
Ноли был свергнут, и диктатором Албании при прямой под
держке Югославии стал Ахмет-Зогу. Однако в результате 
одной из столь обычных для Балкан комбинаций новый дик
татор, пришедший к  власти при помощи югославских шты
ков, вскоре повернулся спиной к  своим вчерашним покрови
телям и взял курс на сближение с Италией.

Скоро после прихода к  власти Ахмед-Зогу итальянская 
политика по отношению к  Албании принимает весьма реши
тельный и прямолинейный характер. Италия не удовлетво
ряется здесь заключением «договора о дружбе», наподобие 
заключаемых ею с  другими соседями Югославии. 27 ноября 
1926 г. Муссолини подписывает с Албанией договор, по кото-
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рому Албания доверяет Италии охрану «статус-кво» (суще
ствующего положения) — п о л и т и ч е с к о г о ,  п р а в о 
в о г о  и  территориального. Это означает по существу, что 
Италия принимает на себя пе только защиту террито
риальной неприкосновенности Албании на случай нападения 
извне, но и охрану существующего в Албании п о л и т и ч е 
с к о г о  р е ж и м а ,  т. е. д и к т а т у р ы  А х м е т - З о г у  
п р о т и в  р е в о л ю ц и о н н ы х  в о с с т а н и й  н а р о д н ы х  
м а с с. '

С -заключением этого договора независимость Албании, 
которая и раньше не была чем-то вполне реальным, превра
щается в голую фикцию. Но Муссолини идет дальше и 25 но
ября 1927 г. подписывает с Албанией другой договор, устана
вливающий формальный военный союз между обеими стра
нами, определяющий условия «сотрудничества» вооруженных 
сил Италии и Албании.

Этими двумя договорами Албания фактически превра
щена в колонию Италии, и  роль Ахмед-Зогу сводится к  роли 
губернатора, управляющего этой колонией по инструкциям, 
получаемым из Рима.

За  этими дипломатическими «операциями» следуют и 
другие, преследующие, с одной стороны, военные цели, с 
другой —  направленные к  возможно более интенсивной 
эксллоатации Албании финансовым капиталом Италии. Го
товясь использовать территории Албании как плацдарм и ее 
население как  пушечное’ мясо в будущей войне, итальянская 
буржуазия не забывает и  о непосредственных интересах 
сегодняшнего дня.

Организованный итальянским капиталом «Албанский на
циональный банк» является орудием итальянского «контро
ля» над всей хозяйственной жизнью Албании. Характерно, 
что правление этого банка находится не в Албании, а  в Риме. 
При банке организовано «Общество хозяйственного развития 
Албании», которое держит в своих руках все наиболее круп
ные предприятия 1 в области промышленности, торговли и 
транспорта, куда таким образом доступ имеет лишь итальян
ский капитал. Названное общество проводит в Албании 
обширный план «общественных работ» за счет албанского 
правительства. Эти общественные работы 'заключаются почти 
исключительно в постройке дорог, мостов, портов и  т. п.

1 Исключение представляет лишь нефтяная промышленность (находящаяся 
впрочем в зачаточном состоянии;, где имеются английские, бельгийские и дру
гие концессия на разведку и добычу нефти.
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д л я  с т р а т е г и ч е с к и х  ц е л е й ,  причем работы произво
дятся под руководством итальянских военных инженеров, и 
даже мастера набираются из запасных солдат итальянской 
армии \  Так как  албанское правительство не обладает доста
точными средствами для оплаты -значительных расходов, свя
занных о этими работами, А л б а н и я  ч е р е з  с в о й  
Н а ц и о н а л ь н ы й  б а н к  получила '  от Италии заем в 
50 млн. золотых франков. Эта «финансовая операция» была 
проведена на условиях, характеризующих методы хозяйни
чания фашистской Италии в  Албании. Албания обязана пла
тить проценты и  амортизацию, исходя из номинала в  50 млн. 
золотых франков, тогда как в действительности она получила 
м е н ь ш е  36 млн. Но и эти деньги не находятся в  распоря
жении албанского правительства. Ими распоряжается управ
ляемый итальянцами Национальный банк, который из сумм 
займа оплачивает и т а л ь я н с к и х  подрядчиков, произво
дящих различные «общественные работы» для целей 
итальянского империализма и в  'соответствии с директивами 
итальянского генерального іптаба2. Так как все подряды 
распределяются через «Общество хозяйственного развития», 
то, само собой разумется, эти подряды достаются исключи
тельно итальянским фирмам.

Проникновение фашистской Италии во все норы хозяй
ственной и политической жизни Албании происходит чрез
вычайно интенсивно и напористо и  в самых разнообразных 
формах. Албанское правительство непосредственно находится 
в финансовой зависимости от Италии, причем эта зависи
мость углубляется с  каждым годом. Албания должна платить 
ежегодно Италии процентами по займу свыше 5 млн. золотых 
франков, но так как  албанское правительство и  без этого 
сводит свой бюджет с хроническим дефицитом, оно попадает 
по отношению к  Италии в положение несостоятельного 
должника, и  Италия получает таким образом возможность 
принять все те меры, которые она считает нужными для обес
печения регулярного поступления процентов и погашения по 
займу.

Само фашистское правительство Италии об’ясняет свою 
политику в Албании конечно самыми возвышенными сообра

1 См. С. P. M elvile, I ta ly . P ra n c e  a n d  S on tli W este rn  Europe «Fort- 
n ig lit’y R eview », M ay, 1928, p. 649.

2 Своеобразный «механизм» албанского займа подробно описан в статье 
Я. M otherw ell « A lb an ia  u n d e r  th e  d o m in a tio n  of J ta ly » , в «Current History», 
июль 1928 r.
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жениями. Италия, мол, как адриатическая держава, больше 
чем кто-либо заинтересована в упрочении политического 
положения Албании и в ее экономическом преуспевании. Но 
так как  Албания не в состоянии собственными силами от
стоять свою политическую и хозяйственную независимость и 
предоставленная самой себе, по словам итальянских полити
ков, неизбежно попадет в зависимость от Югославии и в слу
чае итало-французской войны будет ею оккупирована, а 
Албанское побережье будет использовано Францией как  база 
для морских операций против Италии в Адриатике, — то 
последняя поддерживает вое мероприятия, направленные к  
экономическому и  политическому укреплению Албании.

Эти великодушные и миролюбивые декларации фашист
ской Италии никем конечно не принимаются всерьез (в том 
числе и самими итальянскими фашистами).

Обострение йтало-югоелавакого антагонизма, составляю
щего часть так называемой итало-французской проблемы, 
приняло в  связи с заключением договора в Тиране, настолько 
явственные формы непосредственной угрозы военного столк
новения, что даже Англия, поддержкой которой об’ясняется 
значительная часть успехов итальянской политики на Б алка
нах, сочла нужным вмешаться. Англия в течение ряда лет 
была заинтересована в сохранении напряженных и  враждеб
ных отношений между Италией и Францией, так как это ослаб
ляло позиции Франции в отношении Англии и давало послед
ней возможность всякий раз, когда в этом встречалась нужда, 
оказать давление на Париж. Когда Бриан в 1926 г. сделал 
попытку договориться самостоятельно, без участия Лондона, 
с Германией (знаменитое свидание со Штреземаном в Туари), 
то Англия ответила на это поездкой Чемберлена в Италию; 
во время свидания Чемберлена с  Муссолини в Ливорно, по
следний, как  известно, получил «свободу действий» в Албании 
и обещание дипломатической поддержки со стороны Англии, 
после чего и  последовало уже описанное выше дипломатиче
ское и экономическое завоевание Албании Италией. Англия 
таким образом дала почувствовать Франции, как нехорошо пы
таться урегулировать свои отношения с Германией без уча
стия «союзной» Великобритании.

Но именно потому, что для нее Италия является ценней
шим козырем в политической игре с Францией, Англия оза
бочена, чтобы этот козырь не был израсходован прежде
временно, в  результате какой-либо авантюры со стороны 
Муссолини. Вот почему, когда в 1927 — 1928 гг. нажим Ита-
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лпи на Югославию начал принимать угрожающий характер, 
Англия -вместе с Францией принимают меры к, 'предупрежде
нию конфликта и дают «советы благоразумия» итальянскому 
правительству. Для того чтобы эти «-советы» нашли более бы
стрый путь к  сознанию фашистских политиков, Англия при
бегла к  весьма действительному средству: с согласия англий
ского правительства английские банки приняли участие з  
банковском концерне (вместе с  американскими банками), 
который весною 1928 г. вступил с Югославией в переговоры 
о предоставлении ей крупного займа (в 50 млн. фунтов стер
лингов). Этим Англия дала ясно понять Италии, что считает 
дальнейшее обострение отношений с Югославией несвоевре
менным. Отметим, что дело обошлось лишь угрозой и  что 
этот заем в дальнейшем не был подписан.

Основная причина «миролюбия» Англии в этот период 
совершенно очевидна. Как раз в то время лондонский и 
парижский кабинеты (и соответствующие генеральные шта
бы)- вели активную подготовку знаменитого англо-француз
ского «морского компромисса», заключение которого произ
вело такую сенсацию летом 1928 г. Крутой поворот английской 
политики, произведенный консервативным -правительством Бол
дуина-Чемберлена, обнажил перед всем миром всю глубину 
империалистических противоречий между Великобританией 
и Америкой, поскольку это новое сближение Англии и 
Франции было направлено в первую очередь против наиболее 
грозного конкурента Англии — САСПГ. Возобновление англо
французского «сердечного согласия» не могло не отразиться и 
на положении Италии. Поскольку перед лицом более мощ
ного врага Англия решила пойти на компромисс с  Францией, 
она неизбежно должна была отказаться от политики безогово
рочной поддержки Италии, -которой она придерживалась до 
этого в течение целого ряда лет.

Соответственно этому в 1928 т. мы наблюдаем некоторое 
временное смягчение итало-югославского антагонизма. 
Англия, правда, позаботилась о том, чтобы дать некоторое 
удовлетворение -своему итальянскому партнеру. Под ее влия- 

; кием Франция убедила Югославию ратифицировать Неттѵн- 
j ские конвенции (13 августа).

К тому же времени относится и другая уступка со- сто
роны Франции, а именно согласие последней на предостав
ление Италии участия в международной администрации 
Танжера, что было оформлено соглашением 17 июля 1928 г_ 
между Англией, Францией, Испанией и  Италией. Это участие



в администрации Танжера, которого Италия с таким упор> 
ством добивалась, тлеет для нее впрочем преимущественно 
«престижное» значение: итальянская пресса преподнесла 
ѳто итальянской публике как  большую дипломатическую по
беду Италии и  как признание ее равноправия с другими 
средиземноморскими державами.

Наконец при содействии английской дипломатии, ИталияЧ/ 
добилась некоторого успеха в Абиссинии. Последняя предо- 
ставила Италии концессию на постройку автомобильной 
дороги междѵ Ассаб (в юго-восточной части итальянской 
колонии Эритреи) и Аддис-Абеба, столицей Абиссинии, что 
должно освободить Италию от необходимости пользоваться 
для сношений с Абиссинией единственной существующей в 
этой стране железной дорогой, проходящей через француз
скую Сомалию.

Все эти достижения итальянской политики были однако 
по существу лишь весьма незначительными подачками. Англия 
лишь стремилась смягчить для Италии тяжесть удара, кото
рый ей предстояло перенести. Таким тяжелым ударом был 
факт возрождения англо-французской Антанты. Италия, 
привыкшая базировать свою внешнюю политику на исполь- 
аования^противоречий между Францией и  Англией, перед 
лицом соглашения, заключенного вчерашними соперниками, 
почувствовала себя глубоко изолированной. Как известно, 
франкофильская политика Чемберлена, ставившая Англию 
лицом к  липу с крупнейшим империалистическим гиган
том —  САСЩ и грозившая уже в ближайшее время крайним 
обострением отношений между обеими англо-саксонскими 
странами, не встретила сочувствия английских избирателей. 
Вопреки ожиданиям приход к  власти в Англии весною 1929 г. 
«рабочего» правительства Макдональда был встречен доволь
но сочувственно в фашистской Италии. По этому поводу в 
фашистской прессе высказывалось мнение, что в области 
внутренней политики антлийкие лейбористы, как  известно, 
являются добрыми монархистами и верными слугами короля, 
и  на этой почве у них с итальянскими фашистами возможно 
полное взаимное понимание, а в области внешней политики 
«рабочая партия несомненно откажется от англо-американ
ского и франкофильского курса правительства твердолобых, 
что вполне соответствует интересам внешней политики 
Италии.

Германия. Итало-германекие отношения начиная с 1922 г. 
чрезвычайно ярко отражают неустойчивый, противоречивый и



зизгагообразный характер внешней п о л и т и к е  фашистской 
Италии. Муссолини непрочь был с самого начала своего при
хода к  власти пойти на весьма далеко идущее «сотрудниче
ство» с Германией. Это было тем более «естественно», что 
Италию и Германию об’единяло наличие общего соперника в 
лице Франции. Всякое ухудшение отношений с  Францией 
сопровождается обычно со стороны Италии манифестациями 
дружелюбия по отношению к Германии.

Долгое время препятствием к  установлению прочных дру
жественных отношений между Италией и Германией был 
вопрос о положении германского населения в Южном 
Тироле. В этой провинции, населенной исключительно 
немцами и  присоединенной к  Италии из стратегических 
соображений, руководствуясь принципом «естественных гра
ниц», итальянское правительство проводит политику жесто
чайшего национального гнета. Расчет фашистского прави
тельства заключается в том, чтобы использовать время, пока 
Германия еще слишком слаба на международной политиче
ской арене, и закрепить свое положение в Южном Тироле пу
тем возможно более быстрой «итальянизации» этой области. 
Для этого Южный Тироль наводняется итальянскими чинов
никами— из наиболее ревностных фашистов, немецкий язы к 
изгоняется из обращения. Несмотря на то, что местные 
жители итальянского языка не знают, запрещены всякие вы
вески на немецком языке под страхом строгого наказания. 
Даже самое географическое название области итальянизиро- 
вано.ІОжный Тироль превращен в «Верхний Этч», Alto-Adige; 
(Adige,— по-немецки Etsch—река, берущая начало в Южном 
Тироле и впадающая в Адриатическое море южнее Венеции). 
Государственным языком, языком административных и судеб
ных учреждений является только итальянский, что ставит в 
крайне тяжелое положение местное население, состоящее в 
подавляющем большинстве из крестьян и ремесленников.

Вое эти притеснения не могли не вызвать протестов как  
в Австрии, так и  в Германии. Для германских нацио
налистов и  для германского правительства это было не 
только и не столько вопросом национальной солидарности, 
сколько ударом по политическому самолюбию Германии. 
Своим грубым колонизаторским администрированием в  Юж
ном Тироле Италия показывала, что не видит необходимости 
церемониться с Германией. Когда в  австрийском парламенте 
в 1927 г. был поднят вопрос о тяжелом положении немцев 
Южного Тироля, это вызвало резкий отпор со стороны
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итальянского правительства, а итальянская пресса открыла 
бешеную кампанию против Австрии. До того, в 1926 г., вы
ступление Штреземана по поводу преследований южно- 
тирольских немцев вызвало гневный и грубый выпад со сто
роны Муссолини, который счел нужным предупредить, что 
если Италию рассердить, то итальянский флаг может перейти 
границу Бреннера.

Такого рода «обмены мнений» мало способствовали созда
нию дружественной атмосферы между Италией и Германией.
И если с одной стороны, Италия склонна в отдельные момен
ты играть на противоречиях между Германией и Францией, 
то все же немалое влияние на отношения Италии с Герма
нией имеет страх перед будущей могущественной Германией, 
которая, освободившись от пут Версальского договора, захочет 
вернуть себе прежнюю роль великой державы. Величайшим 
жупелом Италии является проблема Ansciiluss’a — об’еди- 
нения Германии с Австрией. Осуществление «аншлусса» 
имело бы результатом появление на северной границе Ита
лии, вместо слабой и беспомощной Австрии, грозного соседа, 
обладающего огромйЬй хозяйственной и' — в потенции — 
военной мощью. «Аншлусс» коренным образом изменил бы 
ситуацию в юго-восточной Европе и нанес бы тяжелый удар 
итальянскому влиянию на Балканах. Да и самая граница 
Италии у Бреннера потеряла бы свою устойчивость, так как 
об’единенное австро-германское государство неизбежно поста
вило бы в порядок дня вопрос о южно-тирольской ирреденте.

Перед призраком возрождающейся великой Германии 
Муссолини бросается в  эксцессы германофобии, и  тогда его 
ораторская лира настраивается на франкофильский л а д ./  
Забывается на время традиционная вражда к  Франции и  из
влекаются старые заигранные мотивы о латинской культуре, 
о латинских сестрах, о единстве латинского мира и т. п.
В интервью, которое он дал в январе 1926 г. парижской га
зете «Авенир» Муссолини заявил: «Франция и Италия, кото
рые вместе насчитывают 80 млн. населения, должны — в этом 
их очевидный обоюдный интерес — итти рука об руку, как 
две сестры; они должны образовать крепкий блок против 
любого другого блока, который может быть образован раньше 
или позже некоторыми народами, которые нас ненавидят и 
готовятся к  борьбе с нами. Мы должны быть вместе, всегда 
вместе. Вместе мы сильны, а нынче не быть сильным — это 
преступление». Такого рода рецидивы родственной нежности 
к  «лашвокой сестре» повторяются'у Муссолини всякий раз,
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когда в Германии поднимается вопрос о Южном Тироле или 
об «аншлуссе».

Однако возвращение Германии на арену мировой поли
тики в качестве активного и самостоятельного фактора этой 
политики — музыка далекого будущего. Фашистская Италия 
надеется своей политикой итальянизации Южного Тироля 
настолько упрочить свое положение в этой области, чтобы 
сделать невозможным в дальнейшем пересмотр вопроса о 
национальном статусе.

Крайне любопытно, что за последнее время Италия нахо
дит поддержку в южнотирольском вопросе со стороны наи
более крайних националистических кругов Германии и 
Австрии. В декабре 1929 г. один из руководителей австрий
ской фашистской организации (Хеймвер) заявил, что южно- 
тирольский вопрос больше не существует. Приблизительно в 
это же время в Италию прибыла делегация германских ф а
шистов («Стальной шлем»). Делегация была принята гене
ральным секретарем фашистской партии Аугуето Турати. 
Встреча была обставлена весьма торжественно и  сердечно. 
Эта "демонстрация дружбы с обеих сторон была понята как 
отказ германских фашистов от претензий на Южный Тироль.

В настоящее время можно констатировать, что тирольский 
вопрос потерял свою остроту и не является больше сколько- 
нибудь существенным моментом в  итало-германских отноше
ниях. Если В'ое же между Италией и  Германией незаметно 
того сближения, которого, казалось бы, можно было бы ожи
дать на основе общности некоторых внешнеполитических 
интересов этих государств, то это об’ясняется более сложны
ми причинами, на которых мы остановимся впоследствии.

Ватикан. Особое место во внешней политике Муссолини 
занимают его взаимоотношения с  Ватиканом. Придя к  власти, 
Муссолини получил в наследство от прежних правительств 
старый классический конфликт с Ватиканом, известный под 
названием «римского вопроса». Этот конфликт между Италией 
и «святейшим престолом» возник еще в 1870 г., когда, после 
ряда народных восстаний и многолетней сложной борьбы 
международных интересов, Италии удалось овладеть Римом, 
находившимся до того под властью римских пап. До послед
него времени папы не признавали права Италии на Рим, а 
занятие города итальянскими войсками рассматривали как  
противозаконный акт, как узурпацию, против которой Вати
кан при каждом удобном случае заявлял протест. Фор
мально состояние конфликта выражалось в том, что
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Италия, в отличие от всех католических держав и  ряда ае- 
католических, не имела своею дипломатического пред
ставителя при папском дворе. В знак протеста против 
«узурпаторов» папа демонстративно ограничил себя террито
рией Ватикана и не выходил за его пределы («ватиканский 
пленник»). Практически, известный неофициальный компро
мисс был найден вскоре после занятия Рима, Он заключался 
в том, что папе предоставили территорию Ватикана, где он 
продолжал держать себя на правах суверена, принимал и 
назначал послов, содержал небольшую войсковую часть и т. д.

Муссолини не захотел удовлетвориться таким компро
миссным решением «римского вопроса», при котором все же 
сохранялось состояние конфликта. В своем стремлении уре
гулировать отношения с Ватиканом Муссолини- руковод
ствовался 'соображениями как внутренней, так и  внешней 
политики.

Затяяшой конфликт между итальянским правительством 
и римским папой имел то последствие, что создавалась изве
стная традиция оппозиционности у католического духовен
ства и всей организации католической церкви в Италии по 
отношению к  итальянскому правительству. Этот оппозицион
ный дух поддерживался до известной степени и политикой 
отделения церкви от государства, которую, правда, довольно 
нерешительно и непоследовательно, вели прежние буржуаз
но-демократические правительства в Италии. До какой сте
пени сильно влияние католического духовенства среди зна
чительной части итальянского населения (преимущественно 
крестьянства, мелкой буржуазии и среди отсталых элементов 
рабочего класса, особенно в  южных провинциях), видно из 
того факта, что до тех пор пока папа не снял распоряжения о 
бойкоте выборов в итальянский парламент, сотни тысяч 
избирателей не принимали участия в выборах. Характерно, 
что бойкот выборов в парламент был снят Ватиканом лишь в 
1919 г., когда бурный рост рабочего движения, социалистиче
ских партий и  классовых профсоюзов вызвал тревогу у бур
жуазии н побудил папу искать средств борьбы с растущим 
классовым 'самосознанием трудящихся масс города и деревни. 
Вполне естественно, что фашизм с первых же шагов доля-сен 
был искать сближения с католической церковью, которую он 
не мог не рассматривать как естественного союзника. Фашизм 
и католицизм, являясь каждый по-своему силами социальной 
реакции, очень скоро обнаруживают стремление к  соглаше
нию друг с другом. Правда, и тут дело не обходится без про-

53



ТжвореЧий и множества зигзагов. Но соображениям агита
ционного порядка, в зависимости от аудитории, к  которой 
они в данный момент обращались, фашисты прибегали ино
гда, главным образом в период до захвата власти, к  лозунгам 
антиклерикальным и антимонархическим («долой папу, долой 
короля»). Эта демагогическая агитация, имевшая целью при
влечь к  фашизму инстинктивно радикальные, но мало созна
тельные элементы мелкой буржуазии и пролетариата, очень 
быстро исчезла после того, как  фашизм стал у власти. Анти
клерикальная и республиканская демагогия уступила место 
верноподданническим демонстрациям преданности савойской 
династии и усиленным •заигрываниям с Ватиканом.

Переговоры с Ватиканом однако долго не приводили к 
заключению соглашения. Одним из главных камней преткно
вения был вопрос о детских и  юношеских организациях. 
Католическая церковь имела в Италии, как и в ряде других 
стран, обширную сеть своих детских и юношеских спортив
ных организаций. Через эти спортивные союзы (католические 
бойскауты) католическая церковь проводила свою религиоз
ную пропаганду, обрабатывая свою паству с самого юного 
возраста. Фашисты со своей стороны тоже развернули весьма 
активную работу среди молодежи ,и детей для воспитания их 
в духе фашизма. В то время как  в католических организа
циях главное внимание уделялось религиозному воспитанию 
с известным пацифистским оттенком, фашисты -стремятся 
привить молодому поколению националистическую и милита
ристическую идеологию фашизма. В фашистских организа
циях (Балилла) молодежь воспитывается в духе безгранич
ной преданности «вождю», который ведет Италию к  великому 
будущему. Главное внимание обращается на военную подго
товку и на выработку военного духа. Фашисты нетерпимо 
относились к  конкуренции со стороны других организаций, 
так как значительная часть молодежи шла в католические и 
другие организации (бойскауты, протестантская организация 
молодежи) только для того, чтобы не итгп к  фашистам. 
В 1926 г. вое юношеские организации кроме фашистской 
были распущены распоряжением правительства. При перего
ворах и заключении договора Ватикан добивался восстанов
ления католических организаций, но в конечном счете при
мирился с их ликвидацией.

Вообще представляя католической церкви полную свободу 
деятельности в области чисто вероисповедной, фашизм вся
чески препятствует перерастанию этой деятельности в п-олити-
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ЧѲСК.ИѲ формы. Ватикан, наоборот, стремится под покровом 
религиозных организаций создать себе определенный рычаг 
политического воздействия на фашистский -резким для более 
успешного приспособления его к  задачам католической 
церкви. На этой почве и происходят частые столкновения 
между Муссолини и Ватиканом, которые однако не мешают 
их мирному сожительству.

Но не только соображения внутренней политики побуж
дали  Муссолини искать •соглашения с  папой. Благодаря своей 
мощной международной организации Ватикан представляет 
собой определенную силу в международной политической 
жизни капиталистического мира. В связи с общей реакцией, 
которой характеризуется история капиталистических стран в 
период после империалистической войны, реакцией, которая 
обусловлена крайним обострением классовых противоречий, 
роль Ватикана и его авторитет в капиталистических кругах 
сильно возросли. Двор римского папы, где представлены 
своими послами почти все государства Европы, является 
немаловажным центром политических интриг. Муссолини, с 
присущим ему стремлением «быть налицо» всюду, где встре
чаются политические интересы разных стран, не мог прими
риться с тем. что католическая Италия одна не представлена 
при Ватикане и  лишается тех преимуществ, которые ей 
может дать сотрудничество с Ватиканом на поприще между
народной политики. Муссолини тем более должен был остро 
чувствовать неудобства этото положения, что он видел, ка
кую большую пользу республиканская и «атеистическая»

; Франция умеет извлечь из своих отношений с Ватиканом.
Особенные расчеты на поддержку Ватикана связаны у \ 

Муссолини с его колониальными вожделениями. Колониаль
ная программа фашистского империализма включает требо
вание передачи Палестины Италии, которая взяла бы на 
себя «высокую миссию» охраны так называемого «гроба хри
стова» и других христианских «святынь». В 1928 т. итальян
ский наследный принц Умберт посетил эти «святые места». 
Посещение было обставлено с большой помпой, рассчитанной 
на демонстративный эффект. Итальянская пресса устроила 
большой шум вокруг этой поездки, подчеркивая, что Италии, 
как католической стране, больше всего пристало принять на 
себя охрану христианских святынь. В этом вопросе Италия 
сильно рассчитывает на поддержку Ватикана.

Как известно, католическая церковь ведет энергичную 
миссионерскую работу в колониальных и полуколониальных



странах Востока. Эта деятельность Ватикана тоже значитель
но усилилась в годы после последней империалистической 
войны. Католические миссионеры разных национальностей, 
разнося «слово христово» среди мусульманских, буддистских 
и языческих народов Азин и Африки, являются в то же вре
мя верными пионерами европейской капиталистической 
«культуры». Поэтому фашисты стремятся к тому, чтобы 
возможно большее число этих миссионеров набиралось среди 
итальянцев, которые таким образом совмещали бы службу 
господу боту со служением священным целям итальянского 
империализма. Урегулирование отношений с Ватиканом 
естественно улучшает шансы Италии на замещение итальян
цами миссионерских постов, которые являются предметом 
традиционного соревнования между французами и  итальян
цами.

Вот какими расчетами руководствовался Муссолини при
лагая усилия к  достижению соглашения с Ватиканом. Это 
соглашение состоялось после длившихся несколько лет пере
говоров. 11 января 1929 г. в Латеранском соборе в Риме был 
подписан договор, коим римский папа признал de jur« Ита
лию в ее нынеших границах, со столицей в Риме. Италия 
со своей стороны признала независимость и  суверенный 
характер папского государства в  пределах территории Вати
кана \  Дипломатические отношения между Италией и  Вати
каном восстановлены. За формальный отказ от некогда при
надлежащих ему территорий Ватикан получает возмещение 
в размере 170 млн. руб. Одновременно был подписан конкор
дат, регулирующий права католической церкви в  Италии. По 
конкордату окончательно вводится во всей сети народного 
образования обязательное преподавание «закона божия», 
восстанавливается институт церковного брака, которому при
дается законное значение наряду с гражданским браком, 
и т. д. О другой стороны, итальянские священники и еписко
пы будут приносить присягу на верность фашистскому госу
дарству, мо,литься о здравии короля Италии и т. п. Нашелся 
дая?е какой-то фашистский духовный иерарх, который вскоре 
после подписания лат^ранскнх соглашений сочинил особую 
молитву о здравии «вождя» Муссолини.

Хотя обе стороны весьма удовлетворены достигнутым со
глашением, положившим конец полувековому «римскому 
вопросу», однако и  после подписания латеранских актов про
должается известное соревнование между церковью и фашиз-

1 Вся площадь Вдтиканг^состевляет ne больше 14 ш,



mom. Главный предметом споров продолжает быть вопрос о 
Боепитании юношества, а также деятельность католических 
газет, органов „Azjone Cattolica“ («Католического действия»), 
мощной и  ш ироко разветвленной организации религиозно
благотворительного характера. Эта организация не ограничи
вается однако лишь благотворительностью и  чисто религиоз
ной пропагандой, а  стремится под видом всякого рода куль
турно-просветительной работы максимально расширить круг 
своего действия. Ряд выходящих в Италии католических га
зет, находящихся под контролем этой организации, в своих 
статьях систематически отражал позицию Ватикана и в усло
виях строжайшей фашистской цензуры стремился занять по
зицию известной независимости по отношению к  фашистско
му режиму. В результате в конце 1929 г. несколько таких 
.газет было закрыто фашистскими властями.

В значительной мере некоторая «оппозиционность» Вати
кана обгоняется специфическими престижными соображе
ниями «святейшего престола», который опасается, чтобы его 
авторитет среди католиков других стран мира не пострадал, 
если распространится убеждение в чрезмерной покорности 
папы итальянскому правительству и  в потере «святым отцом 
и наместником христа на земле» своей политической незави
симости 1.

СССР. 7 фавраля 1924 г. Италия подписала торговый до
говор с СССР на основе признания de jure. До этою момента 
отношения между Италией и  Советским Союзом базировались 
на временных договорах, подписанных еще до прихода к власти 
фашистов, 26 декабря 1921 г., между Италией, с одной сто
роны, и  РСФСР и Украинской ССР — с другой, заключавших 
признание обеих советских республик de facto. Подписание 
договора 1924 г. было в значительной мере ускорено влия
нием прихода к  власти в Англии правительства Макдо
нальда, которое восстановило с СССР нормальные диплома
тические отношения. В основном же стремление правитель
ства Муссолини к  установлению прочных и нормальных 
взаимоотношений с  СССР диктуется реальными интересами 
Италии, нуждающейся в ввозе сырья и продовольствия, кото
рые являю тся предметами вывоза из СССР, как нефть, уголь, 
хлеб и проч., и  в вывозе продуктов итальянской промышлен
ности’. _______________________________ '________ '

1 Интересное* освещение «римского вопроса» см. в ст. Эрколи: Конец «рим
ского вопроса»,журнал «Коммунистический интернадионзл» № 21 ,от 2 9 мая 1929 г.

3  Сы. речь Муссолини в палате депутатов 30 ноября 1923 г., «L a N u o v a  
Jtalia», т. П, стр. 119 и сд.
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Со времени установления дипломатических сношений 
торговые связи между СССР и Италией неуклонно разви
ваются. Мы покупаем и заказываем в Италии суда, автомо
били, электрическое и разное механическое оборудование. 
Неуклонно растет ввоз в Италию из. СССР нефти, леса, угля, 
а  также после некоторого перерыва и хлебных продуктов.

Проводимая Францией тактика экономической воііны про
тив СССР и сколачивания «аграрного» антисоветского блока 
не встречает сочувствия в Италии, поскольку последней' 
отнюдь не интересно содействовать Франции в ее стремлении 
к  гегемонии над европейским континентом. Понукаемая уда
рами глубокого хозяйственного кризиса и  своей враждой к 
Франции, Италия не без успеха старается захватить те пози
ции на советском рынке, которые теряет, благодаря своей' 
-политике антисоветской авантюры, ее французский конку
рент. Это нашло себе отражение в соглашении, подписанном 
в Риме 2 августа 1930 г. заместителем народного комиссара 
внешней и внутренней торговли т. Любимовым и министрами 
корпораций и финансов Ботаи и  Москони. Соглашение это 
предусматривает гарантию итальянского правительства по 
долгосрочным кредитам, которые итальянские промышлен
ники будут открывать нашему торгпредству в Италии при 
закупке различных промышленных изделий. Соглашение 
2 августа 1930 г. дает возможность уже в текущем году суще
ственно расширить наши заказы в Италии по линии судо
строения, механического и  электротехнического оборудования.

Сопоставление итальянской и  французской тактики в 
области экономических взаимоотношений с СССР представ
ляет любопытную иллюстрацию того, как противоречия меж
ду империалистами действуют в пользу государства трудя
щихся.

1930 т. отмечен значительным усилением интереса к  СССР 
со стороны Италии и  стремлением последней к  установлению 
известного контакта с СССР в ряде вопросов международной 
политики. Кроме уже упомянутого соглашения 2 августа, этот 
новый поворот итальянской политики нашел отражение в 
тактике итальянской делегации на ноябрьской (1930 г.) сес
сии подготовительной комиссии но разоружению, где по ряду 
вопросов итальянская делегация, так же как и германская 
голосовала вместе с  делегацией СССР, противопоставляя себя 
таким образом делегациям Франции и ее вассалов. В этом же 
смысле показательна позиция Италии в отношении послед
ней затеи французской дипломатии — проекта «пан-евроией-



екой федерации». Подобно Германии. Италия заявила, что 
считает необходимым приглашение СССР и Турции к  уча
стию в работах «пан-европейстаой» комиссии и Франция 
должна была в  конечном счете отступить от своей первона
чальной позиции, заключавшейся в том, чтобы «отсрочить» 
участие СССР до другого момента. Одряхлевший златоуст 
французского империализма Бриан неожиданно выболтал 
истинные мотивы этой французской пошнйи, заявив, что при 
участии СССР нельзя будет осуществить той «интимной и 
братской атмосферы», которая необходима для обсуждения 
вопросов, вроде вопроса о применении ст. ХУІ устава Лиги 
наций, трактующей, -как известно, об обязанности госу
дарств — членов Лиги пропускать через свою территорию 
войска и оружие, направляемые против государства, угро
жающего, по мнению Лиги, «делу мира».

Тот факт, что в своей антисоветской «пан-европейской» 
политике французский империализм встретил на данном 
этапе известное противодействие со стороны Германии и  Ита
лии, дал повод буржуазной и социал-фашистской прессе 
Франции поднять вопль об образовании «итало-германо-оо- 
ветской» коалиции, готовящей не более не менее, как  войну 
против Франции.

Мировой хозяйственный кризис, охвативший все без ис
ключения капиталистические страны, и  одновременно бур
ный рост социалистического строительства в нашей стране 
вызывают также рост враждебности к  СССР и усиленную под
готовку новой интервенции, что ярче всего отражается на 

' политике Франции. С другой стороны, кризис капитализма, 
обостряя все противоречия империалистического ля-фа, вызы
вает усиление антиверсалъских настроений в Германии и 
обострение франко-германского антагонизма, а также обостре- 

. еие итало-французских противоречий. В Германии и  Италии 
все настойчивее ставится вопрос о необходимости и неизбеж
ности ревизии Версальского договора и противодействии 
французским устремлениям к европейской гегемонии.

Именно это и  вызывает усиление интереса со с т о р о н ы  
Германии и Италии к СССР, который является непримиримым 
врагом всяких попыток установить гегемонию в международ
ной политике. К этому надо добавить, что огромные успехи 

'наптей пятилетки вызывают в хозяйственных кругах этих 
стран стремление теснее связаться с советским рынком, ем
кость которого, в отличие от всех капиталистических стран, 
не только не уменьшилась за последнее время, но продол
жает неустанно и  быстро расти.
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Г Л А В А  IV

Уже из предыдущего' обзора мы могли увидеть, что проб
лема взаимоотношений с Францией играет в политике Италии 
совершенно исключительную роль. Говоря о пробле-ма-х 
итальянской политики, имеют в виду обычно адриашзескѵю 
проблему, борьбу за влияние на Б аж анах , борьбу за пре
обладание в  Средиземном море. нрбгѴмлГу колониальной 
-̂тТА.-рптдг- р.іц U...U' »"|'JWiTî»ul. »шітттягротп.п Италию с «латин

ской сестрой» Францией. В «историческом» стремлении Ита
лии к  господству в Адриатическом море фашистский импе
риализм встречается лицом к  лицу с империализмом фран
цузским, вооружающим против него Югославию, присутствие 
которой в  Адриатике превращает это море из «итальянского 
озера», каким хотели бы его видеть Муссолини и его соратни
ки, в очаг всяческих опасностей и  в поле действия для юго
славских и французских военных судов. Та сеть политиче
ских комбинаций и  интриг, которую Италия упорно ткет на 
Балканах с целью набросить ее в удобный момент на Юго
славию, постоянно то тут, то там рвется усилиями искусной 
дипломатии Парижа, опирающейся на более мощный 
финансово-экономический аппарат Франции. В Африке, 
куда с особенной жадностью устремлены взоры итальянского 
империализма, он встречает опять-таки крепкий барьер, воз
двигнутый колониальной империей Франции, преграждаю
щий путь как вглубь, в Центральную Африку, так и_ па 
Запад. ! ' ' 1

Франция издавна с опаской смотрела на стремление Ита
лии превратиться в крупную силу на Средиземном море. Еще 
в 50— 60-х годах пропитого столетия Наполеон III оказывая 
поддержку римскому папе в его борьбе с Италией, и  только 
крах французской империи в результате франко-прусской 
войны 1870 т. дал возможность Виктору-Эммануилу II всту
пить в нынешнюю столицу Италии — Рим, который до тото на
ходился под охраной французского гарнизона. Франции ни-

И Т А Л О - Ф Р А Н Ц У З С К И Е  П Р О Т И В О Р Е Ч И Я
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сколько не улыбается появление нового конкурента на Сре
диземном море, притом конкурента тем более требовательного 
и ненасытного, что он собственно еще только начинает свое 
империалистическое развитие.

В развитии итало-французских взаимоотношений чрез
вычайно ярко выразилась неустойчивость и зигзагообраз- 
ность итальянской политики. В начале 80-х годов Италия, 
под влиянием обострения отношений о Францией, за 
хватившей в 1881 г. Тунис, бросается в об’ятия Германии и 
вступает в тройственный союз с Германией и  Австрией. 
В начале XX в. однако Италия все 'больше отворачивается 
от своих союзников и, хотя и  сохраняя формально союзные 
отношения с Берлином и Веной, подпадает под влияние 
Англии и втягивается в  орбиту англо-французского «сердеч
ного согласия»,- этого инструмента будущей великой войны 
1914 — 1918 гг. Вступление Италии в войну против своих 
вчерашних союзников было этим самым предопределено. Но 
после окончания войны 1914 — 1918 гг.. крайне обострились 
вое противоречия капиталистического мира. И итало-фран- 
цузский антагонизм приобретает после войны исключительно 
углубленный и острый характер и  становится одной из важ
нейших -проблем европейской политики. Фашистский перево
рот и связанное с этим резкое империалистическое заостре
ние политики Италии значительно усиливают в отношениях 
между обеими странами атмосферу подозрительности, недо
верия и  вражды. При таких условиях в-бякий, иногда совсем 
мелкий, инцидент превращается в политическое событие, раз
дуваемое шовинистической прессой обеих стран. Не проходит 
почти месяца, чтобы в связи с тем или иным мелким случаем 
между французскими и итальянскими газетами не завязы
валась ожесточенная полемика, где каждый обвиняет друго
го во всех смертных грехах, причем за обвинениями следуют 
и  весьма недвусмысленные угрозы.

Это крайне обостренное состояние итало-французских 
взаимоотношений побуждает обе стороны искать или дедать 
вид, что они ищут компромисса, который бы позволил если не 
разрешить, что явно невозможно, то хоть временно оторочить 
существующие противоречия интересов. В течение двух лет 
с лишним (1928 — 1930 гг.) в Риме велись переговоры между 
Муссолини и французским послом Бомарше/ в программу 
которых входило урегулирование всех спорных между обеими 
странами вопросом и заключение «договора о дружбе». Озна
комление с  ходом и содержанием этих переговоров, поскольку
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они известны по данным хорошо осведомленной европейской 
прессы, позволит нам с достаточной полнотой разобраться в 
современном состоянии итало-французских отношений.

Каковы основные вопросы, служившие предметом перего
воров между Муссолини и Бомарше?

Это, во-первых, вопрос об итальянских поселенцах в Туни
се, во-вторых, вопрос о «пересмотре» южных границ итальян
ской колонии в Африке — Ливии, граничащей с француз
ской Экваториальной Африкой, и, в-третьих, вопрос о 
взаимоотношениях обоих государств на Балканах. В процес
се переговоров возникли еще два крупных вопроса: вопрос об 
итальянской антифашистской эмиграции во Франции и во 
ітрос о позициях обоих государств в связи с назначенной на 
21 января 1930 г., конференцией Америки, Англии, Франции, 
Японии и Италии по ограничению морских вооружений.

Больше двух лет тянулись переговоры между Францией 
и Италией по всем этим вопросам, но ни по одному из них 
не только не достигнуто соглашения, но и не заметно ни
какого приближения к разрешению. Исключение, пожалуй, 
составляет стоящий особняком вопрос об итальянских поли
тических эмигрантах, покинувших Италию из-за политиче
ских преследований и поселившихся во Франции. Благодаря 
географической близости, родству языков и пр., тлавная волна 
политической эмиграции из фашистской Италии в течение 
ряда лет направляется во Францию. Во Франции таким обра
зом скопилось значительное число итальянских политиче
ских эмигрантов, представителей всех политических партий, 
разогнанных фашистским режимом. Тут и католическая 
партия «пополяри» во главе с основателем этой партии дон 
Стурцо, и умеренные республиканцы, и  радикалы во главе 
о бывшим премьер-министром ІТитти, и социал-реформисты 
во главе с Филиппо Турати, и  анархисты, и коммунисты. 
Эмитрантами-антифашистами издается ряд газет, органи
зуются собрания, доклады, ведется антифашистская пропа
ганда. Если буржуазно-либеральная и социал-реформистская 
эмиграция не представляет опасности для фашистской дик
татуры и явно склонна искать компромисса с нею на почве 
борьбы с общим врагом — коммунистической партией, моби
лизующей рабочий класс Италии для грядущей пролетар
ской революции, то наличие за пределами Италии итальян
ских коммунистов сильно беспокоит фашистское правитель
ство, которое у себя наполнило тюрьмы и места ссылки 
коммунистами и революционными рабочими.
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Много шуму было поднято в свое время (в 1926— І929 гг.) 
итальянской прессой в связи с несколькими террористиче
скими актами против Муссолини, организацию которых фа
шисты приписывали антифашистской эмиграции. Впрочем как 
выяснилось в результате некоторых «провалов», эти терро
ристические акты в большинстве случаев подготовляются...

фашистскими агентами-провокаторами, которых фашистская 
охранка в большом числе 'содержит в различных эмигрант
ских группировках. В 1926 г. большую сенсацию произвело 
дело фашистского провокатора Гарибальди (бесславного 
потомка знаменитого деятеля итальянского об’единения), 
который, находясь во Франции под видом политического
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©Мигранта, по поручению охранки организовывал террористи
ческие акты против фашистов. Тот факт, что французские 
власти в течение ряда лет допускали существование во Фран
ции оппозиционных итальянских группировок, менее всего 
обгоняется политической терпимостью французского прави
тельства и уважением к  принципу политического убежища. 
Для Франции наличие антифашистской эмиграции, при бо
лезненной чувствительности фашистского правительства, бы
ло прекрасным козырем в политической игре, средством поли
тического давления на Италию. Как указывает римский кор
респондент «Тан» (28 октября 1929 г.), «в настоящих усло
виях понятно, что проблема политической эмиграции рассма
тривается в общей системе франко-итальянских отношений 
как первостепенный и быть может наиболее существенный 
вопрос». Корреспондент намекает на то, что с точки зрения 
Рима этот вопрос является кардинальным условием устано
вления добрых отношений между обеими странами.

Франция прекрасно учитывает то беспокойство, которое 
внушает фашистской диктатуре существование в соседней с 
Италией стране враждебных этой диктатуре группировок, и 
французская дипломатия старается извлечь из этого факта 
максимальную пользу для себя. Не подлежит никакому со
мнению, что в нужный момент, если представится возмож
ность добиться таким путем от Италии уступок в других во
просах, французское правительство не остановится перед 
полной ликвидацией эмигрантских организаций, закрытием 
газет, арестами и высылками наиболее видных представителей 
эмиграции. И действительно лишь недавно (в январе 1 9 3 0  г.) 
французская полиция произвела ряд арестов среди итальян
ских эмигрантов — революционных рабочих и коммунистов, 
и этот «дружеский жест» в сторону Рима, находится несо
мненно в тесной связи с тем фактом, что в связи с пред
стоявшей в конце января морской конференцией в Лондоне 
Франция была заинтересована в смягчении своих отношений 
с «латинской сестрой».

Теперь перейдем к  рассмотрению других важнейших проб
лем франко-итальянских взаимоотношений: об итальянцах в 
Тунисе, о границах Трииолитании и  о взаимоотношениях на 
Балканах.

Т у н и с .  Тунисский вопрос является одним из наиболее 
четко и резко очерченных предметов спора между Италией и 
Францией. Дело конечно не только в том, что Италия озабо
чена сохранением з а  поселившимися в Тунисе итальянцами их
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атональности, культурных связей я пр. Вопрос о туние- 
шх поселенцах неразрывно связан для фашистских полити- 
ов с их общей концепцией средиземноморской проблемы, с 
X планами итальянского господства в  Средиземном море и 
•еверной Африке, Поэтому спор'о прйвовом"положении той 
:>тші тысяч итальянцев, которые живут во французской 
олонии Тунисе, приобретает весьма серьезный характер и 
; то время оставляет мало надежд на мирное разре
шение. .

Итальянские националисты до сих пор не могут себе про- 
тить, что в 1878 г., во время Берлинского конгресса, Италия 
прозевала» Тунис и допустила, чтобы Франция-, так сказать, 
іыхватила его у  Италии из-под носа. Стремясь натравить 
італшо на Францию, Бисмарк «предлагал» Тунис (принадле- 
кавший Оттоманской империи) и  итальянцам и французам. 
Італия не решилась воспользоваться этим великодушным 
іродложѳнием «железного канцлера», боясь международных 
юложнений. А через три года Франция высадила свои войска 
5 Тунисе и  об’явила там свой «протекторат», т. е. попросту 
іревратила эту область в свою колонию.

Захват Францией Туниса, главный порт которого — Би- 
Дерта — находится всего на расстоянии трех часов от бере
гов Сицилии, был тяжелым ударом для средиземноморских 
планов Италии, которая таким образом лишилась всяких 
возможностей дальнейшего расширения в западной, т. е. наи
более плодородной, части североафриканского побережья. 
Это событие вызвало крутой поворот во внешней политике 
Италии и предопределило ее направление на несколько десят
ков лет, побудив Италию к сближению с врагом Франции — 
Германией и ко вступлению в Тройственный союз. Расчет 
Бисмарка оказался верным. Тупис стал на долгие годы и до 
настоящего времени остается яблоком раздора между обеими 
«латинскими сестрами».

Расчет фашистских политиков заключается в том, чго 
«Тунис неизбежно должен стать итальянским» в силу того, 
что итальянцев в нем больше, чем французов и что прирост 
итальянского населения там значительно больше, чем 
французского. Этот «демографический» аргумент учитыва
ется и французами, которые однако делают из него прямо 
противоположный вывод. Чтобы сохранить за Тунисом его 
характер французской колонии, Франция ведет в Тунисе по
литику добровольной и принудительной натурализации. Этой 
политике натурализации итальянские фашисты противопо-
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етавіяют внергйчную контр пропаганду: депутаты итальян
ского парламента совершают поездки в Тунис для доддер* 

■ жания национального духа среди итальянских посел ен- 
f цев; итальянские организации в Тунисе получают материаль

ную поддержку из Рима;- итальянским школам посылаются с 
родины национальные флаги; создана фашистская организа
ция и т. д. Муссолини во время своего посещения Триполи 
весною 1926 г. торжественно црянял делегацию итальянцев кз 
Туниса, поцеловал принесенный ими национальный флаг и 
заявил, что «Италия помнит о судьбе своих сынов, находя
щихся за границей, и что итальянский народ не забудет о 
братьях, ж ивш их в Тунисе». Итало Бальбо, один из ближай
ших, соратников Муссолини и министр авиации, сопровождав
ший «вождя» в его поездке в Триполи, совершил на гидроплане 
полет в Тунис, где он прочитал несколько докладов в местных 
фашистских итальянских обществах. Бее эти демонстрация, 
а также воинственные речи Муссолини о «морском будущем» 
Италии вызвали тогда значительное напряжение в отноше
ниях между Италией и Францией, и последняя сочла нужным 
даже произвести некоторую переброску войск из Алжира в 
Тунис.

Следует однако заметить, что пропаганда фашистских 
эмиссаров, при всей ее настойчивости и несмотря на большие 
средства, которые на нее затрачиваются Римом, не встречает 
особенного сочувствия среди итальянского населения Туниса, 
состоящего в значительном большинстве из трудовых элемен
тов. Наоборот, с установлением фашистского режима в Ита
лии можно даже наблюдать некоторое ослабление связей ту
нисских итальянцев с родиной и увеличение числа перехо
дящих во французское подданство. Уто делает требования фа
шистского правительства в тунисском вопросе еще более на
стойчивыми и нервозными.

Вся обстановка, в которой протекает ятало-французский 
опор о Тунисе, отнюдь не позволяет рассчитывать на полю
бовное разрешение его. Французское правительство твердо 
стоит на позиции нриравнеция итальянцев к  другим ино
странцам, проживающим в Тунисе. В качестве крайней 
уступки при переговорах Бомарше с Муссолини с француз
ской стороны было' выдвинуто предложение разрешить этот 
вопрос наподобие тою, как это было сделано в 1923 г. в отно
шении британских (мальтийских) выходцев: дети последних, 
родившиеся в Тунисе, по достижении призывного возраста 
приобретают французское гражданство автоматически, если
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только они не оптируют британского подданства.. Но если
последние продолжают жить в Тунисе, то их дети уже с са
мого рождения считаются французскими подданными. Если, 
по итальянским расчетам,, к  1935 г. Тунис должен был стагь 
итальянским, то, по французским планам, тунисские италь
янцы в третьем поколении должны превратиться во фран
цузов. _ ! ;

lice эти расчеты и планы производятся однако без хозяи
н а— туземного арабского населения, по отношению к  кото
рому итальянцы и французы, вместе взятые, составляют лишь 
незначительное меньшинство. 1іо последней переписи араб
ское население Туниса составляет боьше 1700 тыс. И неда
ром буржуазный публицист с горечью замечает, что «зрелище 
продолжительной борьбы между двумя европейскими прави
тельствами отнюдь не способствует тому, чтобы примирить 
туземцев с необходимостью постепенного и законного разви
тия» \  т. е. подчинения колонизаторской эксплоатации евро
пейцев.

Г р а н и ц ы  Л и в и и . Если спор об итальянцах в Тунисе дав
нишнего происхождения, то возникновение вопроса о южных 
границах Ливии (общее название обеих североафриканских ко
лоний Италии — Триполитании и Киренаики, сейчас об’еди- 
ненных под властью одного губернатора) связано с последней 
империалистической войной. Но Лондонскому договору 1915 г. 
союзники обещали Италии расширение ее колониальных вла
дений в Африке за счет раздела германских колоний. Однако, 
по окончании войны германские колонии были поделены без 
участия Италии. От Англии Италия получила в 1924 г. кое- 
какие подачки в виде Джубаленда, пограничного с итальян
ской Сомалией, и оазиса Джарабуб, на восточной границе 
Киренаики. Что касается Франции, то она оказалась значи
тельно более скупой на компенсации обделенной «латинской 
сестре», которой уступила лишь два совершенно незначитель
ных оазиса на западной границе Триполитании (Гадамес и 
Гат) и бесплодную пустынную область Феццан на юго-запад
ной границе.

Требования Италии идут значительно дальше. Италия 
настаивает на предоставлении ей областей Эннеди, Тибести 
и Борку, примыкающих к  южной границе Ливии. Свое требо
вание итальянцы основывают на том, что эти области вхо
дили в состав Триполитании, когда последняя принадлежала 
Оттоманской империи. Во время переговоров с Бомарше ?

1  M i d ü e t o a ,  дьт, соч., стр. 310.



Муссолини дал понять Франции, ч іо  удовлетворение этого 
требования является для Италии необходимым условием 
дальнейшего ведения переговоров по другим вопросам. Со 
своей стороны Франция оказывает упорное сопротивление, 
домоганням Рима. Удовлетворение итальянских требований 
связано для Франции с опасностью еще больше разжечь аппе
титы итальянского империализма.

Цели итальянцев ясны и очевидны. Области, присоедине
ния которых требует Италия, не представляют никакого ин
тереса в смысле чисто хозяйственном. Но зато требуемое 
итальянцами «исправление границ» имело бы то последствие, 
что Триполитания непосредственно граничила бы с озером 
Чад, которое лежит на северо-восточной границе Камеруна, 
бывшей германской колонии, ныне находящейся под «манда
том» Франции. Общеизвестно, что итальянский империализм 
имеет виды на Камерун. Вот почему для Франции крайне не
желательно и чревато большими опасностями подпускать 
Италию так близко к своей «подмандатной» территории. О за
нятием Тибес-ти и Борку Италия вклинилась бы весьма не
удобным для Франции образом между двумя французскими 
колониями: французской Западной Африкой и французской 
Экваториальной Африкой.

При этих условиях неудивительно, что переговоры по это
му вопросу между Муссолини и Бомарше в течение более 
двух лет благополучно пребывают на мертвой точке. Перс
пективы соглашения тем-более сомнительны, чем резче и отчет
ливее вырисовываются контуры плана, преследуемого италь
янским империализмом. Вот что пишет об этом хорошо осве
домленный корреспондент «Кельнише Цейтунг» (от 29 июля 
1929 г.): «Подобно тому как некогда германские колониальные 
политики мечтали о создании в будущем африканского пояса 
под властью Германии, итальянцы имеющие сейчас в виду обра
зование «коридора», который бы ©ел от Сицилии через Среди
земное море и по диагонали через африканский материк к 
южной части Атлантического океана».

Таким образом вопрос о границах Триполитании предста
вляет собой известный шаг вперед в направлении углубления 
итало-французского соперничества. Политический характер 
итальянских притязаний отнюдь не располагает французов 
к  уступкам в этой области.

Поведение Италии в последние годы, и особенно в 1929 г., 
красноречиво свидетельствует о том, что Муссолини твердо 
намеревается выдвинуть африканскую проблему на первый
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' план внешнеполитической программы фашистской Италии. 
Кроме чисто дипломатической активности, проводимой в Па
риже и Риме, кроме энергичной и непрекраптатшейся коло
ниальной пропаганды в специальной и общей печати, Италия 
тратит крупные средства и несет немалые человеческие по
тери, осуществляя в течение ряда лет завоевание... своих 
собственных владений в Ливии. Дело в том, что Италия до 
настоящего времени не владела ф а к т и ч е с к и  теми обла
стями, которые ф о р м а л ь н о  к  ней отошли после войны 
1911 г. с Туртщей. Отчасти это об’ясняется чисто физически
ми условиями этих мест — безводных и бесплодных пустынь 
с редкими незначительными оазисами, по которым до недав
него времени можно было передвигаться только на верблюдах. 
Главная причина однако заключалась в том, что южная 
часть Ливии продолжала оставаться фактически под властью 
воинственных кочевых племен, которые никогда не признавали 
власти Италии, как впрочем они не признавали раньше и ту
рецкого султана.

Чтобы требовать расширения границ Триполитании, италь
янцы должны были сперва показать миру, что они факти
чески владеют ею в ее теперешних границах. Этим об’ясняется 
то упорство, с которым в течение 5—6 лет итальянские войска 
ведут борьбу с непокорными туземными племенами. О том, 
какими методами ведется эта борьба и как свирепо завоева
тели расправляются с туземцами, можно судить по следую
щему воззванию, с которым маршал Бадольо обратился к на
селению перед началом военных действий: «Ответственность 
за эту войну ляжет не на меня, так как я еще недавно 
обратился к  вам со словами мира, В этой войне я бѵдѵ дей
ствовать наиболее могущественными методами и средствами 
так, чтобы память о ней осталась надолго. Ни один непокор
ный отныне не останется в мире. Ни семья его, ни стадо его, 
ни наследники его. Я в с е  у н и ч т о ж у  — л ю д е й  и в е щ и .  
Да просветит вас господь и да внушит вам доброе решение. 
Я выполню то, что я говорю. Это мое первое слово, но также 
и последнее».

. Осуществление широкого плана, военных операций в Три
политании и Киренаике ложится тяжелым бременем на коло
ниальный бюджет Италии, который в прошлом (1929 г.) вы
рос на 840 млн. лир, не считая чрезвычайных расходов, раз
меры которых неизвестны. К этому надо прибавить, что не- 
прекрашающаяся оо дня захвата Ливии война с туземными 
племенами, несмотря на огромно« превосходство сил итатьян-
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цев, идет с весьма переменным успехом. Вели в приморской 
полосе итальянские войска являются хозяевами положения, 
то по мере продвижения в глубь африканского материка, 
при крайней трудности поддержания коммуникаций и исклю
чительной сложности задачи снабжения продовольствием, 
водой, амуницией и пр., положение итальянских войск ста
новится весьма затруднительным. Недавно (в середине янва
ря 1930 г.) газеты сообщали о крупном поражении итальян
ских войск в Фешане. Это не помешает конечно Италии про
должать свою работу по «замирению» южной Линии, чтобы 
показать Франции. какое огромное значение придает фашист
ская Италия росту и укреплению своих позиций в Африке. 
В тот день, когда итальянские войска, потопив в крови со
противление туземных племен, утвердят реальное господство 
Италии во всей Ливии в ее нынешних границах, следует ожи
дать. что фашистский империализм еще с большей настойчи
востью заявит свои требования на Тибести и Борку. Опор с 
южной границе Ливии может в ближайшее время вступить в 
весьма острую фазу. Опыт переговоров в Риме и Париже сви
детельствует об отсутствии перспективы соглашения по этому 
вопросу.

Во всяком случае для ближайшего времени южноливий- 
скнй вопрос является крупнейшим препятствием к  достиже
нию того широкого, всеоб’емлющего итало-французското согла
шения, о котором столько говорилось на протяжении 1928— 
1929 гт.

Б а л к а н с к и й  вопрос. Об итало-французском соперничестве 
та Балканах мы уже говорили выше. Здесь мы лишь вкратце 
остановимся на важнейших фактах итало-французской борь
бы на Балканах за последний год. ’ ,

Итальянской политике окружения Югославии Франция 
противопоставляет политику, сформулированную в лозунге: 
«Ба лканы — для балканских народов» Balkans an у Bal
kaniques). Практический смысл этого красиво звучащего ло
зунга означает 'борьбу с проникновением Италии в Албанию, 
с превращением этой последней в итальянскую колонию и во
роте борьбу с итальянским влиянием на Балканах. Другими 
словами, все сводится к тому, чтобы роль гегемона на Балка
нах предоставить не Италии, а Югославии, т. е. в конечном 
счете Франции.

Франции удалось в течение 1928—1929 гг. несколько поко
лебать влияние Италии на Балканах и компенсировать себя 
тагам образом за ту терпимость, с которой она раньше вы-
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нуждена была отнестись к фактическому захвату Италией 
Албании. I

Последовавший в январе 1929 г. военный переворот в 
Югославии, отдавший всю власть в стране в руки короля 
Александра, или, вернее, окружающей его военно-придворной 
клики, был весьма неприятным сюрпризом для фашист
ских политиков. Последние были поставлены перед .фактом 
этого «переворота сверху» в тем более затруднительное поло
жение, что с точки зрения фашистской идеологии этот пере
ворот, уничтоживший в Югославии всякие остатки демокра
тии и установивший там. режим жестокой военной диктатуры, 
должен был бы ими приветствоваться. Для Муссолини однако 
была слишком очевидна «организаторская» роль республи* 
канской Франции в югославском c o u d  d ' e t a t  для того, чтобы 
предаваться радостным излиянии по поводу новой победы 
Фашистской «идеи» в непосредственном соседстве с Италией. 
С другой стороны, приход к власти сербской военщины озна
чает усиление ангиитальянской активности Югославии. Не
удивительно поэтому, что торжество военной диктатуры в 
Югославии встретило в фашистской итальянской прессе' весь
ма хмурый прием.

В 1928—1929 гг. Франции удалось временно ослабить 
итальянское влияние на Балканах. В Турции, испытывавшей 
острые финансовые трудности, можно было в этот период на
блюдать известное разочарование в отношении Италии — 
поездка бывшего итальянского министра финансов Вольпи в 
Ангору с проектом крупного займа не дала никаких резуль
татов. Самый тяжелый удар итальянскому влиянию заклю
чался в крупном (повороте, 'который произвела Болгария, 
«изменив» традиционной дружбе с Италией, с целью добиться 
от Франции согласия па смягчение болгарских репарационных 
обязательств.

Но уже в 1930 г. Италия восстанавливает полностью уте
рянные было позиции. Дружба с Болгарией ©осста.навли- 
вается и даже скрепляется женитьбой короля Бориса на 
итальянской принцессе, дочери Виктора Эммануила III. Отно
шения с Турцией тоже значительно' улучшились. Заключе
ние греко-турецкого соглашения 1930 'г /  при посредничестве 
Италии представляет определенную дипломатическую по
беду последней.

П р облем а  м орского  паритета. В конце 1929 и начале 
1930 г. в центре итало - французских взаимоотношений 
был вопрос об отношели обоих государств к проблеме
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ограничения морских вооружений в связи с открывшейся 
21 января 1930 г. конференцией пяти деожав (САСІН, 
Англия, Япония, Франция и Италия). Сначала казалось, 
что на этой конференции «латинские сестры» выступят 
солидарно против англо-саксонского морского владычества. 
Как известно, между С АСТИ и Англией бшго достигнуто согла
шение по вопросу о подводных лодках. Обе великие державы 
высказываются за запрещение подводных лодок, которые лишь 
подрывают значение линейных кораблей и крейсеров, соста
вляющих о с н о в у  мооской мощи Англии и Америки. Франция 
и Италия, не будучи в состоянии состязаться с Англией и 
САСШ в постройке броненосцев и крейсеров, отстаивают свое 
право вознаградить' себя за это увеличением своего более мел
кого Флота гг в особенности подводных лодок. Со стороны Ита- 
лии в ноябре 1930 г. было выдвинуто предложение соглашения 
с Францией по морскому вопросу, которое дало бы возмож
ность выступить на конференции единым фронтом п р о т и в  
англосаксов. Но сразу же пришлось убедиться в совершенной 
безнадежности этой попытки. По формуле М у с с о л и н и  Италия 
согласна разоружаться как на суше, так и на море, п р и у с  л о- 
в и и  сохранения таких воору женных сил, которые были бы не 
меньше вооруженных сил любой континентальной европейской 
державы, т. е. Франции. Для французов, вооруженные силы 
которых примерно вдвое больше итальянских, такая постанов
ка вопроса была совершенно неприемлема, Франция с самого 
начала дала понять, что она не согласна на распространение 
принципа равенства сил Франции и Италии, принятого на 
Вянтттнгтонской конференции 1921 г. в отношении линейных 
кораблей, на другие категории военных с у д о в .  На этой почве 
разгорелась жаркая полемика между французской и италь
янской прессой. Фпанттѵзская сторона доказывала невозмож
ность для Фпантщи итти на равенство с Италией, исходя из 
того,'что Франция должна думать о защите п р о т и в  д в у х  дер
жав. а именно против Германии и Италии, морские силы к о 

т о р ы х  постоянно растут. Во-вторых, Французы указывают на 
то, что Франция должна быть зашишена как со с т о р о н ы  Сре
диземного м о р я ,  так и со с т о р о н ы  Атлантического океана, 
тогда как Италия омывается лишь Средиземным морем. Нако
нец Фваниия нуждается в достаточно сильном Флоте, к о т о р ы й  
бы обеспечивал в случае войны связь с огромными колониаль
ными владениями ее в Африке и давал бы возможность бес
препятственно перебрасывать в Европу из Африки «черные» 
войску ‘ " ; 1 - ■ 1 ■



Итальянская пресса считает эти аргументы совершенно не
серьезными. В случае войны между Францией и Италией ко
лонии Франции достаточно защищены, по мнению итальян
ских газет, находящимися там колониальными войсками, к 
услугам которых имеется разветвленная железнодорожная 
сеть. Но так как (вероятнее всего, что такая война невозможна 
будет без вмешательства Англии, то Франция все равно будет 
либо недостаточно защищена, если ей придется выступать 
против Англии, или чрезмерно вооружена, если Англия бѵдет 
на стороне Франции. Вот для Италии, по мнению фашистской 
прессы, с в о б о д а  С р е д и з е м н о г о  м о р я  е с т ь  в о 
п р о с  ж и з н и  и л и  с м е р т и ,  так как две трети италь
янского ввоза в том числе и предметы продовольствия, доста
вляются морем. Поэтому Италия должна обладать в Среди
земном море более сильным флотом, чем Франция.

Суть дела однако не в этой более или менее остроумной 
аргументации. Суть дела заключается в том, что обе стороны 
отдают себе отчет в неизбежности военного конфликта и стре
мятся к тому моменту' обеспечить себе возможно более силь
ный ударный кулак.

Независимо от этой дискуссии, Италия и Франция зани
мали одинаковую позицию в вопросе о подводных лодках, 
высказываясь против англо-американского предложения об их 
уничтожении. В обоснование этой позиции приводилось то со
ображение, что подводная лодка служит больше для защиты, 
чем для нападения. Для экономически более слабых стран 
подводные лодки благодаря их сравнительной дешевизне яв
ляются наиболее доступным видом морских вооружений.

Но в дальнейшем тало-французский единый фронт и в этом 
специальном вопросе потерпел крушение. Совершенно неожи
данно во всех больших итальянских газетах появились статьи, 
содержащие радикальную ревизию прежней итальянской 
точки зрения в вопросе о подводных лодках. Вот что пишет 
по этому поводу «Каррьере делла Сера» (24 ноября 1929 г.):

«Во время последней войны подводная лодка была орудием 
морской блокады по преимуществу, и эту. роль она еще в 
большей степени способна выполнить в будѵшем. Так как, с 
одной стороны, Италия по своему географическому положению 
скорее может быть об’ектом, чем суб’ектом блокады, так как, 
с другой стороны, Америка ставит на конференции вопрос об 
ограничении права блокады и нераспространении его на суда, 
груженые продовольствием, то отпадает в значительной мере 
практическое значение подводной лодки вообще и в частности
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для Италии». Укачав на неправильность утверждения об обо
ронительном характере подводной л о д к и ,  так как всякое бое
вое средство может быть одинаково использовано и для обо
роны и для нападения, газета замечает, что подводная лодка 
могла бы для Италии сыграть большую роль в случае войны 
с морскими гигантами, как Америка или Англия. Но такая 
война совершенно невероятна. В случае же войны с Фоанттией, 
а  эту эвентуальность автор явно считает вполне вероятной, 
подводные лодки не с м о г у т  играть решающей роли. Благодаря 
своей дешевизне подводные лодки д о с т у п н ы  и  для всех вто
ростепенных средиземноморских государств, что заключает в 
себе лишнее осложнение или даже прямую опасность для Ита
лии. (Недавнее прибытие в югославский порт Шибеник двух. 
подводных лодок, заказанных сербами во Франции, красно
речиво иллюстрирует этот намек автора статьи). «Средизем
ное море, освобожденное от всяких подводных лодок, предста
вляет для нас во всяком случае значительно более предпочти
тельное поле борьбы».

Развитие итало-французских отношений за последние два 
года проходило несколько этапов, содержание которых тесно 
связано с обптм развитием мировых противоречий империа
лизма. В начале 1928 г. Италия идет на переговоры с Фран
цией и заявляет о готовности к  широкому урегулированию 
всех опорных вопросов, которое создало бы почву для заклю
чения всеоб’емлюшего соглашения и договора о «дружбе». В 
процессе переговоров однако вскоре выясняется, что програм
ма требований, выдвинутых Италией с расчетом на поддержку 
английской дипломатией, совершенно неприемлема для Фран
ции. которая отнюдь не склонна к  уступкам «латинской 
сестре». Крутой перелом наступает весной и летом 1928 г. 
Англо-французский морской компромисс дает Италии остро 
почувствовать свою изолированность. Муссолини должен был 
лишний раз убедиться, что италофильская политика Лондона 
имеет ограниченное значение, и что важнейшие задачи миро
вой политики британского империализма вынуждают совре
менную Англию высоко ценить «дружбу» с Францией. До ми
ровой войны 1914 г. традиционная политика Англии заключа
лась, как известно, в том, чтобы не допускать образования на 
европейском континенте державы достаточно сильной, чтобы 
стать гегемоном Европы. Исходя из этого, Англия во второй 
половине XIX в. поддерживает Германию против Франции, 
которая тогда была опасным соперником в Африке. С начала 
XX в. Англия ведет политику создания европейского блока,
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возглавляемого 'англо-гЬраниѵзокой «сердечной Антантой», 
против быстро растущей Германии. Политика поддержки Ита- 
ли против Франции в годы после войны — 1914—1919 — идет 
все еттте в русле этой с т а р о й  трзлииионной европейской поли
тики Великобритании. Но эта политика уже не отвечает н о 

в о м у  положению вешей, созданному стремительным ростом и 
обострением м и р о в ы х  противоречий империализма. С каж
дым днем для Англии все более и более выступает на первый 
план как основная ж и з н е н н а я  проблема Британской им
перии. угрожаемо«- со всех сторон колоссально в ы р о с ш и м  им
перия лпзмом С АСТИ. проблема подготовки к войне с Амери
кой. Трезвые дельцы британского к р у п н о г о  капитала, типа 
Черчилля и Бтженхеда, не дают себя одурманить тем паци
фистским наркозом, п р и  помощи к о т о р о г о  и х .  «сотталистиче- 
ская»агёнтѵра усыпляет внимание масс и скрыгвает от них 
активнѵю Работу, которая и р о и з в о ш й т о я  д л я  п о д г о т о в к и  новой 
м и р о в о й  бойни. Для английских империалистов в о п р о с  стоит 
ясно и п р о с т о :  надо готовиться нанести Америке сокрушитель
ный ѵ;гао. который на многие годы задержал бы ее дальней
шее развитие, подобно тому, как это было проделано с Герма
нией, чтобы самим не ткѵгѵчять такого ѵда.иа от быстро расту
щего империализма. САСТП. Для этой борьбы недостаточно од
них лишь британских броненосцев и пуінек. Необходимо под
готовлять и союзников, чтобы обеспечить себе европейский 
тыл и в с т у п и т ь  в войну с решающим перевесом сил. Вот по
чему предусмотрительное консервативнее правительство вес
ною 1923 г. бепет решительный к у р с  на сближение с Фран
цией. на восстановление «сердечного согласия». Но так как и 
франции необходимо обеспечить свой тыл, то принимаются 
мены к т о м у ,  чтобы привлечь и Италию в антиамериканский 
блок. Естественно, что Италии такая «близость» мяло улыба
лась. так как она неизбежно была бы с-вязя.на с отказом от 
пРотпамы-максимум итальянского империализма, осущест
вление к о т о р о й  возможно лишь за счет «латинской сестоы».

П о э т о м у  п р и х о д  к  власти в Англии «рабочего» правитель
ства был встречен итальянской прессой с полным спокой
ствием. несмотря на вражду, к о т о р у ю  баптисты исповедуют 
ко всяким «социалистическим» наитиям. В Италии рассчиты
вали на то. что «рабочее» правительство, пришедшее к власти 
под л о з у н г о м  «патпнЪизма», откажется от политики «сердеч
ной Антанты», как неизбежно велѵпгей к  обострению отно
шений с Америкой. Правда, на первых порах кабинет Макдо
нальда принес фашистскому правительству горькое разочарс-
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ваше, «Неуклюжее» выступление Сноудена ®а Ï Гаагской кон
ференции, посвященной плану Юнга, когда сей желчный 
британский канцлер казначейства, отстаивая интересы лон
донского Оитя и желая в то же время щегольнуть «демокра
тической» фразой, заявил, в обоснование своего требования об 
увеличении английской доли в германских репарациях за -счет 
Италии и Франции, что тут «лейбористская Англия противо
стоит фашистской Италии», вызвало бешеную /кампанию 
итальянской печати. Обрушиваясь со всей силой на прави
тельство Макдональда, итальянская пресса в то же время с 
нескрываемой радостью отмечала, что выступления Сноудена 
в Г’ааге, направленные как против Италии, так и против 
франции, означают по сути дела крах «сердечного согласия». 
При этом -фашистская пресса особенно подчеркивала проявив
шуюся па Гаагской конференции «солидарность» континен
тальных держав, особенно' Италии и Франции. Как заявила 
одна из итальянских газет, «давно уже обе великие латинские 
нации не были близки так друг к другу и так сердечно об’еди- 
нены для защиты своих интересов», т. е. для того, чтобы вы
рвать для себя возможно большую часть германской репара
ционной дани. Развивая эту тему, итальянская печать, . с 
отличающей ее легкостью сменила по отношению к Франции 
гнев на милость. Внезапно Италия ощутила очередной приступ 
нежности к латинской сестре и со столбцов фашистской 
прессы зазвучали все более и более решительные и настойчи
вые призывы к Франции об’единиться против аніло-саксон- 
ского общего врага, закрепить и расширить те узы солидар
ности, которые проявились на Гаагской, конференции по во
просу о плане Юнга. «ІКоррьере делла Сера» в начале сентября 
] 929 г. спрашивает: «Поймет ли наконец Франция, что, нахо
дясь между враждебной Германией и коварной Англией, она 
всячески заинтересована в лойяльной дружбе ИталииV» Дру. 
гая газета, «Стампа», развивая эту же тему, выдвигает проект 
итало-французской «Антанты», к которой должны присоеди
ниться Испания и страны Восточной и Центральной Европы, 
что образует «неотразимый блок».

Нельзя не отметить, что с французской стороны в ответ на 
эти экспансивные излияния фашистской печати на тему о 
латинском и континентальном блоке была проявлена гораздо 
большая умеренность. Правда, связанная с французскими по
литическими кругами бельгийская газета «Вентьем Сьекль» 
выдвинула план создания федерации между Францией, Бель
гией н Италией. По словам газеты «эти три страны, обладаю
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щие в Африке огромными территориями, могли бы составить 
прекрасный противовес англо-американской Антанте. Польша 
и страны Малой Антанты с энтузиазмом поддержат эту груп
пировку». і 'азота выражала убеждение, что Англия «образу
мится», когда очутится перед лицом такого об’единения.

■Собственно, вот эта последняя мысль, откровенно сформу
лированная брюссельской газетой, и выразила всю сущность 
шумной кампании, поднятой вокруг плана «континентального 
блока». Вся эта кампания была использована французской 
дипломатией для того, чтобы произвести определенное давле
ние на политику «рабочего» правительства и пошантажиро- 
вать Лондон угрозой полной изоляции Англии в йвропе. На 
колеблющихся, нерешительных лейбористских политиков этот 
маневр произвел известное впечатление. Макдональд, начав
ший свою Правительственную деятельность с демонстратив
ного подчеркивания своей ориентации на сближение с (JACiil 
(поездка в Америку на поклон к Гуверу), испугался, что че
ресчур решительный пересмотр политики консервативного 
правительства приведет к другой крайности, к обострению 
отношений с бывшими европейскими союзниками, и к оозда- 
пию сильной антибританской коалиции на континенте Евро
пы. С другой стороны, за время своего пребывания в Америко 
Макдональд должен был значительно разочароваться в воз
можности радикального смягчения англо-американского анта
гонизма. Соответственно этому «рабочее» правительство де
лает опять некоторый поворот «лицом к Европе», т. е. к Фран
ции. На II Гаагской конференции, в январе 1930 т., Англия 
и Франция вступают единым фронтом против Германии.

Еще более яркое проявление этой англо-французской «со
лидарности» можно было наблюдать в конце 1930 г., на послед
ней сессии Женевской подготовительной комиссии к конфе
ренции по разоружению. Английский делегат лорд Сесиль, 
полностью поддерживал в комиссии французскую тезу, сво

дящуюся к вящшему укрепления военно-политического пре
обладании Франции на европейском контитенте.

Таким образом выпала почва из-под здания «итало-фрад- 
цузской антанты», о которой писала «Стампа» в период «пер
вой Гааш», и краткий рецидив «латинской солидарности» 
сменился еще ’большим обострением итало-французских про
тиворечий, отразившихся в вопросах «разоружения», паи- 
Европы, ревизии договоров и т. д.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г. и 
■переросший в подлинный кризис капитализма, не мог не от
разиться и на внешней политике Италии.

Общее обострение внутренних противоречий империализма 
нашло особенно отчетливое выражение в резком обострении 
итало-французского антагонизма.

В 1930 г. переговоры между Муссолини и Бомарше превра
щены ввиду их явной бесплодности. Полемика между италь
янской и франдузокой прессой становится перманентной и 
приобретает весьма острый и напряженный характер.

Особенно сильное впечатление произвел факт выступления 
Муссолини в конце 1930 г. с  лозунгом: «Ревизии трактатов», 
т. е. пересмотра всей Версальской европейской системы. В  ре
чи, произнесенной в весьма торя^ественных условиях 28 ок
тября 1930 г. в восьмую годовщину фашистского лереворо
Муссолини с большой решительностью высказался за пех 
смотр Версальского договора. Он подчеркнул, что только пу
тем пересмотра договоров можно, по его мнению, обеспечить 
мир в Іівропе и устранить 'напряженность, существующую в 
настоящее время в Европе, неизбежно ведущую к новой войне.

Совершенно отчетливо высказавшись за пересмотр репара
ционных обязательств Германии, Муссолини этим самым бро
сил вызов Франции и ясно показал, что программа его внеш
ней политике заключается в сближении всех стран, которые 
недовольны французской гегемонией, построенной на -базисе 
Версальского договора.

Вместе с тем, требуя пересмотра договоров, Италия имеет 
в виду также пересмотр их в части, касающейся территори
альных мандатов, т .  е. раздела колоний.

И  эта сторона вопроса встречает крайне враждебную опеч
ку во Франции, которая вообще, как мы уже указывали, с 
большой опаской относится к усилению колониальных п о з и 

ц и й  И т а л и и ,  опасаясь того, что «аппетит приходит в о  в р е м я  

е д ы » .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  Франция отдает с е б е  о т ч е т  в  т о м ,  ч т о
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новый передал бывших германских колоний в пользу Италии 
мог бы быть произведен лишь за ее счет.

'.Пот факт, что Италия сделала лозунг пересмотра договоров 
как бы стержнем своей внешней политики, значительно содей
ствовал увеличению международно-политического престижа 
Италии в Европе, где все более болезненно ощущается влияние 
беспокойной, авантюристической и грубо атресившй политики 
французского империализма. Именно этим и об’ясняготся 
последние успехи итальянской дипломатии на Балканах.

Что окасается Германии, то там можно отметить двоякого 
рода отношения к Италии. Националистические элементы со
чувственно реагируют на выступления Муссолини и явля
ются сторонниками более тесного сотрудничества с Италией. 
Однако со стороны германского правительства наблюдается 
известная сдержанность в этом вопросе. Эта сдержанность вы
текает из некоторого недоверия к искренности и последова
тельности той резко-антифранцузской установки, которая 
взята Италией в последнее время. В Германии высказыва
ются опасения, что это лишь один из обычных загзагов италь
янской политики, и что в действительности Италия пойдет 
на компромисс с Францией и сейчас лишь запугивает послед
нюю, чтобы выторговать более выгодные условия соглашения.

За последнее время игало-французекий антагонизм неиз
менно выявляется всякий раз, когда в порядок дня ставится 
какой-либо крупный международный вопрос. В вопросах разо
ружения Италия неизменно выступает против Франции. Тре
бование Италии равных военно-морских сил с Францией 
является теперь центральной проблемой итало-французских 
отношений, вокруг которой как бы группируются все осталь
ные спорные вопросы. Претендуя на равенство с Францией, 
Италия этим устанавливает меру своих требований по отно
шению к «латинской сестре».

В связи с бриановским предложением образования «пан
европейской федерации», Италия также заняла антифранцуз- 
сжую позицию. Она выдвинула неприятное для Франции тре
бование привлечения к предварительным международным пе
реговорам двух государств, не входящих в состав Лиги наций, 
а именно — ООСР и Турции.

Итало-французскому антагонизму суждено в ближайший 
исторический период доставить не мало хлопот буржуазным 
политикам и сыграть весьма важную роль в общей системе 
противоречий современного империализма.
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