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ВВЕДЕНИЕ 

К историческому рубежу, пролегавшему на стыке XIX
хх вв., восходит начало новой эпохи в истории человечества; 
этим же рубежом обозначено и начало нового этапа в развитии 
классовой и политической борьбы в Италии. 

Сложное взаимодействие внутренних и внешних - нацио
нальных и международных - процессов, в совокупности обу
словливающее ход все:vlИРНОЙ истории, определяло и историче
ское развитие Италии, сдвиги в ее социально-экономической 
структуре и в политике правящих «верхов» и, наконец, разви
тие рабочего, социалистического движения - новой обществен
ной силы, вьщвинувшейся отныне на авансцену политической 
жизни страны. 

Капитализм времен «свободной конкуренции» перерастал в 
капитализм монополистический; складывалась мировая эконо
мическая система, в которой господствующие позиции завоевы
вал финансовый капитал. Бурный рост производительных сил, 
прогресс науки и техники сопровождались качественными 
сдвигами в экономическом и политическом строе отдельных 
стран, углублялись диспропорции в их развитии, резко обостря
лись противоречия в международном и национальном масшта
бах. Мир стал ареной ожесточенных схваток между великими 
державами за окончательный раздел не захваченных еще тер
риторий, за передел уже поделенных ЕОJIOНИЙ и сфер влияния. 

В то же время небывалый еще размах приобретала борьба 
миллионных масс ТРУДЯЩIIХСЯ против господства капитала, не
сущего им новые невыносимые тяготы и страдания. Междуна

родное рабочее революционное движение вошло в более слож
ную фазу своего развития. 

Наступила эпоха !lмпериаЛIIЗi\lа - эпоха величайших соци
альных и политических битв, пролетарских социалистических 
революций. 

На разном уровне общественного развития вступали в но
вую эпоху различные страны; одни, освободившись от экономи
чеСЕОЙ отсталости, шагнули далеJ(О вперед, став оплотом 
финансового капитала, другие же сохраняли груз феодальных 
пережитков, сковывавших их продвижение вперед по пути про
гресса. По-разному, в непосредственной взаПМОСВЯЗII с про
цессом преобразования социально-экономической структуры, 
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протекал в той или иной стране и процесс преобразоваrНИЯ над
стройки, причем степень прогрессивности, а тем паче демокра
тизма политического строя зависела и от конкретного 
соотношения социальных и политических сил, и от накопленно
го народом исторического опыта, и, наконец, от размаха рево
люционной борьбы н творческой инициативы масс, в конечном 
счетt' определявших движение истории. 

Так, сложившиеся в АНГЛIIИ и В особенности во Франции 
сравнительно прогрессивные формы классового господства бур
жуазии были завоеваны не ОДНIIМ приступом, не одной кла,ссо
вой битвой. 

Четырежды за 1789-1871 !Т. вздымались во Франции «вол
ны» революции, разрушая крепости феодального абсолютизма, 
буржуазно-конституционной монархии или бонапартистской 
диктатуры. Однако буржуазная республика, при которой, как 
отмечал Маркс, борьба между пролетариатом и буржуазией 
только и ilIожет найти свое разрешение 1, прочно утвердилась 
во Франции лишь тогда, когда Парижская коммуна - первая 
пролетарская революция - возвестила о начавшейся новой 
исторической БIIтве, битве IIролетариата против господства ка
питала, за социалистическое преобразование общества. 

Отныне в большинстве стран (к ним относил ась и Италия), 
там, где в отличие от Франции исторической задачей в разной 
степени и разных формах оставалось еще уничтожение отжив
ших общественных отношений, эту задачу нельзя было решать 
на путях классических буржуазных революпий. Повести массы 
на штурм уцелевших крепостей «ancien regime» уже не могла 
растерявшая былую революционность буржуазия. Заинтересо
ванная в закреплении новых форм классового угнетения, она 
боялась самостоятельного творчества :.vracc и потому еще в боль
шей степени, нежели немецкая в 1848 г., проявляла неспособ
ность к радикально:vrу действию, склонность «броситься в объя
тия реакции». Впрочем, еще в эпоху классических буржуазных 
революцшUr политическая надстройка обретала ту или иную сте
пень демократизма в зависимости от того, насколько гегемония 
переходила в «решающие моменты национальной истории не к 
буржуазии, а к «низам» . .. » 2. 

На рубеже XIX-XX вв. пределы революционного действия 
пролетариата, противостоявшего теперь буржуазии в неприми
римой исторической схватке, значительно расширились. Иным 
стало - в масштабе всемирном - поле сражения, иным соотно
шение классовых сил, иной степень организованности, классо
вого самосознания, зрелости рабочего класса. 

То, что в XVIII-XIX вв. было еще преимущественно тен
денцией развития, теперь стало закономерностью. Рабочий 

j См, Маркс К и Энгельс ф, Соч" т, 22, с. 459. 
2 Ленин В. И. Полн. собр, соч., т, 20, с, 283. 
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J(ласс не являлся более подсобной, хотя нередко и решающей, 
движущей силой исторических преобразований, а становился 
подлинным субъектом всемирной истории, от инициативы и 
сознательного революционного творчества которого во все БОJ1Ь
шей и большей :Vlepe зависел общественный прогресс: соз'ревание 
предпосылок и условий для перехода от капитализма к социа
лизму. 

Борьба за социализм была неразрывно, диалектически свя
зана с борьбои за демократическое развитие, ибо путь к ниспро
вержению гнета капитала лежал через революционную борьбу 
за демократпю, защита или завоевание которой отвечали непо
средственным классовым интересам пролетариата и интересам 
громадного большннства народа. В то же время правильное 
понимание соотношения демократия - социализм не могло и 
не должно было означать смешения двух принципиально раз
личных общественных СIlстем, стирания граней между буржу
эзной И социаЛI1стической демократией, так как социализм 
представлял собою качественно иную, более высокую ступень 
в истории человечества и призван был не только расширить, но 
и, в конеЧНО:V1 счете, коренным образом обновить само содержа
ние демократии. 

Наступление новой исторической ЭПОХ][, эпохи борьбы за 
СОЦIIализм и победы нового общественного строя, не отделен
ной от предшествовавшей «китайской стеной», могло стать ре
альностью только в результате революционного прорыва, «ка
чественного скачка». Однако как осуществить этот прорыв, как 
решить историческую задачу, издавна волновавшую умы чело-
вечества? 

. 

XIX век обозначил лишь первые вех][ пути. Громадный мно
гообразный опыт, накопленный с тех пор человечеством, пред
ставляющий собой диалеКТI!ческий сплав революционного 
действия и теоретического его осмысления, обнаружил всю 
необычайную сложность процесса, ведущего к победе социа
лизMa. Вместе с тем выявились скрытые тенденции и реальные 
ВОЗМОЖНОСТ!l революционного действ][я, ВЫЯВIf.ТIась не только 
осуществшлость соцпалистического J[деала, но и IIсторическая не
-отвратпмость перехода человечества в новую, более высокую фа
зу общественного раЗВИТIlЯ. 

Понять глубllННУЮ сущность революционного процесса, 
распознать его основные движущие СIIЛЫ - решить такую за
дачу еще в период становления самого процесса могла лишь 
могучая мысль Маркса и Энгельса. Именно Марксу и Энгельсу 
дано было увидеть в пролетариате середины XIX в. новый, 
«действительно революционный класс», прнзванный разрушить 
буржуазную систему классового угнетения и на месте старого 
буржуазного общества с его классами и классовыми противо
речиями создать новое, социалистическое общество: «ассоциа
цаю, в которой свободное развитие каждого является условием 
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свободного развития всех» 3. Эти положения были сформулиро
ваны в 1848 г. в «Манпфесте Коммунистичеокой паРНIИ». 

Тогда же, на заре рабочего движения, общетеоретические 
положения подкреплялись авторами Манифеста организацион
ными и тактическими установками, определявшими предстоя
щий путь борьбы; они сохранили и поныне присущую им 
принципиальную значимость. Уже была поставлена первосте
пенная задача - организация пролетарского aBaHг�pдa в поли
тическую партию; уже были определены стратегические и так
тические принципы, диалектически связывавшие непосредствен
ные промежуточные задачи и конечные цели движения. При 
определении этих принципов особо оговаривалась классовая 
самостоятельность пролетариата, идейная независимость его 
партии, но в то же время отвергались как беСПРИНЦIIпные ком
промиесы, так и сектантский, догматический подход к решению 
вопроса об отношении рабочего класса к буржуазно-демокра
тическому преобразованию общества вообще и к оппозиционно
буржуазным партиям в ча'стности. «Коммунисты борются во 
имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же 
время в движении с,егодняшнего дня они отстаивают 11 будущ
ность движения» ... 

Поэтому в тех странах, где сохранились еще остатки стари
ны, коммунистическая партия борется вместе с буржуазией 
против «абсолютной монархии, феодальной земельной собст
венности и реакционного мещанства», иначе говоря, она под
держивает «всякое революционно,е движение, направленное про
тив существующего общественного и политического строя», но 
она «ни на минуту не перестает ... вырабатывать у рабочих воз
можно более ясное сознание враждебной противоположности 
между буржуазией и пролетариатом», чтобы «сейчас же после 
свержения реакционных классов ... началась борьба против са
мой буржуазии» 5. 

К концу века эти положения уже успели пройти проверку 
временем. . Уже пронеслась в Европе революционная буря 
1848-1849 ГГ., развернулось чартистское движение, заверши
лось в Германии и Италии образование национальных госу
дарств, наконец, во Франции произошла первая пролетарская 
революция. Международное рабочее ДВllжение, из лона которо
го вышли крупные социал-демократические партии, становилось 
все более важной действующей силой всемирно-исторического 
процесса. За десятилетия, истекшие со времени издания 
«Манифеста Коммунистической партии», история подтвердила 
верность гениально предначертанной стратегии, а также вер
ность той тактики, которая «начиная С 1848 Г.,- как указывал 

3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 447. 
4 Там же, с. 458. 
5 Там же, с, 459. 



позднее Энгельс,- чаще всего обеспечивала уопех социали
стам» 6. Вместе с тем история показала громадные трудности, 
возникавшие в ходе борьбы, которые кореиились в объективной 
обстановке, но не в последнюю очередь порождались отста'вани
tl'>! политического сознания от стихийното революционного дей
ствия. 

Не случайно в последние годы ж:изни Энгельс, страстно ата
куя оформлявшиеся в социал-дмократическом движении право
реформистскую и левацко-анархистскую тенденции, возвращал
ся к проблеме соотношения общедемократических и социали
С1'ичес�их задач - проблеме, ключевой для успешной борьбы 
рабочего класса. Со времени бисмарковских «исключительных 
законов» реакция, притом не в одной Германии, пыталась пр е
градить путь СОЦIIаЛIIЗМУ антиконституционными мерами, ре
прессиями и террором. Не раз сталкивались в эти годы антаго
нистические классовые силы; правящие классы наносили же
стокие удары рабочему движению, и логикой борьбы под ударом 
оказывалась система буржуазной демократии в целом. Не раз 
демократическим силам, рабочему классу прежде всего, удава
лось не только выдержать натиск, но и завоевать новые 
политические позиции и тем самым отстаивать дело демокра
тии. Так, в 1890 г. победа германского пролетариата на выборах 
в рейхстаг означала «начало конца эры Бисмарка». « ... Насилия, 
полицейский произвол, подлость судей - все оказалось тщет
ным,- писал в те дни Энгельс,- вперед, все быстрее вперед 
продвигал ась непрерывно возраставшая штурмовая колонна ... » 7 

И действительно, «железный канцлер» вынужден был уйти 
с политической сцены, «исключительные законы» были отмене
ны и перед германским рабочим движением открылись новые 
перспективы. Но возникли новые опасности, порожденные в ря
дах самой германской социал-демократии переоценкой устано
вившегося с уходом Бисмарка «законного порядка», будто бы 
достаточного для «мирного осуществления» всех ее требований. 
Критикуя проект Эрфуртской программы, Энгельс предостере
гал от забвения того, что германскому обществу предстоит 
«разбить оковы еще полуабсолютистского и ]{ тому же невыра
зимо запутанного политического строя». «И наша задача,
подчеркивал Энгельс,- состоит не в том, чтобы революцию 
сверху, про изведенную в 1866 и 1870 ГГ., поворачивать вспять, 
а в том, чтобы iзнести в нее необходимые дополнения н улучше
ния движением снизу» 8. 

Вскоре грандиозной ареной революционного действия стала 
Россия. Охваченная глубоким политическим кризисом, царская 
Россия шла навстречу своей первой буржуазной революции. 

6 Маркс К. I! Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 458. 
7 Таы же, с. 7, 10. 
:8 Тю! же, с. 236, 239. 



Буржуазно-демократическая по своей сути (реформа 1861 г. 
не поколебала ни политического господства помещичьего клас
са, ни всевластия самодержавия), русская революция заклю, 
чала в себе значительно большие антикапиталистические по
тенции, нежели европейские буржуазные перевороты XIX в. 
Глубже, острее был антагонизм между буржуазией и рабочим 
классом, обладавшим большей силой и организованностью, бо
лее высоким классовым самосознанием, чем пролетариат Гер
мании или даже Франции 1848 г. Русская же буржуазия, зави
симая от самодержавия, сильнее страшил ась революционного 
действия масс, чем желала вступить в бой за политическую 
власть. 

Эти особенности конкретной русской действительности не
обходимо было уловить, осмыслить, дабы соотнести универсаль
ное с национально-специфическим и теоретически решить 
задачи, стоявшие перед русским рабочи:ч движение�1. 

Величайшая заслуга Ленина заключалась в том, что он по
шел непроторенными путями: опираясь на провозглашенные 
NlapKcoM истины, он сумел найти новое их преломление в об
новившейся действительности и колоссальным напряжением 
мысли овладеть новыми вершинами познания. «Мы вовсе не 
смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и непри
КОСНО'венное; мы убеждены, напротив, что она положила только 
краеугольные камни той науки, которую социалисты должны 
двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят от
стать от жизни. Мы думаем, что для русских социалистов 
особенно необходима самостоятельная разработка теории 
Маркса, ибо эта теория дает ЛlIШЬ общие руководящие положе
ния , которые применяются в частности к Англии иначе, чем к 
Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, 
чем к России» 9. Эти строки писались Ленивым в 1898 г. в рез
кой полемике с теми, кто решительную защиту истинного марк
сизма от ревизии Бернштейна уподоблял преследованию «ере
тиков» за отступление от «догмы» 10. На деле от схоластической 
догмы решительно отступал Ленин. Оставаясь, как он сам 
указывал, всецело на почве теории NlapKca, Ленин отказывался 
от механического ее применеНII Я . 

Именно поэтому в годы господства «ортодоксип» II Интер
национала Леюш сумел несравненной силой ума, непре]{лонной 
убежденностью, революционной страстностью спасти главное Б 
маРКСliзме - его «пмманентны{r животворный ... бессмертныЙ 
дух» 11. Эволюционистским представлеНIIЯМ, ИСХОДIIВШНМ из ме
хаНIIСТIIческой, вульгарно-детеРМIIНИСТСКОЙ KOI-щеПЦШI обществен
ного раЗВIIТИЯ, Ленин противопоставлял ]{онцепцию, раскрывав-

9 ЛеmlН В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 184. 
]0 Там же, с. 183. 
]] Gramsci А. Scritti giovani1i (1914-1918). Torino, 1958, р. 150. 



шую диалектическую взаимосвязь между объективным истори
ческим процессом и субъективным фактором, т. е. революцион
ным действием масс, руководимых передовой партией. 

С конца XIX в., в пределах менее чем десятилетия, 
включавшего и канун, и бурные годы русской революции, скла
дывалась ленинская стратегия и тактика революционной борь
бы, громадное ПРИНЦИl1иальное значение которой (притом для 
всего международного rабочего движения) заключалось в том, 
что в ней содержалось последовательно марксистское, глубоко 
творческое решение поставленных новой эпохой сложных 
проблем. 

Для Ленина, как и для Маркса и Энгельса, критерием 
пролетарской революционности являлось безусловное призна
ние конечной цели - свержения власти капитала И осущест
вленпя социалистического преобразования общества. Поднявши
еся на борьбу рабочие, отмечал Ленин, «никогда не остановятся 
на одной демократической революЦIШ, а будут стремиться к 
социалистическому перевороту .. . » 12 ПрIlзнание конечной цели 
составляет основополагающий принцип стратеГИJJ II тактики 
парпш, способной выразить интересы пролетарпата, осознать 
его историческую миссию п привести его к победе. Как уже от
мечено, решающую роль партии - политического авангарда 
рабочего класса - научно обосновали еще Маркс и Энгельс, 
более того, переведя теоретическое предвидение на реальную 
почву ПОЛИТIIческой борьбы, ОНИ создали прообраз будущих 
подлинно революционных пролетаРСКIIХ партий. В новых исто
ричеСКIIХ условиях опыт, накопленный в XIX в. со времени Со
юза КОIIОI)'-НИСТОВ, был творчески воспринят и развит Лениным. 
Созданная Лениным партия сумела соотнести промежуточные 
.задачи с конечной целью и ПРОЛОЖIIТЬ к победе социализма 
новые, неизведанные еще в истории ПУТII. 

Подобно Марксу и Энгельсу, Ленин исходил из посылки, 
что борьба за демократическое преобразование общества про
кладывает путь к успешной борьбе за социализм. При этом 
речь шла не о простом чередовании этапов революционного на
ступления, а о диалектическом их взаимодействии. Уже в пер
вой крупной теоретической работе (<<Что такое «друзья народа» 
11 как они воюют против социал-демократов?») Ленин подчер
кивал громадную важность демократизма, а. следовательно, 
прямую обязанность рабочего класса бороться «рядом с ради
кальной демократией против абсолютизма и реакционных со
-словий и учреждений ... » 13 Ленин неоднократно возвращался и 
впоследствии к этим положениям, особо отмечая значение де
мократических преобразований для экономического и политиче
сСкого прогресса. «Без политической свободы,- писал ОН,- не-

12 Ленин В. И. Полн. собр. CO<l., т. 10, С. 270-271 . 
.13 Ленин В. И. Полн. собр. СОЧ., т. 1, С. 301. 
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мыслимо ни полное развитие производительных сил в современ
ном буржуазном обществе, ни широкая, открытая и свободная 
классовая борьба, ни политическое просвещение, воспитание и 
сплочение ма'сс пролетариата» 14. Итак, демократия, политиче
ские свободы нужны рабочему классу, они нужны ему для 
осуществления непосредственных классовых его требований и 
как «школа» воспитания, способствующая преодолению им 
«корпоративных» представлений и превращению его в ведущую 
общественную силу. 

Отправляясь от положений, сформулированных Марксом и 
Энгельсом, Ленин конкретизировал эту перспективу. Он исхо
дил из глубокого понимаНIIЯ исторической ответственности ра
бочего класса перед всем народом; сознание этой ответственно
сти и обязана была - по мысли Ленина - воспитывать в 
пролетариате социал-демократическая партия. Еще в 1899 г. в 
статье, написанной в ссылке. Ленин, отмечая, что ниспровер
жение русского абсолютизма необходимо «не только в интере
сах рабочего класса, но и в интересах всего общественного раз
вития», впервые выдвигал в качестве реальной задачи (о которой 
следует сказать в партийной програшме) следующее положе
ние: « .. . русская социал-демократия, неразрывно слитая с пере
довыми элементами русского рабочего класса», должна поднять 
«общедемократическое знамя, чтобы сгруппировать вокруг себя 
все слои и элементы, способные бороться за политическую сво
боду или хотя бы только поддерживать чем бы то ни было 
такую борьбу» 15. 

Спустя несколько лет, когда Россию объяло пламя револю
ции, Ленин, гениально определив самую суть сложившейся 
всем�рной и особой, национальной ситуации, увидел в ней то 
новое, что на рубеже XIX-XX вв. вошло в историю человече
ства. 

«Борьба между пролетариатом и буржуазией,- писал Ленин 
в 1905 Г.,- стоит на очереди дня во всей Европе. Эт а борьба дав
но перекинулась уже I! в Россию. В современной России не две 
борющиеся силы заполняют содержание революции, а две раз
личных и разнородных социальных войны: одна в недрах совре
менного самодержавно-креПОСТНlIчесжого строя, другая в нед
рах будущего, уже рождающегося на наших глазах буржуаз
но-демократического строя. Одна - общенародная борьба за 
свободу (за свободу буржуазного общества), за демократию,. 
т. е. за самодержавие народа, другая - классовая борьба проле
та риата с  буржуазией за социалистическое устройство обще
ства» 16. 

И Ленин, Оllровергая представления, будто уничтожение ос
татков старины - дело буржуазии, доказывал, что в решениw 

14 Лею./Н. В. И. Полн. собр. СОЧ., т. 10, с. 270. 
15 Ленин В. И. Полн. собр. СОЧ., т. 4, С. 220. 222. 
16 Ленин В. И. Полн. собр. СОЧ., т. 11, С. 282-283. 



этой историчеокой задачи заинтересован н пролетариат, ибо «чем 
полнее и решительнее, чем последовательнее будет буржуазная 
революция, тем обе.спеченнее будет борьба пролетариата с бур
жуазией за социализм» 17. Что касается буржуазии, то в силу 
этой же закономерности ей «выгодно опираться на некоторые ос
татки старины»; в борьбе против пролетариата она Склонна к 
сделке с реакцией и радикальным преобразованиям, которых 
массы добиваются «снизу» революционным действием, она про
тивопоставляет «верхушечные» реформы. «Самое положение 
буржуазии, как класса в капиталистическом обществе, неизбеж
но порождает ее непоследовательность в демократическом пере
вороте, - писал Ленин. - Самое положение пролетариата, как 
класса, заставляет его быть последовательным демократом. Бур
жуазия оглядывается назад, боясь демократ,ического прогреоса, 
который грозит усилением пролетариата. Пролетариату нечего 
терять кроме своих цепей, а пр'иобретет он при помощи демокра
тизма весь мир» 18. 

Подтвержденная развертывающимся общественным процес
сом, все яснее открывалась ленинскому взору революционная 
перспектива: отныне в исторических условиях, сложившихся к 
началу хх в., не буржуазии, а пролетариату предстояло воз
главить «народные низы», «тот многомиллионный мелкобуржу
азный городской и крестьянский слой, который вполне способен 
выступить революционным демократом» 19. Более того, револю
ционному пролетариату предстояло вырвать гегемонию из рук 
буржуазии и, добиваясь «полнота демократического переворота, 
быть авангардом, передовым отрядом в борьбе за свободу всего 
народа». Итак, вывод, к которому пришел Ленин, вобрал в себя 
многое: осмысление всемирно-исторического опыта и выработан
ной марксизмом стратегии и тактики борьбы пролетариата, стро
го научный анализ «конкретн'ой, особой» русской ситуации, а 
следовательно, понимание своеобразия русской революции (но
сившей БУ'ржуазно-демокраТlический, общенародный характер) 20, 
наконец (такова была главная задача, над решением которой би
лась ленинская мысль), выяснение той новой исторической .роли, 
которую в борьбе за демократическое обновление общества дол
жны были играть рабочий класс и его политический авангард. 

Нидоизменяя традиционную схему (в буржуазно-демократи 
ческой революции rereIlIOHoIlf является буржуазия) ,  Ленин сфор
мулировал положение, теоретическое и политическое значение ко
торого трудно переоuенить: в революциях хх в., при которых в 
столкновении классов решаются демократические задачи, гегемо
ном в отличие от прошлого может и должен стать рабочий класс. 
В силу этого решающего условия движение выходит за традици-

17 Там же, с. 37. 
18 Там же, с. 39. 
19 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 11. 

20 См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 73. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

НАСТУПЛЕНИЕ РЕАКЦИИ. 
ПЕРВАЯ БИТВА РАБОЧЕГО КЛАССА 

ЗА ДЕМОКРАТИЮ 

В последнее десятилетие века, когда социалистическая пар
тия вступила на ар ену борьбы, глубокий экономический кризис 
потр яс  стр ану . 

Y;'I\e первые годы этого десятилетия озн аlVlеновалнсь реЗКЮI 
ухудшением экономического положения в стране. Кризис , в те
чеНlIе многих лет подрывавший сельское хозяйство, пораЗIЫ 
также решающие отр асли промышленности. Он был осложнен 
не  осл абевавшей таможенной войной с Ф р анцией.  Тяжкие бед
СТЕНЯ оБРУШlIЛИСЬ на народные массы : усилнл ась эксплуатация 
труда, р абочий день п ревышал теперь 13-14 часо в и на  тех 
п реДПРНЯПJЯХ, где до этого был сравнительно менее продолжи 
тельным; сокращению подвергалась и без того ни щенская  з а р а
ботная штата п р и  одновременном росте цен 11 н алогов .  Массовые 
м а сштабы приняло разорение мелких крестья нских хозяйств, по 
полнялась «резервная а р мия» пр олетариата . Безработица ,  ка 
таСТРОфJIчески возр аставшая, порождала все новые  эмигр ацион
ные потоки : в последнее десятилеТlIе XIX в. Италию покинули 
около 3 млн .  человек, отправившихся в зарубежные страны в по
исках работы 1 . От последствий кризиса страдали и широкие 
слоп городской меmюй и средней буржуаЗI!И. 

Недовольство все более широких социальных слоев, вызван 
ное  пагубными последствиюш экономического курса  пр авящих 
«верхов» ,  усугублял ось непопулярной в стране воинствующей 
политикоii, nРОВОClившейся под сенью Тро йственн ого ·союз а и об
рекавшей стр ану на  неисчисли мые жертвы.  Вслед з а  первым 
крупным пор ажением,  понесенн ы м  в конце 80-х годов , экспансио
нистская  аваlIтюр а в Эфиопии завершилась для итальянской 
ар м ии катаст роф ой . 

Создал ась сложная  кризисная  Сl[туация ,  таl!вшая в себе воз 
м ожность альтернативных решенпй острых социальных И поли 
тических проблем. Пер ед р азличными кла ссюш, политическими 
п аРТIIЯМИ и течения ми по-новому и, естественно , по -р азному 
встала задача опр еделения собственной стратеги и  и тактики 
в ходе бурн о р азвивавшнхся событии. 

Стр атегический и тактический выбор п р а вящих кругов опре
делился уже Б конце 80-х годов. Если в обл асти внешнето р говой 

1 Fonlani А. Gli ешigгаti. Rоша, 1962, tab. 1, р. 227. 
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ПОЛИТИЮI И шире - всей внешнеполитической ориентаll,ИИ
возобладали протекцион истские и ЭI(спансионистские тенденции,  
то во  внутр�шоm!Тическоч курсе обозначил ась резко выражен 
ная  тенденция к установлению реакционного реж и м а . Стр ашась 
« неупр авляемого» р а б очего движения и крестьянского «бунта», 
расширеН I IЯ  политических п р а в  и свобод, HaKoIielL, одержим ые 
великодержавными  устремлеНИЯМ!I и пл ан ами, правящпе круги 
все решительнее ориентир ов ались на реакционно-диктаторские 
формы и методы упр авления стр аной .  

Реакционная тенден ци я . как  уже ОТ:lIеч алось выше, прояви
лась уже в последний  перлод п р а влеНIIЯ ДепреТIIса ; прншедшее 
в 1 887 г. к вл асти правительство Криспи положило начало от
кровенно  реакционному ](урсу, который определил п олитическую 
фор му пр авления на протяжении  последнего десятилетия века .  
Исключение составил ср авнительно краткий период существова
ния !lIИнистерств а Джоваюш Джолитти, длившийся с мая 1892 
по ноябрь 1 893 г. Оказавшись у вл а,стп впервые, а гл авное, на 
толкнувшись на неОДОЛШilые трудностп, Джолитти смог В ту по
ру ЛlIШЬ заложить основу будущей прогрессивно-лнберальной 
прогр а м м ы ;  реальной же оказ алась реакционная альтернатива  2 .  

ПО Б ОРОТ к авторитаРНО\IУ режиму не случ айно б ыл осущест
влен Криспи ,  преКЛОНЯБШИЫСЯ перед Бисмарком .  Р асширение 
прерогатив исполнительной вл асти в ущерб  законодательной,  
возвышеН I I е  роли п р а вительства ,  а в самом п р а вительстве сосре
доточеНJIе основных рычагов упр авлеНII Я в руках пре;VIьер-ми
�IИстр а - таковы были I IЗ:Vlенения,  котор ые, п р идя к власти,  
Криспи ввел в госуда рственный механизм упр а вления стр а ной. 
Напомним ,  что именно он стал таюке ревностн ым поборником 
политики протекцион изма и эксп ансии ,  которую п роводил с не
уемной энер гией .  

Курс КРIIСПИ, одн ако,  не б ыл пр оявлением только его собст
вен ных пол итических взглядов и установок, его «сильной и вла ст
ной натуры». Сменивший его два жды (в 1 891 и 1 896 п. ) у ко.р 
мил а власти РуДIШИ , а з атем в 1898 г. и Пеллу в новых условиях 
и в иных в а р и антах проводили  все ту же политику «сильной 
руки» .  Этой политики добивались Юlассовые силы, игравшие до 
поры  до BpeMeHII ведущую роль в СJ(ладывавше:lIСЯ в ту пору 
господствующем блоке;  то были оп ределенн ые группы крупной 
проыышленной буржуазии ,  все теснее связанные с банковским 
капиталом и осуществлявшие эту роль,  опи р аясь на компромисс 
с крупными  л атифундистами  Юга 3. Близкие к дворцовым и воен
ным кругам ,  эти силы рассчитыв али в политической сфере на 

� о первом МIIнистерстве Дж.  ДЖОЛIIТТII см. исследование Г. Манакорды, глу
боко р аскрывающее эту тему: Manacorda О. 11 primo ministero Giol i t t i .
«5tudi stor ici», 1 96 1 ,  N 1; 1 962, N 1 .  

з Sегеni Е. Capitalismo е mercato naz iona le. Roma ,  1 966, р. 267. В этой ра
боте освещаются непосредственные СВЯЗII Криспи с судострОIIте,lЬНЫМII ком
паНl!ЯМП, в том числе в его родной СIIЦИЛИИ , II ШIIре - с предпринимателями 
зарождавшейся тяжелой индустршr. 
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поддержку СТОРОННИКОВ 'не только кр айне п р а вой, но и более 
влиятельной консерв ативно-либер альной ориентаци и .  ОПJJОТОМ 
их являлся сенат, игравший реакционно-консер вативную роль в 
общественн о-политической ЖИЗ'ни стр аны. 

Пропессы, определявшие как  политический курс правящих 
кругов,  так и раЗВ IIтие общественной  жизн и страны в целом, 
включали в себя  важный компонент: таковым б ыло воздействие 
В ати кана , а также католического движения, ставшего в эти годы 
з н ачительной силой; одна ко воздействие неединообр азное, про
тиворечипое. Что же касается позиции Ватикана в отн ошении 
официальной Италии ,  то она не подвергал ась до п оры до в ре
ыени существенным изменениям: «римский вопрос» (т. е. притя
зания «неприiVIИРИШЫХ» католиков и са мого п а п ы  Льв а ХII! н а  
светскую власть) н е  б ыл снят, б олее того, в период п равления 
Криспи р азногл асия церкви с правящими кругами еще более 
оБОСТРИJJИСЬ и перспектив а «примирения» сторон представля
л ась едва ли осущеСТВИЫ(1{r. В то же время реакционны й  курс 
«верхов» В сущности подкреплялся политикой катышческой ие
р а рхии ,  гл авной целью которой  была з а щита консервативных 
устоев общественного строя .  Обеспокоенная  р аспр остр а нением 
соци аЛIIстических идей в м а ссах,  в особенности же в деревне, 
Я ВJIявшейся ее ВОТЧ I IНОЙ, I',ерковь объявши войну СОЦI I ализму.  

АНТI1СОЦ IIаЛИСТI Iческим духом БЫ/JЭ. ПРОН I Iкнута провозгл а 
шенная в 1891 г .  ЭНЦИЮIИка Л ь в а  XIII « Рерум новарум» ,  п ретен 
довавшая н а  'пр отивопоставление СОЦ!I ализму католической «со
циальной доктрины» .  Исходя из  консер вативных посылок, папа 
провозг.тrашаJI в ней нез ыблемость «естественного пра в а »  н а  ч а 
СТН\JЮ, в т 0;-'1 Чl!сле освященнvю «божье й ВО�1ей», земельную соб
ственность и неУКОСIштельну

'
ю обяз анность государства 

'
обеспе

ЧI!вать «общественный порядок».  В то же время он дем агогиче
ски взывал к «нр авственному долгу богатых п о  отношению 
к бедным». Столь же деыагогичеСIШ «опекая» людей труда, 
папа  взывал к вмешательству госуда рств а, чтобы оно гарантиро
вало р абочим улучшение условий существования и труда, впро
чем весьм а  обще обозначенных (обеспечеНI!е «прожиточного м[[
Н И ;\lу м а» , ограничен ие р а бочего дня и предоставлен ие отдыха). 
Но реал ьную же значимость имел и пол ожения энциклики, 
в которых поощрял ась  праКТI Iческая деятельность католиков 
в социальной сфере, прежде всего созда ние широкой  сети р абочих 
обществ в противовес кл ассовым организ ациям пролетариата. 

ЭНЦИКJIика «Рерум новарум» оказалась действенным ,  сти му
лирующим ф а ктор о м :  к концу века существов ало уже 92 1 като
лическое р а б очее общество, а в деревне создавались крестьян
ские коопер ативы и кассы взаимопомощи ; в 1 897 г. н асчитыва 
JIOCb 705 касс  взаимопомощи. 

В то же время ЭН ЦИКЛ Iшой был дан сильный толчок собст
венно католическо:vIУ движен ию, вернее, но,вым его течениям ,  по 
зиции  которых подкрепл ялись ее «соци альной» Iшпр авленно-
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стью . И хотя именно  в этн годы гл авенствующее положение зани 
мали «неПРИl\IИРИl\'1ые» (все усиливавшие свое н аступление ) , 
процесс обновления католического движения был уже необ рати м .  
Одним из гл авных его ответвлений б ыло течение, возглавлявше
еся Дж. Тониоло,  еще в 1 889 г .  создавшим Католический союз 
по изучению социальных проблем ; спустя пять лет этим союзом 
был а п ринята так  назыв аем ая  Nlил анская программа ,  утверж
денн а я  з атем состоявшимся в Риме  католическим съездом ; ею 
было прежде всего оп ределено 'резко отрицательное отношение 
католиков к соци ализ му, а решение « социальной проблемы» 
( судя по содержавшимся в програ'У!ме положениям) должно бы
ло быть достигнуто в результате н аправляемой церковью патер
налистской деятельности и мущих кл ассов и «содружества »  
предпринимателей и ра бочих.  

Не случайно тогда же в политическую жизнь вошел терм ин 
«христиа нская демократия»,  а к концу века  создались первые 
хрпстианско-демократические группы и организ а ци и ;  Тониоло 
р азделял идейную платформу этого течения, но  его гл авным и  
вдохновителями и основателями б ы л и  католики нового молодого 
поколения,  одним из наиболее видных представителей которых 
был священник Ромоло Мурр н . Традиционным отныне компонен
том социально-политических движений,  носивших м ассовый н а 
родный характер, стало в Италии н аряду с соци алистическим 
также и католическое движение 4. 

Итак, положение осложнилось и для п р авящих кругов. Од
н а ко главным объектом п редпринятого реакционного н аступле
НI!Я было рабочее движение. Наступило время жестоких репрес
сий: с введением в 1 889 г .  нового уголовного кодекса вл астям 
предоставлял ась возможность приравнив ать з а б а стовки ,  в осо
бенности политические,  к уголовным действия м ,  пять лет спустя 
законом об  «общественной безопасности» еще больше;VIУ огр а 
ничению подверглась  свобода со браний , жертв а м и  произво
л а  оказываJIIНСЬ политические деятели,  объявлявшиеся <�небл аго
надежными» .  Не раз з а  эти годы вновь р аспускались рабочие 
организации,  запрещал ась соци алистическая  па  рти я ,  а рестовы
в ались их лидеры. Посягательства правящих «верхов» на КОIl
ституционные установления завершил и сь в caMo:v! конце века 
внесением в парламент чрезвычайных з а конопроектов .  В то 
же время р асстрелом в 1 890 г. б а стующих б атрачек в Консели 
ч е  (В провинции Равенна) , год спустя - первом а йской демон 
страции в PI IMe, а в январе 1 893 г .  - в Калтавутуро  (Спц][лия )  
безоружных крестьян ,  заним авших бывшие общинные земли ,  
которым и  нез аконно завладела местная буржуазия ,  были за-

о католическом ДВlIжеНlIll (которому мы не ilIожем в пределах данной ра
боты уделить специальное ВНIIмаНlIе) см. :  De Rosa ·0. Stor ia  del movimento 
cattol ico. Bari ,  1 965, и главное, Candeloro о. I l  movimento catto1 ico in I ta1ia. 
Roma,  1 953 (русск. перевод: Канделоро Дж. Католическое движение в Ита

лии. 2\1. ,  1 955). 

1 07 



креплены методы н еприкрытого насилия - кровавые расправы, 
которыми власть имущие усмиряли поднявшихся на борьбу jлю
дей труда ( жертвой этих расправ являлись ч аще всего крестьяне 
обездоленного Юга ) . 

НаступлеНI Iе реакции рождало и в эти жеСТОКI Iе  годы все бо
лее реШIIтельное ПРОТIIводеЙСТВ IIе м асс, в первую очер едь р або
чего класса. Упор ная  борьба ,  наПОЛIшвшая собой последнее де
СЯТIIJlеТlI е  XIX В . ,  прошла через р азличные ф азы и вылилась 
В раЗЛIIчные формы: креСТЬЯНСКI IЙ бунт 11 м а ссовые забастовки 
рабочих II батраков, УЛI l чные маннфестащш безработных 11  м ас
совые  выступления п ротеста ПРОТI I В  войны в Эф IIОШI l I ,  В перио 
ды же  IIа I I большего н а кал а - н ародные волнеН I IЯ  11 реВОЛЮЩI
онные бол, обнаРУЖIШШI Iе  всю С I IЛУ н а копившегося отч аяНII Я  и 
возмущения  м асс и в то же время -- достигнутый IIМII новый, 
более ВЫСОКIIЙ уровень классовой организаЦII I I  11  ПОЛIIТIIческого 
созн ания .  

ТаКШI пеРIIОДО:\1 ЯВИШIСЬ 1 893- 1 894 П., когда Сицилия ста 
л а  ареной  стреМI Iтельно н а р а ставшего ДВI Iженr IЯ ,  во главе ко
торого СТОЯЛII объеДИННВШ IIеся в СОЩIаЛIIСТIIческую федер а цию 
СIЩИЛИЙСКI Iе фаши. « . .. Кл ассов ая  борьба  в современном смыс
ле  слова р азвернулась, н а ко нец, 1 1  на итальянской авансце
не .. .  » ,-- ПI Iсал в 1 894 г. о СIЩIIЛИЙСКОМ движенrш Антонио Лаб
риола 5. Спустя несколько лет н а  «IIТальянской авансцене» р аз
веРНУЛ I IСЬ соБЫТI I Я  еще большего м асштаб а :  ареной  новой кл ас
совой БIIТВЫ стала  теперь вся стр а н а  - от Л о м б а РДI I I I  до Апулии. 
Тр аДIщионные голодные бунты переРОСЛI I  в УЛIIчные столкнове
IШЯ,  в баРРIIКадные бои,  ЯВЛЯВШIfеся выр ажеНIIем реШIIТельного 
протеста против полицейских репреССI IЙ  и кровавых расправ, 
УЧШIенных вооруженной СIIЛОЙ. Борьб а П Р ОТI I В  голода С1I Iвалась 
с борьбой ПРОТIШ беспр аВ IIЯ 11 наСI IЛI I Я .  

Затем на самом исходе века центр тяжеСТII б о р ь б ы  н а  время 
переместил ся в стеIIЫ паРЛЮIента ,  ибо вве;хен ием чрезвычай
ных ЗaJ<ОНО В правящие круги преДП Р I I НЯЛИ в СУЩНОСТII попытку 
осущеСТВ I IТЬ государственный переворот .  Одн ако сражение 
б ыло I IMII ПРОI Iгр ано: реаКЦI I Я  вынужден а  была отступить, в то 
время как в п а рл амелте и з а  его предела:vrи возр осло влияние 
СОЦIIаJl IКТI Iческой  па РТИI I ,  р а сширился фронт С I IЛ ,  объеДI lНИВ
ШI IХСЯ дЛЯ заЩIIТЫ КОНСТ!IТУЦИОНПЫХ свобод. 

Н а конец, эпплогом непрекр аща вшейся па протяжешш «кро
вавого деС5IТIfлетия» борьбы ПРОТII В  наступлеН I IЯ  реаКЦI I l !  была 
генуэзская всеобщая з а б астовка ,  отвоев авшая  п р аво р а бочего 
кл асса н а  организ аЦIIЮ Н, более того, граждаНСЮIе 11 ПОЛ IIТIIче 
сю!е права  народа. 

Итак, каковы бы ни были конкретн ые форм ы кл ассовой н 
политической борьбы ( к  ф а ктическому ходу раЗВIIТIIЯ которой 
мы  подробнее вернемся НI Iже) , каков бы н и  был их разм ах,  м ас-

5 IдЬгiо!а А. Scritti  poliiic i .  Bari, 1970, р .  342. 
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совое революционное движение тех лет уже несло 13 себе в з а
родыше то новое,  что отныне отличало поступательное движение 
истории: непосредственную связь и взаимозаВИСI IМОСТЬ борьбы 
за демократию - соци альную и ПОЛlIТическую - II борьбы з а  
грядущее соци алистическое преоб разование общества. Новое 
содержаlIие исторического процесса обн аРУЖIIЛОСЬ явственнее,  
н ежеЛII до этого, в 1 893-1 894 П., когда ДI3J]жеН I Iе  С]ЩIiЛl]ЙСКИХ 
фаШI I  открыло новую фазу кл ассовой ]] ПОЛIIТI1чеСЕОЙ борьбы .  
СЛОЖИВШ IIСЬ первонач ально в городах,  оно превратшJOСЬ в зна
чительную С I IЛУ лишь тогда ,  когда к раБОЧ IIIV] стали ПРI I соеди 
няться м ассы сеЛЬСIШХ тружеН IIКОВ ,  а Та!{же ГОРОДСКИХ и сель
СКИХ меЛКI IХ собственников .  В мае 1893 г .  фаШI I  наСЧ]Iтывали 
уже 90 организаций, в июле Ч IIСЛО их возросло до 116, а в октяб 
р е  д о  1626. СТО"1Ь быстрое раСШI lреН I I е  оргаНI Iз аЦIlОННОЙ  сети 
ф аши объяснялось аКТ I IВНОЙ з аЩIIТОЙ НМII интересов широких 
н а р одных слоев ,  страдавших от гнета эксплуататоров ] !  прави
тельственной ПОЛlНЕЮ]. Ф аШI I  отста I Iвали интересы Jj требова 
н и я  метаЛЛiI СТОВ п м аШI lНОСТРОlIтелей Палерм о,  портовиков 
MeccI lHbI , р а бочих серных копей КатаШI I I ,  ПОДНЯВШIIХСЯ ]I;} упор
ную, долгую стачечную борьбу. Они выступаЛl] в поддержку 
ремесленников, которы:\! угрожали разорение и безра ботица .  
Влияние их особенно  возросло,  ]<огда ,  развернув ШII рОКУЮ дея
тельность в деревне,  они взяли на себя руководство борьбой 
н а иболее эксплуатируемой части сеЛЬСЮ1Х труже]]]]]\Ов - батра
ков 11 ИСПОЛЬЩIlКОВ .  

По IШIЩI Iативе ф а Ш I l  в ию.те 1893 г. состоялся первый съезд 
сицилийсю]х крестьян ,  выработавшпй требования ,  которые сле
довало преДЪЯВ I IТЬ землевл адельцам ПрII заключеюш новых 
договоров об I1спольщине  1 1  определ ешш опл аты труда батр а
ков .  Оп;:аз земельных собственников от ПРИНЯТ IJЯ ЭТlIХ требова 
ний  повлек за собой - как  и было решено съездом - объявле
нне всеобщей з а б а стовки .  длителыIйй м а ссовой,  с амой крупной 
з а б а стовкой, какую знала  СИЦИЛlIйская деревня,  удалось не толь
ко отразить попытки землевл адельцев угроз а М I I и террором по
давить движен ие, но и сломить их сопротивление .  Крестьяне, ру
КОНОДИ'�IЫе Фаши,  одержали крупную по беду 7. Н аправляющая 
роль фаши в борьбе крес:гьянскпх м асс являлась ( в  особенно
сти на фоне деятел ьности соци аЛl Iстической  п аРТИI I  в общена 
цион альном м асшта бе )  бесспорным дости жением сицилийских 
соци алистов; Р. Г. Боско, OДHO�1Y из видных лидеров ф аши, 
принадлежат слова ,  о б р ащенные к раБОЧ IIМ 11 студентам Палер 
мо: « . . .  Мы не  сумеем победить, еСJI I I  кр естьяне ,  которые в Ита 
ЛИИ составляют большинство эксплуати руем ых, не присоеди
пятся к н а м »  8. 

6 Romano S. F. Storia dei  fasci s iciliani. Bari, 1 959, р. 225. 
' , '  Ibi d., р. 263-338; Marsilio R. 1 fasci s iciliani. Mi lano - Roma, 1954, р. 1 9-33. 
8 « I l  S ocialista», 3.VII 1 902; Romano S. F. Ор. cit . ,  р. 166. 
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Однако. чем ШIIре становил ась СОЦIIальная основа движения 
11 многообразнее IlHTepecbI II стремления, которые в нем сочета
ЛIIСЬ, тем IIастоятеЛЫIее стаНОВIJлась 11 необходпмость опреде
,1еЮIЯ ПОJIIlТIIческой перспекпIВЫ борьбы. РУКОВОДIIТеmI фаш!! 
члены ИХ Центрального KOMI IТeTa -- не Б ЫЛII в состоянии ре
ш!!ть эту задачу. Этоыу завеДОi>rо препятствовали присущие боль
ШIIНСТВУ I IЗ них идейная незрелость и пренебрежение к Teop I I I I  
(которой ОДНlIМ из наиболее В IIДНЫХ лидеров, Де Феличе,  прпн
ЦIJПиалыIO ПРОТlIвопоставлялась «действеН I!ОСТЬ ПРШ<ТИI<II» 9), 
01'раЮlченный ПОЛПТIIчеСIШЙ опыт, наконец, глубокие разногла
СПЯ, разделявшие лидеров фаши. Резко р аСХОДИВШIIеся ВЗГ,1Я 
ды II устаноВIШ, ]<Оторых они придерживаJ1IIСЬ, затрудняю! вы
работку общей полптической о риентаЦШI 11 оргаlшзаЦIЮННУЮ 
согласованность действий. Разделявшие ЛIIдеров IIдейные 11 
ПОЮIТllческие тендеIIЦIIII, будучи ПРIIВнесены в самое двшкеНlIе, 
еще углуБЛЯJlIIСЬ в негу!: MHOГIIe оргаНIIзаЦИII фаш!! БЫЛ II в пле
ну ЛIIбо далеко не преодоленного анарХIIСТСКОГО бунтарства, 
либо же буржуазного раДIшализма. СказываЛIIСЬ также мест
ные сепараПI СТСЮIе траДИЦШI, точнее тяга к aBToHoMIIII, ПРОЯВIlВ
шаяся, в чаСТНОСТII, в стремлеНIIII БОЛ ЬШIIнства  делегатов учре
J,IlТеJlЫЮГО съездз отстоять самостоятельность СIЩIIЛШ"IСКОЙ 
федераЦJ!][ IЮ отношен ию [, общенаЦIIOналыroй ПаРТI! I ! IlТаль
ЯНСIШХ ТРУДЯЩIIХСЯ. Сказывалось 1I характерное J,ЛЯ юга  Ита
,1IШ влечеНIIе к УТОПIIчеСЮ I 1I1 фор мам «MeccII a IlcKorO» Xp I IcTIIaH
ского СОЦJIализма, от которого ШlчаЛ I I  уже освоБОЕЕдатыя 
батраки Севера 10. 

В то же время внутр и  фаШII ]{решю ОПllра вшееС51 нз палерм
СЕSЮ оргаНIIзацию СОЦIIаЛИСТl:Iческое течение, заrшиавшее 
с р аВН!IтелыIO наиболее передовые ПОЗIЩШI. Отвергая aHapXIJCT 
С I;:УЮ «революЦJ IOННОСТЬ» ,  кзк И буржуазный деМОI;:раТIIЗМ, это 
течеНJТе, чьи Ilдейные ПОЗИЦИ!I определеннее всего выражал 
Боско, добнвалось оргаШIческой слитности СIIЦIIЛИЙСКОГО ]1 об
щентаЛЬЯНСI{ОГО СОЦJlаЛIIСТIIческого дв]]жеНlIЯ. Оно провозгла
шало необходимость укрепления оргаШIзаЦIIИ !I ПОЛJIПIчеСIШГО 
сознания масс, IIе IIсключая ПрII терпеливой и долгой подготов
[;:е таЮЕе ВОЗЫОЖНОСТJI повста!Iческого выступления; оно безого
ворочно нзстаивало I Ia классовой IIезаВИСIIМОСТII пролетаРIIзта 
ОТ буржуазной демокраТIIII, lIЗ-I !ОД ВЛIIЯНIIЯ ЕОТОРО{I следовало 
высвобоДIIТЬ 11 ЕреСТЬЯIIСТВО 11. «Мы являемся ма РКСИСТСЮIМII 
социалистам]], -- писал Боско, -- и полагаем, что неПРIIl\1IIРИ
мость к любой фРaJЩШI буржуазной демокраТIIИ и полнейшее 

'1 RОI/lШ/О S. F. Ор. cit .. р. 202. 
,.) «;Чы С50РС:ЫСН за эмаНСIlпаЦIIЮ челопечествэ,- говорпл в пуБЛI!ЧНОМ БЫСТУП

леНII Н Де ФСЛIIче.- Наш EpacHbli'1 стпг СI!ЫВОЛI!Зllрvет любовь к ближнему, 
I<ЭК ТО IIроповедует вера ХРIIста, наша программа провозглашает братство, 
J(a I( II програыыа Хрнста» (Роmапо S. F. Ор. cit., р. 235). 11 ROIIU1liO S Г. Ор. cit., р. 2 14, 2 16. 389-3 90. 
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р азмежевание  с нею являются в ажнейшими условия ми  сущест
вования н ашей партии» 12. 

Таковы были основные тенденции ,  сталкивавшиеся в самом 
ходе борьбы и в значительной степени отр ажавшиеся в ней .  
В последние  м есяцы 1 893 г .  волна  крестьянских выступлений 
прокатил ась по  Сицилии ;  на этот раз движение,  все менее под
чинявшееся руководству фаши, БЬJ.1IО вызвано, помимо требова
ний пересмотр а агр арных или трудовых договоров ,  ,преимущест
венно протестом против налогового гнета и грубого произвол а 
вла'стеЙ .  Движение приним ало бурные повстанческие формы,  вы
лив алось в кровавые столкновения с полицейс,ки ми  еилами, не
р едко , преднамеренно слровоци'рованные последними.  ПОJIИТИ
ческое напряженне в стр ане  возросло .  Реакционные КРУГlI требо
в али роспуска фаши и «водвор ения порядка» силой.  Охв аченные 
ненавистью и страхом крупные земельные собственники требова 
ли  от правительства р а сп равы с «бунтовщика ми» . Их требова
ния нашли поддержку в дворцовых кругах и у самого J<ОРОЛЯ, 
настаивавшего н а  принятиrI «энергичных Ylep 'против провокаци
онной дерзости ф аши» 13. Возгл авлявший п р а вительство Джо
юпти ,  чье положение было к тому времени подорвано разразив
ШИYlся бан ковским скандалом ,  пр едпочел отставку принятию 
«эн ергичных мер». К ВJI асти был снов а  призван Криспи .  

Реакция п р едпринял а новую яростную атаку .  В СИЦIIЛИИ бы
ло объявлено осадное положение.  Тысячи активных членов фашл 
БЫJI И  брошены в тюрьмы,  в том числе все члены их Централь
ного комитета .  Р асп р а в а  с трудящимися острова  вызв а,nа СИJIЬ
ное возбуждение среди р а бочих всей Италии . ОТКЛИКОYl на сици
лийские события явилось выступление р а бочих мраморных копей 
в Лун иджиане в янв аре  1894 г. жестоко подавленное воору
женной силой.  Создал ась накаленная атмосфер а ,  пр едвещав
шая - пQ широко р аспростр аненному тогда п редставлеНI IЮ
близкую революционную бурю.  Ее опасались близкие к правя
ЩИМ сфер а м  деятеЛIl и течения ,  взывавшие к СШIOчеНIIЮ сил н 
твердой власти во имя  з аЩIlТЫ существующего строя.  «Теперь 
уже все  предвидят прпближение р еволюции» ,- з аявлял Криспи 
королю в ноябре  1 893 г . ,  н езадолго до прихода к власти ,  утвер
ждая  при ЭТОМ, будто угроз а н ависла и н ад государственным 
единствOr'V! стр аны,  подр ываемы'V! федералистскими и сепар атист
скими  тенденциями 14. Возможность, более того, вероятность 
«социальной» р еволюции (именуемой нередко «социалистиче
ской»)  пр едсказывалась ,  а н ередко обосновывалась исходя из 
ев ропейского исторического опыта социалиста ми' и респуб 
ликанцами ,  р адикал ами ,  а также  либералами .  Итальянскую 
действительность с опр еделявшим ее движением фаши (в кото -

12 Ibid., р. 2 1 6. 
1 3 Natale О. Gio1itti е gli italiani. Milano, 1(}49,  р. 244. 
н Romano S. Р. Ор. cit ., р, 50З-50(}. 
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ром не  один Паскуале Виллари  увидел появление «призрака  со
циаю[з м а» ) все же ч аще ср авнивали с ситуацией,  сложившейся 
во ФраНЦ!!I1 н ю,ануне 1 789 г .  К историческому прошлому рево
ЛЮЦИОНlIOI"1 Фра н ци и обра щались ,  как УВИДИМ ниже, Тур ати и 
Куш[шева. Далеко IIДУЩI I е выводы IIЗ сопоставления с[щилий 
сю[х соБЫТIIЙ С предысторий Французской революцш[ I<онца 
ХУI r 1 в. ФОР МУ л и.ров ал видный деятель демокр а тическо -респуб
ликанского течения Н. Кол айаННII; п р авомерность проводимой 
им п рямой анаЛОГlI ll I I  в ытекавшего [ IЗ нее прогноз а он  подтвер
ждал ссы.тшаМII на произведеН!IЯ Ilсследователей ф р а нТlУЗСКОЙ 
революЦ1Ш Тэна 11 Токвнля. Н аконец, газета Л IIберал ьн о го на
пр а вления «ДЖОРIIале дельи ЭКОНО:V[ИСТИ» р ядом с подробной 
хроникой р азвеР НУВШIlХСЯ на  юге Италии  волнений печатала 
особо подобранные выдеР:IIШИ из «Старого порядка» Токвиля 10. 

В какой мере  ПРОГНОЗЫ приближавшейся «социальной» рево
.'1юции (ТlIпа француз ской) соответствоваЛИ ИСТIiННО:VI\" лоложе
нию вещей, -показало дальнейшее развитие событий. Не подле
ЖИТ, однако, со мне НIlЮ , что с 1 893 г. Итали я  вступила в ПОЛОСУ 
острого rrОЛliТliчеСIШГО КР I IЗlI са ,  потрясавшего ее ВП.'10Т1:> до I(О!-!
ца века; на ряду с вновь ВОЗНИКШIiМИ его порождали ,  как уже 
подчерюrвалось, глуБОЮlе противор еЧI:Я, которые в ОТЛ IIчие  от 
СВС РШlIвшегося во ФранЦlШ - не БЫЛII сняты буржуаЗНЫМII ре 
ВОЛЮЦlI ЯМI I прошлого . Следов ательно,  перспеКТI lВа  з авершеНIIЯ 
«социальной», вернее, буржуазно-деЛIOкратической, р еволюции 
объективно вырисовывалась в Италии .  Но отметим еще р аз , 
что в новых IIсторичеСIШХ УСЛО В IIЯХ  в ыход нз  КРIIЗ I Iса  не мог 
б ыть· на йден на путях классичеСЮIХ революций ;  более того,  
фор м ы  1 1  уровень борьбы м асс, ее перерастаН l Iе  в р еволюцию не 
б ыл и  предопределены ,  детерМIIНlIрованы ОДНIIМII объеКТИВНЫМ II 
фактораМII, т. е. объеКТIIВНО н азреВШ IIМИ п отреБНОСТЯМII раЗВ II 
тия .  ДеЙСТВIIтельность ВЫДВIIгал а новые сложные проблем ы 
( праЕТI!чеСЮlе II теореТlIчеСЮlе ) , ВОСПРИНI Iм авши еся по -р азному 
разными к.тrасса � ! И и пол итически ми партия}lИ, и от соотношения 
сил, от решеlШЙ и действия этих кл ассов 11 п артий з аВlIсел н е  в 
l\"IеНl�шей степен и реальный ход соБЫТIIЙ. 

С осо'бо;'\ остротой эти ,проблемы встали в 1 893- 1 894 п. пе
ред СОЦllа/I1IСТIlческой ларт'иеЙ. В создавшейся трудн ой обстанов 
ке предстояло осмыслить с)'щность переживаемого исторического 
эта-па и соответственно решить тактические, а гл авное, страте
гические вопросы, за нимавшие СОЦllалистическое дви жение и дру
гих стр ан: какую роль ; п ризван и грать рабочий ,](л а ·сс в период 
торжества р('аrщии,  'в борьбе за соци ально-эконо:vшческие 11 поли 
тические прсобразов аН I IЯ, не  выходящие, однако , за рюши бур-

15 СМ. «Critica Sociale», 1894, 15 gеппгiо; Магх е Engels. Coггispondenza соп 
itаliапi (1848-1 895). А сша di G. Del  Во. Milano, 1 964, р. 5 1 5-516; Cola
janni N. Gli avvenirnel1ti cli Sici l ia е le loro cause. Pal errno, 1894, р. 505-508; 
«Giorl1ale degli econl>i11isti», 1894, 1. 1. 
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жуазного строя? Каково должно быть п р !!  ЭТО:\1 соотношение :vн::ж
ду непосредственно кл аССОВЫМII задачюш пролетариат а И зада
ч аl\Ш о бщедемокр атически ми ,  общен а ц!!ОнаЛЬНЫ�Л!l? Особое зна
чеНIIе приобретали в этой связи устаНОВЮI, которыми должна ру
КОВО,1ствоваться паРТIIЯ п р и  опре,1е,теНИlI своего отношения к 
СПIXIIЙНЫМ,  массовы:\!, преимущественно крестьянским движени
ям, выдвигавшим социаотьные и пол итические задачи обще
демокр аТlI ческого х а р а ктер а .  Наконец, ДОПУСТlI'VIЫ Ш! в подоб
ных случаях тактичеСКIIе согл ашения с б\" ржуазньв1 И и �'lелко
бур жуазными партиями и теч еН IIЯ :\1 И ) Речь шла о радикальной 
и республиканской партиях - так называе�i! ЫХ родственных 
партиях . 

Сицилийские события саМИ'l1 ХОДО:\1 своего раЗВИТ I]Я постаВII
,�И эти вопросы .  Едва возникнув, соци ал]]стичеСJ\:ая паРТ1IЯ ока
залась, следовательно , перед трудным испытанием, Незадолго до 
этого о н а  утвеРДIIла свою кл ассовую !I ПQ,l!IТ]lческую са:\IОСТОЯ
Te�lЬHOCTЬ, отм ежева вшись организацио н но 1 1  1lдейно как от бур 
жуазной де:.локрапш, так и от анаРХ l!з:v]а 1] «операIlз\;а». О;ЩaJ<О 
она  далеI{О еще н е  освоБОДl lлась от отвергнутых ]]дейных воз
зреНIIЙ ;  в той пл!! ШIOЙ фор м е  он]] возрождаЛ IIСЬ и В!10слеДСТВШI, 
осложняя процесс освоения :\!аРКСIIЗ:\lа и созревания в рядах ра
бочего движения подлинно реВОiIЮЦJIOННОГО созн ания. 

С п ервых же лет существования - да !! позже - - социалисти
ческая партия н аходилась в пленv противоречивых тенденций ,  
I]З ]{оторых каждая отр ажала  лишь односторонне, ПРНМIIТIIВНО 
и поверхностно тот ИЛ!! иной аспект еднного в своей сложности 
р еволюционного процесса. Так ,  н а  начальном этапе в рядах 
партии - в том числе и среди ее РУЕ(IВОДIпелей - преобладали 
все еще операистекие воззрения и установки , укор енившиеся осо
бенно на Север е :  здесь наряду с трад rI[.!! I е (r и�а3�lБ�,lС51 Ij ПС;о10;'т.;,'
тельный опыт создаШIЯ р а бочих орга низаU!lЙ ( ассоциаций ]] ЛНГ 
соп ротивления ,  п алат  труда ) ,  сумеВШ I! Х не только выстоять, н о  
и добить'ся определенных ВДОХНОВЛЯЮШ!IХ на ДС10тьнейшую бор ь
бу 'результатов. Широкое р аспростр анение в рядах паnти!! ш/!ело 
поэтому п р изнание первостепен ной ВЮКНОСТ II эконо ушческой бор ь
бы ( на деле чаu:,е Bceг� сводившейся к заuште ](ОР ПОР�ТJ]ВНЫХ, 
узкоцеховых треоова н ]]и ) ;  именно ЭКОНО:Vlичес]zая борьоа пред
стаЫIялась «ИСТI!ННО классовой» в ПРОТJIвовес борьбе пол !!тиче
с ко й ,  уч астие в J{ОТОРОЙ будто бы угрожало соц]]алистам подры
БОМ только что обретенной н езаВI IСИМОСТИ . Не меньшее пр едубеж
дение, более того, о п а сение вызывала  у ",!Ногих СОUIiалистических 
деятелей причастность к стихийно ВОЗЮIкаВШIJ:VI массовым дви
жен]]я:v!, в которых усматривалось «бунтарское» начало, уводя
щее  п артию от непосредственно 'СОЦl!а.1ИСТllческих задач. Проб
лем а полит'ического руководства такого рода дв]]жениями не  -воз
никала вовсе пер ед большинством !ведущих деятелей социалисти
ческой .партии, что подтверждалось п р енебрежен]]ем ,  с каким ее 
лидеры относил ись к крестьянскому вопросу. 
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Такого р ода п р едставления м и  и установками определялось и 
отношение большей ч асти социалистических организаций и дея
телей к сицилийскому движению,  непонимание  его сути,  недо
оценка его значимости в национальной жизни. 

В сущности пассивным, форм альным ,было и отношение цент
ральных органов партпи.  Так, общенаЦIIOнальный съезд, соб
равшийся в сентя-бре 1 893 г. в РеДЖО-ЭМIIЛИИ, в период ожесто
ченной 'борьбы фаши и угрозы 'пр едстоявшего их роспуска п р а 
вптельством, н е  удостоип сицилийские события специального 
р а ссмотр ения. Съезд огр а ничился весь м а  общей р езолюцией, в 
которой выражапся «протест ПрОТI1В деятельности пр аВJJтельст
в а ,  попирающей человеческие права», и з аявлялось о его - съез
да - «солидарности С сицилийскими това рищами» 16. Уточнив 
ПРIшцилиальные ,положения принятой в Г�Hye прогр аммы,  съезд 
уделил особое вним ание вопросу о тактике партии; на принятой 
съездом р езолюции лежал отпеч аток решений Цюр ихского конг
р есса II Интер национ ала СВ его р а ботах участвовал а многочи с
iIен н ая итальянская делегация,  возглавлявшаяся Тур ати ) 17. Под
твердпв п ринцип организаЦIIОННОЙ и политической независимости 
п а ртии пролетарпата , съезд большинством голосов отклонил 
п р едложения ,  исключ авшие возможность каких 'бы то ни было 
согл ашенпй 'и КОМПРОМIЮСОВ .  В то же в ремя оговаривалась недо 
пустимость согл ашений и КОМПР ОМI IССОВ ,  противо'р ечащих «лрин
цип а м  и линии ,паРТШI». Признавая  целесообраз ность, наряду с 
ДРУГИМ1i фор м а ми борьбы, также и участия в парла'ментской 
борьбе,  посвященная этом�r вопросу р езолюция обязыв ала  де
путаТОВ -СОЦlI алистов согласовыв ать свои действия  с руководст
вом па РТIII I  и ни  в коем случае  не  голосов ать за  доверие  бур 
жуаЗНО'i\1)' правительству. По-прежне:-лу проявилось н а  съезде 
пренебрежение к проблемам реш ающего теоретического и пр ак
тического значеШIЯ ; вопрос о путях и методах БОРЬ'Бы з а  полити
ческую власть был затронут в основной резолюции ЛlIШЬ м и 
моходом I I  В самой общей форме; что же касается агр арного 
вопроса ,  то съезд ограНИЧIIЛСЯ постановлеНII ем о создаНШI спе 
циальной KOMIICCIIII , в задачу которой входило изучение « а г р а р 
ных условий в ИтаЛlIlI , р а вно как и м етодов пропаганды и 
оргаНИЗJЩIJ]". сельскохозяйственных тружеников I! мелких соб
ствеННIШОВ р а зличных об.'IастеЙ страны» 18. фaJ(Т этот, р азумеет
ся, неслучайный, отр ажал - увы - весьм а р аспространенное ,  в 
особеННОСТJI ср еДIl соцпаЛIIСТОВ Север а ,  отрицательное отноше
ние к ДВIIжению фаШI ! .  Н аиболее четкое выр аженпе  оно нашло 
н а  стр аницах «Лотта ди кл ассе» .  Е ще в н ачале  1 893 г .  м ил а н 
с к а я  газета в крнтических тонах констатировала  Iщейный раз
брод в самом руководстве фаши;  позже,  в р азгар борьбы,  она 

16 ]1 РагШо Socialista I taliano nei suoi Congress i ,  У. 1. Milano, 1959, р. 27-43. 
17 ИСТОРIlЯ I I  Интернационала, т. I. М., 1965, с. 245-259. 18 I l Partito Socialista Italiano . . .  , У. 1, р. 39. 
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неоднократно подчеРКlIвала несоотвеТСТВ!Iе характера СИц!IЛИЙ
ского движения приншшам СОЦIIaJIIIзма. Это ДВIIжеНIIе, порож
денное условиями полуфеодальной СIЩII.1IIII, где еще не было 
рабочих «современного ТIШЗ», утверждаi1а газета, не могло быть 
ни пролетарским, НII тем более СОЦIIаЛIIСТJlческим. Оно было 
всего-навсего «голодным БУНТОМ», ничего общего не имеющим с 
борьбой партии, с социализмом 19. Еще суровее были оценки ра
бочей н СОЦIIалистичеСI{ОЙ печаТII после повстанчеСЕIIХ взрывов 
IЮlща 1 893 Г., а социалистичеСКIIЙ депутат Бадалони, выступая в 
парламенте, заявил даже, что «восстание масс» в СJIЦIIЛИIl могло 
вспыхнуть потому, что там отсутствовало «новое могучее орудие 
порядка», а именно «сознательная организация трудящихся
классовая партия» 

20. На всем протяжении событпй в СИЦIlЛI1II 
(судя по данным, KOTOPbIMII располагают I!сследоватеЛII) руко
водство СОЦIlаЛIIСТIlческой паРТlIII не �lеI'IЯil0 занятой им ПОЗIЩИIl 
и В соотвеТСТВШI с ней самоустраНIIЛОСЬ от Еа](ОГО-Лl!бо непо
средственного участия в СИЦИ,1НЙСКОМ двшкеНШI. 

По�шмо вышеУПО:VIЯНУТОЙ резолюции съезда, единственны:,,! 
партийным ДОJ{ументом, ОТJ<ЛIJJШУВШИ:'1СЯ на СIЩИЛIIlIСЕие собы
тия, БЫ,10 воззвание парла!\Iентской соuиалистической фРaJШJIl! 
к СОЦI!алистам ИтаЛИIJ. Опу6.11IКОВ3IlНое ПОСiJе объявлеНIJЯ в CIJ
цилии осадного положения, оно содержало резкое осуждение пра
вительственной ЛОЛIIТИЮI и призыв к «энергично:v!у протесту» 
против готовившихся репрессий. Однако не менее определенно 
проявлялось в нем ст'ремление снять с партии ответственность 
за происходившие в Сицилии события, не являвшиеся, как под
черкивалось в документе, «воплощением социалистической прог
раммы». Одновременно не скрывалось и стремление остановить 
движение, 'побудить СIШИJшйцев прекратить «не сулящее пока 
успеха СОПРОТlIвление», ибо «наша програ:vrма видит луть к по
беде не Б бунтарских и кровавых выступлениях, а в сознатель
ной организаЩIJI ТРУДЯЩИХСЯ в классовую паРТJIЮ» 

21. Даже де
монстраЦИ1! солидаРНОСТJJ с борющейся СIЩJIJшей, происходив
шие в разных городах полуострова, возникаЛII, как правило, 
СТИХIIЙНО II не получали поддержки со стороны uентральных ор
ганов парТJШ, чей призыв в «энергичномv протесту» сопровож
дался, а по существу парализовался призЬ!вом к «оргаНlIзован
ным, MIJPHbIM» формам борьбы. 

Следовательно, во ИМЯ «чистоты програ'М;VIНЫХ лринuилов» 
предоставлял ось самотеку массовое движение, пусть еще «боль
шей частью хаотичное», но уже вливавшееся в поток общена
uиональной пролетарекой �о�ьбы. 

Несоответствие такой позиuии создавшейся в стране 'полити
ческой ситуации, а Г.'1авное, нара'ставшему революционному дви-

19 «Lotta di classe», 10-11Л, 30-31.XII 1893. 
20 АШ рагlаmепtагi. Discussioni 23 febb гaio 1894, р. 6622. 
2 1 Romano S. F. Ор. cit., р. 531-533: /'vfarsilio R. Ор. cit., р. 48-49. 



жению не  могло УСIЮJ1l,ЗНУТЬ от н а иболее дальновидных из ита· 
льянских СОЦI IаЛIIСТОВ . Глубже, проницательнее другпх сумел 
осозн ать остроту пораЗI Iвшего стр ану кризиса и оцеНIIТЬ з н аче
III!e СИЦИЛIIЙСЮ1Х соБЫТIIЙ Антонно Л абриола .  И хотя и менно 
еыу ПРlшадлежало ПРIIЗIIание  «хаОТI IЧНОГО» х а р а ктер а охватив 
ШIlХ СIЩШIIlЮ волнений, тем не  м енее в движ�ни и  ф аШII Л а б 
Р I Iол а УВIIдел «первое В I'IтаЛI I I I  крупное ДВIlжение  пролетарских 
м асс l1пd die erste Tat des SoziaiiSI11l1S iп Italien (!! первое в 
IIтаЛI I I I  свершеШIе СОЦIlаЛIIзм а .- К. М.) » .  Таково было опре
деление, содержавшееся в статье, напр,шленной и м  В. Эллен
богену для венской «фО,'I ькстрибюне» ""о Несколько недель спу
стя , в П I Iсьм е Энгельсу, он уточнял пр едставлеЮIе о СIщилшkких 
событиях, з н а м енов аВШllХ с060Й в одно  11  то же  время  «воз рож
деI-iJ[е революЦlIOННОГО духа ,  I IНIЩII аТ I IВЫ н а р одных м асс,  деЛ10-
fCраТU'lеского сознанuя в UlUpOKOJ11. смысле слова ( выделено н а 
М II .- К. М. )>>  I I  вместе с тем "выход I IТальянского пролетар и ата  
н а  авансцену ИСТОРIlIl», что , возможно, добавлял он , предвеща
ло  «созрев ание  ПОДЛI!Ю!О СОЦI Iалистического сознания»  23. Этн 
положения Л аБ Р IlОЛЫ содержаЛ IlСЬ в адресованных и м  з а рубеж
ным товарищам ПIIСЫvlах 1 1  ко рреспонденциях 24, благода ря  кото 
р ы м  ДВllжеНI Iе  ф аШII получило признание  з а  п редел аМII Италии, 
в международном соци аmlСТlIческом движеНШI. Нем ецкие со
ЦIIал -демокр аты провеЛII сбор средств в пользу СИЦIIЛ Ilйцев; со
ЦIlал-демокр атическа я печать з а  рубежом - немецкая,  австрий
ская, русская ,  беЛЬГI!йская - слеДIIл а за их борьбой .  

Исходя из сложившихся У него представлений ,  Л а бр иол а п р а 
ВНJlьнее других итаЛЬЯIlСКИХ соци алистов подходил к вопросу о 
по.1ИТIIЧССКОЙ линии  И та кт][ке, которых надлежало придержи
ваться 'IIiЗРТИИ .  Показательно в ЭТОi'v! отношении письмо, адр е 
сов анное 11 М Р. Боско для передачи Центр альному комитету си 
цилийской социа"lI! СТИЧССКОИ организ ации 25. Вторгаясь ,  вопреки 
обычным его устаНОВКЮ'I , в сферу непосредственного политическо
го действия,  Лабриол а  стремился (ка к он СЮ1 'писал Энгельсу) 
осл абить сумасбродное, парализующее влияние  на фаШ1! демок
р атическо - р адlшалыIхx деятелей Де Феличе и Кол а й аННII 26. В то 
же время  он стремился вып р авить - в п р едел ах возможного --
линию СIЩИЛИЙСКlIХ 1I не  одних только СИЦIIЛИЙОШХ соци алистов .  
КоммеНТIIРУЯ высказыв ания п артийных газет, з а я влявш][х, что 

2" Labriola А. S сгiШ politici. р. 307-310; Текст статьи впервые опуБЛIIкован 
в ИтаЛIIII Э. РаДЖIIОНIIеРII: Ragionieri Е. S осiаldешосгаziа te desca е socia
l i sti itаliапi (1875- 1 895). Мilапо, 1961, р. 400-402. 

23 Labriola А. Leiteгe а Еп gеls. Rоша, 1949, р. 136-138. 
2!, Так, в корреспонденции о событиях в СIlЦIШНИ, напечатанной в венской 

«Арбаi':тср цайтунг» 24 апреля 1894 Г., говорилось: «Ныне впервые в Италии 
пролетаРIIат с ПРНСУЩIIМ ему сознанием угнетенного класса и стремлением 
к СОЦIIаJlИЗМУ оказывается лицом к ЛIIЦУ С буржуазией» (Labriola А. Scгitti 
po1itici. р. 319). 

25 Labriola А. Scritti politici, р. 311-314. 
26 Labriola А. Lеttеге а El1gels. р. 139. 
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«та м  ( в  Сицилии. - К. А1 . )  р ечь идет н е  а сО'циализме, а а 
галаде», или асужда вших «безатветственных зачинщикав экс
цессав», Л абриал а недвусмысленна напр авлял сваю критику ПРО' 
тив «тех , ктО' так  или иначе взял  н а  себя  бремя важдей и учите
лей прО'летарскога движения» 27 ,  т .  е .  пратив стаявших за эти:\ш 
газетами социалистических л идерав .  

Падчеркив ая  неабычную слажнасть саздавшегося палажения, 
ан атмечал  и асабую атветственнасть, каторую истария вазла 
жил а н а  сациалистическую па ртию .  «Отказ аться бр ать н а  се
бя  эту атветственнасть,- писал О'н,- означала бы, ЧТО' н а м, са
циалистам, угадна атмежев аться от пролетариата всякий р аз, 
кагда ан, 'Васстав ,  дайдет да эксцессав . . . Тш{ае 'паведение поми
МО' тага, ЧТО' она свидетель'ствав ала 'бы а м аладушии, привела 
бы к следующему прискар бному паследствию : хв аленый сациа
Л ИЗМ, катарый прапаведуют прапагандисты, витает где-то далека 
в небесах, вне всякай СВЯЗ I l  с даннай истаричеСl\ОЙ 'и сациальнай 
действительнастью или же представляет сабай л ишь YIадер ни 
зир аванную фарму  некага «радикал ь ного спор та» . Мы з н а ем мна 
гих б р авых представителей падабнага спор та,  пакланникав .м а 
донны Э волю ц ии, как чумы баящихся слава «револ ю ц ия» . . . На, с 
другой стараны, пагрузиться в нынешний н еожиданна р азгарев
ШlIйся бунт, балее тага, безагаварачна СШIТься с НIIМ - эта бы",а  
бы р авнасильна атказу от всякага представления о правильнай 
арганиз ацr Jи пролета р ских сил и апошлению п ринюша палити
ческай барьбы, ЧТО' - иными  слав аl\illl - свелась бы к извр ащен
наму п р едставлению а путях И средствах пралетар скай реваm-о
ции».  И далее : « . . . итальянская соци алистическая партия . . .  C"vI O 
жет жить , н а бир аться сил и працветать талька в там случае, ес
Л I I  ана  не  впадет снов а в бесс.мыслuцу ана РХl Iзм а ;  не  закаснеет 
в нел епай идее пар ", а ментскага легалитаРИЗ :vl а  . . .  , а будет рука
вадстваваться, захачет и ,сумеет руковадствов аться принципа�.1 
р еальнай и прагрессирующей р еволюции, пальзуясь не  предвзя
тыми, а испытанны:vlИ спаса б а Ю I  арганизацrш и такими фар м а 
м и  прала ганды,  каких патребуют уславия стр аны 1 I  темпер ам ент 
людей» 2 8 .  

Нескалька ;\1 есяцев спустя,  'когда в результате дальнейшегО' 
н аступления реакции абстанавка еще балее абостр ил ась, Ла бри
ал а ,  сохраняя  вер насть ЭТI IМ  ПРШ-Щlш ам, указал на необхади 
масть П Р I IменеН I IЯ  такай  таКТИКII, каторая  предатвр атил а бы 
ИЗОJIЯЦI IЮ саци алистав . И хотя ан атчетливо панимал ,  скаль 
глубаЮI М !! был! !  прпнципнальные р асхаждения в политических 
воззрениях и целях между саци ал ! !стаМI I  и буржуазными демо 
K p a T a M I I ,  он все же пал агал ,  ЧТО' в «сталь тяжелый и н е  ска р а  
прехадя щий мамент балее чем кагда -либа не  следует пускаться 
в пустые ! !  злабные дискуссии с р адикал а м и  и демакр атам] ]  

2 7  Labriola А .  Scritt i  pol i t ic i ,  р .  3 1 3-3 1 4 . 
28 I b i d.,  р. 3 1 2-3 1 3 . 



вообще».  Оговаривая  при  это м ,  что он  отнюдь не  воспринимает 
эти ПОЛ IIТические течения как «родственные» соци алистам пар 
ПШ ,  о н ,  одн ако ,  считал возможным заключение с ними  «времен
ных согл ашенпЙ» .  Эти сообр ажеН I IЯ  Л абрнол а  изложил в пись
ме к Энгельсу, не  скрывая своей озабоченности по поводу рез
кой полеМIIIШ: ,  которую в то время веЛI I  с демокр атами «милан 
СЮIе  тов арищи»  ( <<Genossen di  М . . » ) , II прося Энгельса воздей
ствовать на  послеДНI IХ 29 . 

Между тем все  эти ,проблемы 'встали к началу 1 894 г. с осо
бой остротой и перед «миланскими тов аршцами» ,  точнее,  перед 
J I X  лидер ами ,  Тур аТlI и КулишевоЙ .  Но как решить ЭТII проблемы,  
н е  было ясно .  ПО основным вопросам стр атегии и тактики п а р 
T I ! !! -- соотношения демокр атических и соцнаЛИСТI Iчесюrх з а дач ,  
целесообр азности политических соглашений - Турати , как и Ку
лишева (ибо в основном политическая  л шшя,  отр ажавшаяся в 
«КР ! Iтика  сочиале» ,  выр абатываЛi:\СЬ ими  совместно ) ,  з анимал 
по -прежнему двойственную противоречивую ПОЗИЦИЮ,  носившую 
преи мущественно «неП РИМ ! I РИМЫЙ»  характер , но не исключавшую 
11 :J:аже предпол агавшую возможность тактических согл ашений 
1 1  сотрудничеств а с бур.жуазно-демокр атическюш сил а :\1И, исходя 
в последнем случае  из более реалистичного п р едставления о пе
реЖI Iваемом Италией историческом периоде 3 0 .  

Углубление политического кризиса ,  но  прежде всего р азм ах 
стихийного протеста м асс в Сицилии, а з атем в Луниджиане по 
р одили, по словам Тур ати, «мучительные сомнения и тревоги»,  
ибо «неожиданно ,  почти насильственно п артия вынуждена из 
относительно спокойной сферы теории и систем атической м ед
ленной подготовки,  над которой она  вл а стн а ,  перейти в сфе
ру неср авненно более бур ную, в которой скорее  факты власт
вуют над !lдеями и двигают их вперед» 3 1 .  Пр авда , еще в октябре  
1 893 г ,  Тур ати в « КР ! lтика сочп але» ,  оценив ая ДВ! lжение фаши,  
расходился с м нением большинства лидеров партии ,  прибли
ж а я с ь ,  так же к а к  11 Кулишева ,  к оценке Л а БР I IOЛЫ .  О н  отмечал 

" 9  М а г х  е Engels .  Coгrisp ondenza соп i t a l i a n i  ( 1 848 - 1 895) . J\Ша110, 1 964, р .  540. 
В [J ! !CbMe ( l,oTopoe - OTMeTIIM - было датн р о в а н о  27 июля 1 89 4  г . )  под 
« М l lлa r lС [(ИМИ тов а Р ll щ а м и »  подр а з умев а .l l l СЬ М l l л а Н С Ю l е  COUll a.lI ICTbI ,  группи
р о в а В Ш llеся в округ «KpllT I IKa соч п а л е » .  

',; В оп р о с  о двоi!ственноii ПОЗИЦl l l l  Туратп,  сочетавше(I в э т о т  период в з а и 
ilI онсключа ЮЩllе уст а н о в к и ,  и о ПРI lЧ l l н а :.: .  l l:':  обусловливавших,  по-р азному 
т р а ктуется итаЛЫ1 НСЮ! М ll исследов атеЛ Я М l I  Кортез и,  Катала н о ,  Мерли, 
Д ж е р р а т а н а  и др.  СМ. уже упошr н ут\'ю H a �[ [ [  статью : S trik Lievers L. Tu
г а t i ,  l а  p o l i t ica  d e l l e  a l leanze е Ll l1 a  сеlеЪге l e ttera d i  Engels .- «Nuova Rivi
sta S tori ca» , 1 973, gennaio - a pr i l e . Стат ь я ,  носящ а я  п роблемно-историогра
фl!ческий х а р з ктер, содержит интересные,  х о т я  110 р яду весь м а  в а жных 
в о п р осов II не бесспорные соо б р а жени н .  Так, не все IIоложеН I I Я  письма Эн
гельса J (  Тур ати ( о  котором особо ПОJ"lДет речь впереДll )  находят в ней,  н а  
I I а ш  взгляд, верную оценку, д а  !I BOI !POC о «ПО.l l lТl lке союзов» р а ссматри
в а ется автором почти искmОЧl lте.1ЬНО в а спекте поmIтнческом,  нез а висимо 
от а спекта СОЩIального .  

3 l  « C r i t i c a  S oc i a l e » ,  1 894,  16  gеп п а i о .  
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о бщенациональное значение сицилийской организ ации, подчер 
кивал ,  что фаши являются «неотъемлемой составной ч а стью со
uиалистической п артии» 32 .  Н е  одобряя « а н архистского» хар а кте
ра бунтарских выстуrшений конца 1 893 г .  и сожалея о допущен
ных сицилийцами ошибках , Тур ати не  отмежев ался от движе
ния ф аши,  а признавал ,  что р азразившаяся в Сицилии 
«гр ажданская война»  не  только является «неподдельным прояв 
лением призн а нной т !  проповедуемой нами  ( социалистам!! .  -
К. М. ) кл ассовой борьбы» ,  но и «носит Б себе если  н е  фор му,  то 
душу социалистическую» .  Поэтому как Тур ати,  так и Кулишева ,  
вызывая критику сор атников по п артии ,  предл агали не  сторо
ниться ,  а участвов ать в поднявшемся в стр ане  м ассовом дви
жении . Одн ако н еуверенность, мучительные сомнения и тр евоги 
не покидали их ,  тем более что р ечь  шла об  определении ПОЗ I IШI И  
применительно к данной конкретной ситуации, пр едставлявшей
ся и м  «предреволюционной» ,  И К р еволюционной п ерспеКТI Iве  
вообще 33 . 

Таковы были мотивы , побудившие Анну Кулишеву обр ати 
т ь с я  з а  советом и указ аниями к Энгельсу 3!. .  Письмо Кулишевой 
( сопровождавшееся кр атким постскр иптумом Тур ати ) содержа 
ло  сжатое, четкое изложение проблем ,  перед котор ы ми стояла  
II талия , стр а н а  « н а  2/з средневековая ,  в которой крестьяне  н ахо
дятся в vсловиях, ан алогичных тем ,  что  сvществовали во Ф р а н 
ции 1 789 года» .  Отмеч ая глубокое недо�ольство,  охватившее 
самые широкие слои,  размах  крестьянских волнении ,  воз р а став
шие экономические и финансовые  трудности и р еакuионное н а 
ступление «верхов» ,  Кулишева указывал а н а  возможность ре 
волюционного взрыва ,  не  считая чересчур утопической пер  спек
тиву п адения монархии .  

Естественно ,  одн ако,  оговаривал а она ,  что в УСЛОВI!ЯХ, когда 
социалистическая партия еще только родилась, а Италия так 
отста л а  в своем социально-экономическом р азвитии ,  о соци а 
листической революции не  могло б ыть и речи .  

П р о в одя историческую п а р аллель с Ф р анuией ,  КУЛ I1 ш е в а  
ср авнивала  ситуацию, хар актер ную для половины Италии (ча 
сти  центр альных обл астей и всего Юга )  и для Италии  Северной,  
соответственно с фр анцузской 1 789 и 1 848 гг. Но тут же под
черкивалось и отличие :  в Италии,  отмечала  Кулишева ,  нет «об
р азованной ,  смелой буржуазии,  способной встать БО гл аве  дви
жения в пережив аемый стр аной р еволюционный период» .  Бур 
жуазные п артии - р еспубликанская и демокр атическая - бес
сильные политически и организационно ,  не в СОСТО 5I Н И И  выдви
нуть ни  определенной прогр аммы,  ни  проявить боевую иниuи а 
тиву. 

3 2  «Cri t ica Soci ale», 1 893.  1 ottobre. 
33 ,(Crit ica Sociale», 1894, 1 gennaio, 1 6  genna io, 16 febb raio. 
34 Магх е Engels. Corrispondenza сап ital i ani, р. 5 15-517.  
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[\а I\ОВО же ДОЛЖНО б ыть,  С'Iе,J,овательно ,  поведение социали
стической п аРТ ] ] ]I п ред лицом м ассовых движений,  являющихся 
« о р г а н и ч еСЮI l\! пр одуктом з авершающегося исторического перио
да» ,  иначе  говоря ,  в условиях деМОI{р атического п о  своему ха 
р а IПеру революционного в ыступления м зсс? Таков был цент
р ;ыьный B O II P O C ,  поставленный КУЛ IIшевой Энгельсу. При это �� 
он а ук а з ы в а л а ,  что в самой соци аЛl Iстнческой п артии существо 
в али течения ,  по -р азному определявшие ее стр атегические и так
тнчеС Iше уста IЮВЮI .  Одно из НИХ считало н еобходи:vJЫМ ,  пока 
СВII репствует р е а IШИ5I,  сосредоточиться н а  методической ,  орга 
IТIIз аторско i'r р аботе,  ибо  « IIезачем таскать к а ш т а н ы  из огня дл я 
р еспубi1 Iша Iшев» ;  другое же утверждало,  что Б «р еволюционный 
п е Р IIO,1" д а ж е  eC.'II I  р ечь  IIдет ЛI IШЬ о за воева II J I I I  реС l1уб.l I ! lШ ,  
социаЛ I I СТЫ должны воспользоваться б р ожением,  f,J,e С ы  о н о  
IШ ВОЗШIЕЛО : среДIl крестьян, б ез р а ботн ы х ,  голод а ЮЩII Х  . .  13ВОЧ 
Н ИЕОВ . .  , »  

С а м а  il..: e КУЛ lI ш е в а  б ыл а  убеЖ,J,ена ,  что  «политическая ре
волюш] )]  . . , создала  бы столь бл а ГО П Р ШIТные УСЛОВIlЯ ,1,.lЯ даль
ней шего р а ЗВ IlТИЯ СОШlаЛИСТIIчеСJ(ОЙ п а рт!! ! ! ,  что,  д"же С'С1 И бы  
о н а  ПР I I вела в сего лишь  к р еспублике,  социалист а м  было  бы  
достаточно  I I  этого» .  Одн а ко такой  ПОЗИЦИИ ,  писал а о н а  в з а 
J{лючеI! I I� ,  р еШllтеilЫIO ПРОТJI ВЯТСЯ «СОU' I 3.Л IIСТЫ-ДОКТР lшеры I со 
ст аВilЯЮЩlJе  в па  pТ l !!!  большинство ) ,  что порождает в н ашей сре
де HeYB c p � H H O CTЬ,  I'О.'J е б а IШ Я  I I ,  ВОЗ\lОЖlIO ,  даже I I l-!ерТНОСТD l3 т а 
I<ОЙ момент, когда следует дей ствовать ,  реаГ I lРОБ3ТЬ» .  Э Т I I  
последние полож:еюш еще определеннее ФОРМ УЛIlроваЛ Il СЬ  1.\ 
ПОСТСКРJ I I1ТУМС Тур ати : «Два тсчеШIЯ с\ществуют н е  тол ы,о в 
п а р тrш ,  но и в каЖДОi\! из н ас ,  - приз н а в ал 0 11 ,  - И даже те, кто 
выступает за ту IIЛИ  И l lУЮ ЛИНИЮ поведения,  обуреваемы в душе 
СО:VI НеШIЯ'\оI!I, п а р аЛI IЗУЮЩИ М И  их» 35 . 

В ответе, адресованном Typ aТlI 3 6 ( I I  о публиков а н н о м  1 ф ев 
р ал я  1 894 г. в « К Р ИТI! к а  сочиале» под загл авием «Будущая  
итаЛЬЯ НСI,ая  р еВОЛЮЦI IЯ  и соци алистическая п а ртия» ,  позже он  
ObI,'I п ер е п ечатан други м и  социалистически: \ш изданиями ) ,  
Э I I I'С,lЬС ,  глуБОI<О п рони кнув В са ;',IУЮ суть поставленных пере� 
] I Юl  проблем ,  преПО,J,ал итаЛЬЯНСЮI М  социалистам непреходя щен 
З l l аЧ I IТl!ОСТII уро!, р ево.1ЮЦИОННОЙ стр атегии И тактИlШ .  Ссылаясь 
нс! выверенную в р еменем T aKTI I KY , Н 3:lл еч е н ную t' ше ivi а н и ф еСТО'l-1 
Коммунистической п а ртии ,  оговаривая  Пр Il этом необходим ость 

IlрименеI IШI ее к кон кр етным «нынешним УСЛОВIIЯМ Италии'> 
(что должно б ыть «р ешено н а  м есте» теми ,  кто «находится В 
центре  соБЫТI I Й» ) , Э l!гельс  в ыделял,  одн ако,  ПРИНШIШlальные  

оБЩI Iе  ПОJI ожеНIIЯ .  СоцпаЛIIСТЫ,  ОТ;VIеч а.'1  о н ,  не  ТО.1 ЬКО не ДО,lЖ-

" Магх е Е п gе] s .  Соггisропсlеп z а  с о п  i t а l i з п i .  р .  5 1 7 . , .. 3 6 ТураТl l  lI Р О С Il Л  Э нгельса не Y Il O M I I Н 3 T b  в ответе II �: 5I А. КУЛlIшевои,  У Ч I IТЫ

в а я  ее l I O . .  10жеll I I е  {( н ностр а н rш ,  уже Л О :L В е Р Т '] В l! i е И С \l В Ы С Ы.lке I I 3  Ита.1I I I I» 
( iЫdеПl) . 
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ны отстр аняться от дейс тв ител ьно н а р одного, общенаЦIIоналыIO
го движения ,  н апр авленного к прогрессивному ДСlYIOкр а тнчеСКО \1 �' 
преобразованию буржуазного строя ,  но ,  напротив,  принимая  в 
н ем уч а стие к а к  незави симая партия, должны «ТОи1 к а ть впер ед 
другие революционные п а ртии» ,  никогда при этом не теряя из 
виду конечной цели ,  т. е .  не см ешив ая бор ьбы з а  демокр атиче
скую революцию с бор ьбой за р еВОJ1ЮЦИЮ социалистическую 3 7 . 

Что же касается собственно итальянской о б становки,  Эн ге.'IЬС  
поддержал в основном сообр ажения,  изложенные Кул и ш е в о й ; 
он  углубил х а р актеристику соци ально-экономической структу
ры  Италии И согл асился с оценкой перспектив р азвития сложив
шейся в стр ане  кризисной ситуаци и :  в силу объективных и 
субъективных факторов в Италии не  м о гло б ыть и р еч и  о р е 
волюции социаЛИСТI Iческой ( как того утопичеСКI I  ожидали н е к о 
торые итальянские соци алисты ) ,  в то время как не  была ИСК.1Ю
ч е н а возможность буржуазно -демокр атической альтерн ативы,  
включавшей даже победу р еспублики.  В стр ане ,  где « м а л о  /ш
стоящего пролета р иата  . . .  » м а ссу борцов и вождей р еволюцион 
ного движения могл а  ВЫДВИНУТЬ только мелкая  и средняя бур 
жуазия городов ,  постоянно находящаяся под угрозой р азорения 
и доведенная  до отчаяния ; ее  поддержат крестьяне,  которые  
явятся ее «сильными и необходим ы м и  союзника ми» .  

Такая революционная  альтерн атив а ,  сулившая р а сширение 
демокр атических свобод, создал а бы благоприятные условия 
дл я р азвития р а б о чего движения и дал а бы социал rIСТЮJ «новое 
оружие,  которыС'л не  следует пренебр егать»,  а установление бур 
жуа з н о - р еспублика нского строя «еще больше р асширило б ы  сво
боду и поле н ашей деятельности» .  Поэтому,  указывал Энгельс, 
социалисты «обязаны поддерживать всякое действител ьно народ
ное движение» ;  он!! совер шили б ы  « в ел и ч а й шую оши б ку , еСЛ I I  
бы стал !! воздержив аться » ,  еСЛИ бы в «отношении К « a ff in i >.>. 
( <<родственным» .  - К. М . )  парПIШ1 огр а ЮI Ч ИЛ И СЬ бы ЧIl СТО нега 
тивной кр и тикой» . Ибо ,  доб а В ,1ЯЛ он,  может н аступить момент, 
когда соuи а Л И СТ I I ческой паРТ I ! И  придется «сотрудничать С ними  
положите,1ЬНЫМ обр азоrл . . .  » 38 . T a I�oBbI был и Becь�[ a  в ажные п р ин 
ципиа,Т]ьные указ ания  Энгельса ,  призванные в ы в ести итальян
С I Ш Х  соuи а Л II СТОВ и з  состояния «неуверенности,  колебаний и . . .  
даже  инертности» ,  в котором они ,  судя по оценке Кулишевой,  
пребыв али ,  и стимулировать их положительное действие .  

Не м енее в ажными б ыли содержавшиеся в письме Энгельса 
советы. Осью изложенной Энгельсом концепции была мысль о 
необходимости ясного осознания сущности переживаемого исто 
р ического этапа .  Эн гел ьс п р едосте р е г а л  от з а блуждений «сенти
м ентальных социалистов» , которые «приним ают за конечную 
цель движения то , что является простым этапом» ,  в то же время 

3 7 Маркс К .  и Энгельс Ф. С о ч . ,  Т.  22, СТр . 457-460. 
38 Там ж е ,  СТр .  459.  

1 2 1  



0 1 1  предупре}i\дал об  опасности «бесплодных м естных мятежей»,  
от [(отор ы х  СОЩI 3ЛIIСТЫ обязаны уберечь пролетариат, а также 
о 1'0 ..,1 ,  что не следует «жертвовать понапр асну только что сфор 
М lIjJонавшимся ядром»  партии .  

Наконец, с особой силой Энгельс отстаивал п р инцип классо
вой полнтичеСIШЙ незавпсимости п а ртии,  имея в нид)" что на  
этой основе  и должно осуществляться участие социалистич еской 
п а р тип в борьбе  за демокраТIIчес[ше преобр азоваН !IЯ .  Это важ
нейшее теоретическое и IIр а ктическое положение Энгельс р ас
сматривал также и в перспеЕтиве, вновь отмеч ая взаимосвязь 
р азвнтпя р еволюционного наступления пролетар и ата,  в котором 
достигнутый IIромежуточный этап  является для социалистов 
« Л l l Ш Ь  новой операционной б азой для дальнейших завоеваний» .  
Сохр аН51Я безусловную незаВIIС IIМОСТЬ и на  достигнутом в р е
зультате борьбы н овом рубеж:е, соцналисты,  п р едуп реждал 
Энгельс, ДШJЖНЫ будут cocTaB IIТb IJO отношеН I IЮ ко вн()13ь о б р а 
зов а нному пр авительству ( буржуазно -демокр атическо го толка )  
новую оnnозuцию, но оппозицию «прогрессивную . . .  которая  будет 
побуж.'l,3ТЬ к I IOBbI M  завоеваниям ,  в ыходящим за  предеJIЫ уже 
завоев а н ного» 3 9 . 

СлеДОБатеJIЬНО,  изложенная  Энгельсом концепция м ар ксист
СЮJЙ стр атеГlШ 1I  таКТIIКН  борьбы В ЫЯВJIял а дина Ы lIКУ р азвития 
р еволюЦlIOШIOГО пр оцесса ,  пр !! котором пролета р иату,  веДОl\! О\IУ  
СlщиаЛИСТllч еской п артией,  в перспективе п р едстояло стать ре 
шающей движущей с.илоЙ общественного прогресса ,  1 1J)I от 
УЧ JСТИЯ в борьбе  з а  р асширение демокр апш к непосредственно 
пролетарской борьбе  з а  социализм 1,0 .  

В статье, соп ровождавшей публикаЦIIЮ писы\а a ЭнгеЛhса ,  
Тур аТII и Кулишева выр ажали безоговорочное СОГJI асие с ука 
заниями  Энгельса ,  подкреПIlВШИМИ его высоким авторитетом 
оспариваемую в п артии ПОЗ I lЦИЮ журнала  41 . Несколько п (  зже в 
личном посл а нии  Тур атн благодаРИJI Энгельса з а  письмо,  кото 
рое  «принеСJIО  н а м  большую пользу»,  «выпр авив некоторые  
чересчур категоричные  и м еханистические точки зрения» .  И тут 
же  добавлял : «Ведь среди н а с  были социал исты, которые СЧI !Т3 -
л и  себя вправе  бездействов ать (ждать ,  «скрестя руки»)  д о  того 
дня ,  когда пр оизойдет чудодейственная марксистская ЭВО,lЮ
ция» .2.  

Э"  i'vlapKC К. II Энгельс Ф. Соч . ,  т .  22, СТР .  459,  460. 
, о  Не случайно в ходе первой р усской реВОЛЮЦI I l r  вокруг  ПlIсьма Энгельса к 

ТураТII р азгоритсн остр а я  полеЫlIка :  ЛеНI!Н отвергнет оторванное от кон
кретной  действительности догматическое To:rKoBa нrre его содержания ново
искровцами ;  отстаиван подлинную сущность �! а Р КС IIСТСКОЙ стратег][]! ]j так
Тl1Ю!, он  подчеркнет, что,  руководствуясь ею, БО,l ьшевики стрем ятся к «наи
большему использованию демокр атического пере ворота в целях УСl iешней
шей дальнейшей борьбы пролетариата з а  социализм». С м .  Ленин В .  и. 
ПОЛН. собр.  соч., т .  1 1 , СТР. 76-77. 

" «Critica S ocia le», 1 894,  1 febbraio .  
!! � М. а гх е Епgеls .  Соггisр()пdепzа СОП i tа l iапi ,  р .  528 .  
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В какой м е р е  б\Озо говороч ное согл асие Тур ати II его сорат 
НИЦЫ с указ аниями Энгельса  означало действитеЛЬ!Iое ПОНИ М <} 
н и е  м а рксистской р еволюционной стр атепш ][ тактики, исч е р п ы 
В J юще п о к а з а л о  дальнейшее р аЗВIIТI Iе и х  теор етических воззре 
ний и пол итич еской п р о гр а м м ы  действия .  С с ам ого н ач а л а  Ту
p a'J1]I обнаружил одностороннее,  п р а гм аТlIческое восприятпе,  (ШIII , 
во всяком случ ае,  и сп ользов ание ) и м  содержаЩIIХСЯ в п и с ь м е  
Энгельса теоретпц еС КIIХ положеН I I Й . Н ар уш ая  целостность 1 J 3ЛО 
жен ной Энгельсом концепции ,  Тур ати в ыделял то отдельно взя 
тое положение,  которое  соответствовало д а н н ы м  о б стояте .'I Ь СТ 
вам  и намеченной им самим ПОЛИТlIческой о р иентации.  Ибо для 
Тур ати, Еак спр аведливо отмеч ает исследователь-м ар ксист 
В. Дж ер р ата н а , теория  «НУЖII а  .'I lI Ш Ь  В ТОYl СЛУЧ 2е ,  еиш ею мож
но воспользов аться непоср едственнь!''v!  о б р а зом ; одн ако ее мож
н о  л егко отБ РОСIlТЬ в сторону и з а м енить ДРУШ М II «тео р ия м и» , 
ест! обстоятельств а того потр ебу ют» 43. Так,  в н ач але  1 894 г . ,  
I l :Vlея в В IlДУ движение ф аШ I I ,  Тур а П I в поддерi:Ю;У соБСТUеННОГО 
отношения ] с  неслу ко нцентр ировал внимание  н а положеНИЕ 
Э н г е л ь с а ,  пр едусм аТР IIВ авшем обязанность соци алистов «ПО,.'],
держ ать вся кое деuствuтелы-ю н а р одное движение» .  В по сл еду 
ющпе же годы он неОДIIOкр атно ссылался н а  письмо Энгельса 
для обоснов ания  целесообр азности ПО,1 JIТичеСЮIХ сог ;; зшеН II Й .  
П р !!ТО:VI не всегда о п р а в д а н н ы х ,  соuи аЛIJстнческой п а ртии с п а р 
т и я м и  де:VЮI.;р аТII чеСКJlIyj1j, хотя н а  эту ПОЗИЦШО (юш Я В СТ13\'ет 
из I I3ложенного выше)  Т у р а  Т I I  перешел не ср азу Н ;  после ИЗ
вестных кол е б а Н II Й  она утвердшт ась оконч ательно Л II Ш Ь  в с Ю / Ю  [у] 
коние века ,  притом по сути своей она  шла вр азрез с JICTII Н H bl �'I  
смысло�л УЕаз аЮIЙ  Энгельса .  

ТаЮI;"1 обр азо м , ПОДЧ I I Н Я Я  т а кт п ку непосредствеНI-IЫМ  зада
чам «текущего момента», отр ывая  ее от стр атепrческой перспек
ПIВЫ,  Тур аПI (а BI\!eCTe с Н И "I его еди н ом ышл е н н ики ) ,  воп р еЮI 
сво и м  субъеКТII В Н Ы М  н а м ереН I IЯ М , СУЖI IваЛ l I  сферу р евол ю щ I O Н 
ного де!'iСТВII Я  соuшuш стпч еской п а РТIIИ П,  р азумеется , р а бочего 
кл асса .  К, тому же вопреКII не  ТО.1ЫЮ декл а р и руемому, а действи 
тельно'v!У стремлению к субъективному действи ю Тур ати , как 
и MHoГI Ie  другие СОЩI а.тШСТ I Iческие Л Iщеры .  у ж е  в этот пеР I IОД 
дел ал ставю' на объективн у ю  ЭВОЛЮЦИЮ .  УпрочеНII е  к апитали
стичесютх основ, рост буржуазии современного ,  и ндустриаль
ного скл ада должны б ыл!! С пх ТОЧ 1\:И зреНII Я  как  б ы  а вто м ати
чески повлечь з а  собой уст а Н ОВ,'I еШIе  передовых ПОЛНТIIчеСЮIХ 
порядков ; и менно это Анто н н о  Л аБР IIOл а  называл уповаН I I ем 
н а  «MaZLoHHV ЭВОЛЮUI! Ю » .  Отсюда происте]{ал а и свойственная  
им до поры до в р емен!! н едооцею;:а ПОЛIIТlIчеСIШХ согл ашеНI I Й с 

!,З С м .  пре':ЩСЛОВIlе  В .  Джерратаны к IIзданИlО ПО.lJ!тичеСI;ИХ стате!! I! ПIIсе'1 
А. Л а БРII О.1Ы :  Gегтаiапа V. P г e f a z ione.- I п :  Labriola А. Sсгi t t i  polit ici ,  р. 76. 

4\ В плоть до октября  1 894 г. ТураТII ПРОДО.lжал выступать с « негативной J(РИ
ТИJ(ОЙ» против радикалов и респ\ блш,энцев, чем и было вызвано обраще
ние А.  Л аБРIIОЛЫ к Энгельсv, УПОМШIавшееся нами выше .  См. СТР . 1 1 8 .  
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мелкобуржуазными п а ртиями  ввиду м алого удельного веса 
ПОС'IеДIШХ и - что еще важнее - пренебреженпе к соглашеНI IЯМ 
СОЦI I альным ,  т .  е .  соглашениям с тем!! кл ассовыми сил ами  го
рода I I  деревни ,  прежде всего с кр естьянством ,  без которых  р а 
бочий кл асс бессилен б ы л  решить поставленные перед н и м  
I 1 сторией з адачи .  Отсюда же и непоним ание  'стиму.тrпрующеЙ, 
руководящей роли р абочего кл асса в реВОЛЮЦlIОННОМ процессе. 

Более того,  когда сам ход событий подсказывал ,  а з атем п 
доказывал ,  что и м енно социалистической п артии,  р а бочему 
кл ассу предназн ачена в борьбе за попранные  демократические 
свободы решающая роль,  Тур аТII , констатируя этот ф а кт, в се 
же  сетовал н а  то,  что тем самым СОЦI I алистам ПРИХОДIIТСЯ вы
ПOJтнять задачу р аДIшально-буржуазных п а рТ I IЙ  вместо собст
венных классовых з адач " " .  Не исключено п р и  этом ,  что ПОJ1 IПI I 
ческая линия ,  которой п р идерживался в это время Тур ати, з а 
В I I сел а не  только о т  того, что 0 11 продолжал пребыв ать в том 
двойственном состоянни ,  о котором он писал Энгельсу, но и от 
т о г о ,  что он  полагал необходимым считаться с еще сильной в 
п а РТИ I I  тенденцией «неПР IIМИРИМЫХ» .  Когда же соци аЛ I Iстнче
екая партия наконец 'осуществил а поворот от з а щиты сектант
CK II толкуемого П РШIЦип а  кл ассовой незаВНСI IМОСТН к такти
ческим соглашениям с демокр атическим и  буржуазными партия
м и ,  она осуществила  его,  н е  опир аясь н а  сколько-нибудь ясную 
н аучно -теор етическую основу.  Это пр ивело к далеко идущим по
слеДСТВI IЯМ ,  I I бо  в жертву б ыл П Р И IIесен Пр П НЦI I П I<л аСС0 80Й II e 
заВ I I СИМОСТI I : вм есто ведущей соци алистическая п артия стал а 
ведомой .  Истоки рефОРМI Iз м а ,  как  верно указыв ает г .  Мана 
корда ,  восходят еще  к началу 90 -х  годов !, " .  

Поворот же от «непримиримости» К политике «демократи
ческого союза »  с «родственными»  п артиями  начал совершаться 
под давлеНI Iем новых,  решающих обстоятельств . 

В первые месяцы 1 894 г. после объявления осадного положе
IШЯ в Сици.ТIJ I I I  ПОЛI Iтический КР I I З !lС  еще более обостр ился ; 
правительство Криспи взяло р ешительный кур с  н а установление 
р еаКЦlIOННОЙ  диктатуры .  В апреле  1 894 г. военный трибунал в 
Палермо вынес жестокие приговоры членам ЦК фашп : наибо 
л ее В I Iдные их деятели были осуждены н а  сроки  от 10  до  22 лет 
тюремного заключения .  Через несколько м есяцев под фл а гом  
борьбы с а н а РХ I I ЗМОМ была  огр а ничена  свобода соб раний  и пе 
чаТ I I ,  а в октябре  были  р аспущены все  р абочие обществ а I l  ор 
гаН II зацrш,  включая  и социалистическую партию.  Последовав  
ПР I lмеру Бисмарка ,  Криспи  прибег  к чрезвыч айным з а конам .  
Однако расчеты е го  не  опр авдались : ответом было  широкое  дви
жение протеста ,  а п рестиж подвергшейся гонениям соци алисти 
ческой п а ртии еще более возрос .  Радикалы и респуБЛ l !канцы 

!, 5 «Crit ica  Sociale» ,  1 896, 1 apг i le ,  1 6  apг i le .  
46 Manacorda о.  Il  soc ia l ismo nel 1 a  s toг ia  d ' I l a l i a .  B a r i ,  1 966, р. 248. 
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создао'Ш н а ЦIIональную Л ll ГУ з а щиты свободы I! преДЛОЖI!Л Il со 
циалпстам прнсоедин иться к ним .  СОЦШlJШСТЫ � прежде всего 
миланские во  гл аве  с Тур ати � П Р ШIЯЛ I I  это п р едложение,  да 
ва вшее им л егальную возможность СШIОТJIТЬ свои  силы .  Тем с а 
мым б ы л о  положено н а ч а л о  созда IШЮ общего ф ронта борьбы 
против реаКЦИI I .  В то же время ,  п роДо.1жая свою р аботу в под
полье ,  соци аЛ!lстическая п а ртия сумел а п р овеСТII в январе  
1 895 г . свой I I I  съезд; он  собр ался нелегалыIO в П а р ы е, вопре
к!! з ап р ету JI п р еследоваН I Iям , 7 .  

Съезд внес  существенные I IЮ1енешIЯ в уста в  Итальянской 
СОЦII аШIСТ IIческой п а рт!!!! (таково б ыло  окончательно утверж
денное  ее назваН IIе ) , установив принЦI IП  I I I-IДIIВидуального чл ен
ства ,  I I  ПОРУЧ I IЛ  ИСПОJlнительному комитету ввпду IIз м е !-II IВшейся 
в стр ане ПО/ШТ!Iческой ситуации составпть новую програМ:\1У (так  
н а з ыв а емую прогр а М МУ-: V ШН IIМУМ ) .  3 Н ЮIен ательным ЯВ IIЛОСЬ 
ПР IШЯТIIе съездом ( хотя 1 1  после острых споров  II отнюдь н е  
еДИ I-IOГiI аС IЮ ) р еЗОЛЮЦI I II ,  утверждавшей более гибкую избира 
тельную тактику. Отныне,  выступая самостоятельно и ВЫДВI I 
гая  н а  выборах собственные списки,  cOЦI ia .1 I I cTbI м огли все же � 
при б аЛЛОТ!I ровке во втором тур е  � голосовать з а  тех ка IIДI Iда 
тов,  чья  «ПР I IВерженность свободе» н е  вызываJl а сомнеН I IЯ .  Т а 
ким о б р а з о м ,  л и н и я  н а  воз\!Ожные согл а шения с «родственными» 
п а ртиям!! получ!!ла  офIIЦ IIальное подтвер)кдени е  съезда .  

Новое,  неопровеРЖI!мое  доказате.тrьство бессшIИЯ  реаIЩ! IОН
ного курсз  КРИСПИ принес.1 И  досрочные пзрла м ентские выборы,  
назначенные после РОСПУСI\.а п ал аты депутатов.  ДIIСЕреДИТJ!РО
ванный оБВ IшеНIIЯМ I I  в соучастии в аферах  P I IMCKOro б а нка ,  
КР I IСПJ I  поБУДIIЛ короля р аспустить пал ату во IIз б еж аНI Iе  сгу
щеIШЯ I I  без того н а п ряж.енноЙ ПОЛ!!Т ! Iческой атмосферы .  В ы 
б о р ы  же, П РОХОД!Iвшие в УСЛОВIIЯХ  пряыого давления вл астей, 
тем не менее ПР I IНеСЛII  серьезную потерю ГО,10СОВ п р авителыт
ве IШ Ы М  спискам ,  тогда как  социа.1IIСТ! IчеСI<ая  паРТI IЯ соб р а л а  
7 6  тыс. голосов (вместо 20 тыс. , поданных за  I Iee н а  преДЫДУЩIIХ 
выборах )  ] [  завоевала  1 1  депутаТСЮIХ I11 андатов (вм есто п р еж
H II X  5 )  ' 8 . В п а рл а м ент Б Ы  .. 1 I I  IIз б р а н ы  осужденные палеРМСКII М  
трибуналом РУКОВОДIIТеЛII фаши � Б а р б ато, Де Ф еличе ,  Б ОСI{О . 
И хотя палата депутатов П Р IIзнал а IIХ изб р ание  н едеЙСТВI IТель
ным ,  все ОШI были вновь I Iз б р а н ы  на ДОПОЛ Н I IТеЛЫ-IЫХ выборах .  
Успех соци алистической п аРТIШ п р едвещал поражеНI Iе  реЖII м а  
КР !! СПИ .  

Вто р а я  половина  90 -х  годов XIX в .  н ачал ась для ИтаЛI !И 
военной катастрофой .  Пор ажение IIТаЛЬЯНСЮIХ войск пр!! Адуе 
в м а рте 1 896 г.  потрясло стр ану .  Стало IIзвестно,  сколь ТЯЖЮ! I1 Ш  
были ч еловеческие жертвы,  IIoHeceHH bI e  Италией в этой послед
ней проигранной б итве :  4600 убитыми ,  2000 р аненым!! ,  1 500 плен-

4 7  1 1  P artito Soc io l i s ta  I ta l iano . . .  , v . 1 ,  р .  5 1-55 . 
• а Tre 1.J isani о. Stor ia  del moyimento opeгa io  i t a l iano ,  v. 2, jvШапо,  1 965, р. 27 1 .  
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НЫМ IJ 4 9 .  ВОЛ I I а  протеста lIOднялась в стр апе : м ассовые демонст
р а ции,  на которых раздавалось гл авное требование :  «Вон  из  
Аф рики» ,  - ВОJJ I-iенпя  в университетах,  стихийные взрывы воз 
мущенпя м асс п мели место во м ногих городах стр апы,  н а пболее 
J<рупные  в Павии  1 I  .Nlпл ане,  где дело дошло до вооруженных 
столкновений .  Выражая  н астроения н арода , соци аJJ IIСТЫ требо
вали немедленного отвода войск из Африки ,  прекр ащения воен
ных действий .  П р а В I Iтельство Криспи было опрокинуто волной 
протестов ;  оно уступr rло место кабинету РудшJН ,  вынужденному 
искать выхода I I З  созда вшегося тушша в отказе от краЙ НI IХ мер ,  
п р r rменявшпхся КРИСШI . 

От краЙ IШХ мер  новому кабинету пришлось отказ аться преж
де всего в областп внешней политики ,  ибо  необходимо  было 
осл а бпть напряженность ,  созданную п редшествовавшпм агрес
сивным курсом . Это в известной м ере удалось в результате з а
кш очеIШЯ м п р а  с Эф иоппей Ii н а метившегося сближения с Ф р а н 
цией,  чему предшествовало признание Италией французского 
протектор ата н ад Тунисом и пр екр а щенне таможенной войны 
между обеим и  стр а н а м и .  

Большую сложность представляла з адача  осл а бления  н а п р я 
жеННОСТI I  в о  ВНУТРI IПолитпческой ЖИЗНI I .  Не отказываясь по су
ществу от п режнего курса ,  правительство (точнее сменившиеся 
п р авительства )  Рудинп  попыталось сочетать «тр ансфор м ист
скую» тактику Депретиса с репрессивными метода м и  КРИСП I I .  
МанеВРII РУЯ (в конечном счете безуспешно) , Рудин и  пытался 
р асширить полптическую б азу правптельства ,  то ориенти руясь 
на леволи бер альные и р адикальные КРУГI I ,  то подчиняясь дав
ленпю п р а вых, в чаСТНОСТI I  дворцовых кругов и самого короля .  
В соци ально -эконом ической обл асти была  выдвинута огр анп 
че lшая  «рефор м истская» прогр а м м а ,  к тому же в основном не  
п ретворенная  в жизнь .  Известное значение имел в обл асти со
ЦII ального з а конодательства п р пнятый в 1 898 г .  з акон ,  обязывав
ший  предпр инимателя стр аховать р а бочих ( притом речь шла 
только о промышленных р а бочих)  от  несч астных случаев .  П ридя 
к ВJl асти ,  п р авительство Рудина амнистировало осужденных 
уч аСТН II КОВ движения ф аши  и волнени й  в Луниджиане .  Социа
ЛПСТI lческая па РТ I IЯ  смогл а  перейтп из подполья к открытой по
л итической деятельности .  Одн ако ,  столкнувшись с н а р астанпем 
кл ассовых конфликтов ,  с аКТИВI lз ацией политичеСКIIХ сил 
( << I<p acHblx» ,  а также  «чер ных» ) , Рудини  обр атился в дальней
шем препмущественно к репрессивным метода м  обеспечеН I lЯ  
«общественного порядка» ,  н апр авленным главным обр азом про
тив  движения р а бочих и крестьянских м асс, их воссоздающихся 
кл ассо вых организаций ,  п ротив СОЦ!I аJIИстической п а ртии .  

И все же в создавшейся обстановке относительной легаль
ности соци ал истическая п а ртия,  воспользов авшись ею, сумел а 

4 9 Battag:lia R. La prima gl\eгra d 'Africa.  Torino, 1 954. р. 785-789. 
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восстановить н увеЛ I I Ч I IТЬ свою оргаН l l за щIOННУЮ б азу, возоб 
новить и р а СШlI рИТЬ связи с м ассаМII .  Т о  б ыли  годы, когда неу
ста нными усилиями ,  стр астной упорной деятельностыо зачина 
тели социаЛI Iстического движения,  чьи  имена  сохр анил а история ,  
а также оставшиеся неизвеСТНЫМII ,  предопределили дальнейшие 
судьбы п а ртии .  «Верно то, что ОIШ не  б ыли  м а р ксистами ,  - пи
сал об этих первых социалистах П .  Тольятти .  - Никто НЗ них 
не  имел сколько-нибудь ясного представления о том,  каким 
обр азом осуществляется н а  деле то соци альное преобр азование 
об щества ,  I<oTopoe они п роповедовали м а ссам .  И все же они ШЛlI  
к ЭТ11 М м асса м ,  онн об р а щались к толпам  р абочих,  ремесленни 
ков, кр естья н -бедняков,  ко всем тем,  кто н а  протяжении веков 
н е  знал  НЕчего иного ,  кроме нищеты и угнетеН l IЯ .  Онн ГОВОР ШНI 
этим тол п а м  людей , что н астанет день ,  когда они  обретут, н а
конеп,  свободу и благосостояние .  Они звали их к борьбе ,  к тому,  
чтобы СВО I I М И  собственными руками  твор ить свою судьбу» 5 0 .  

О росте влияния социалистической п артии неопровержимо 
свидетельствовали факты : к середине 1 896 г .  п артия опирал ась 
уже н а  442 местные организации ,  созданные во  всех (за исклю
чением четыр ех)  провинциях Ита.сши и н а считыва вшие 1 9 1 2 1  
члена ( все они  вступили в п а ртию в соответствии  с новым устав
н ы м  принципом индивидуального членства )  5 1 . В следующем 
году п а ртия добилась успехов ,  тем более значительных,  что 
1 897 г. был отмечен р езким обостр ением классовой борьбы 
и усилением реакционной тенденции в политике пр авительств а .  
Т е м  не  менее количество местных п артийных организаций воз
росло до 623,  а их численный состав - до 27 28 1 члена 5 2 .  На 
пороге этого же года (точнее ,  25 декабря  1 896 г . )  был создан  
центр альный орган  партии  - ежедневн а я  газета ,  н азва ние ко
торой не  случайно было «Ав анти ! »  5 3 .  Она завоевал а большую 
для того времени популярность, тир а ж  ее составлял 50 тыс.  эк
земпляров .  Рост влияния соци алистической п артии подтвердили 
и па  рламентские выборы ,  состоя;вшиеся весной 1 897 г. Социа 
листы собр али 1 35 тыс .  голосов против 76 тыс .  н а  прежних вы
бор ах  и получили 15  м а ндатов вместо прежних 1 1  5 4 .  

О р а стущей СВЯЗI! с м ассами говорило и более  активное 
участие социалистов в боях пролетарских масс  города и де
р евни .  Н а м етившийся в 1 896 г. выход итальянской экономики 
из подрывавшего ее кризиса далеко еще не отр азился на поло
жении широких н а р одных слоев,  измученных тяжким налоговы м  

5 0  Toglia tti  Р .  МоmепН del la  stor ia d ' l t a l i a .  Roma,  1 963, р .  1 0. 
5 1 I l  Р агШо S ocial ista 1 t a l i ano . . .  , \'. 1 ,  р .  85 -86. 
5 2 I b i dem. 
53 Название «Аванти ! »  ( <<Ауапt i ! »  - «Вперед ! » )  воспроизводило подобное же 

название органа немецкой социал-демократии (<<Vorwarts ! » ) ,  н а  что прямо 
указывала «Лотта ди классе» от 5-6 декабря 1 896 Г . ,  оповещая о выходе 
новой газеты. 

" "  1\ Partito Socia l is ta  I tа l i апо . "  У .  1 ,  р .  85-86. 
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бременем ,  дороговизной ,  нищенской з а р а ботной пл атой . Глу 
бокое недовольство,  охватывавшее м а ссы,  выливалось по -преж
нему в беспорядочные  волнения ,  но все ч аще в з а б астовки,  
ВСПЫХl IваВШI lе  в больш!шстве случаев стихийно ;  н о  з ате,,! они 
поддерживались ,  а нередко 1 I  напр авлялись социалистами .  Так,  
1 896 год был ознаменован  победоносной з а б а стовкой р аботниu 
шляпных м астерских Флорентийской провинции ,  выстоявших, 
несмотря н а  в м еш ательство военных ч а стей ,  напр авленных н а  
их  «усмирение» ,  а также 60-дневной самоотверженной борьбой 
б атр ачек l\II.ошшелл ы,  з а кончившейся м енее  успешно 5 5 . С но
вой СШIOЙ стачеч н а я  ВОШ-I3 поднял ась в 1 897 Г. : всего в этом 
году ПрОI IЗошло 1 89 з а б а стовок, как пр авило длительн ых, в кото
рых участвовал ! !  2 1  809 :v!ужчин ,  38 435 женщин ; 94 стачки б ыли 
проведены в городах, 1 2  - в деревне ,  для которой 1 897 г .  ( как 
ОТ?\1 ечает Прокачч и )  стал «жаРЮI М  годо м » ;  БОЛЬШIl НСТВО з а б а 
стовок б ы л о  вызвано  требованием повышения з а р аботной 
платы .  С особой силой р азвернулись стачки б атр аков и сбор 
щиц р п с а  в ЭМИЛИ I I ,  з а б астовю! прядильниц и каменщиков 
в Кремоне ;  ВНУillительная  крестьянская з а б а стовка п а р а"1НЗО 
в а л а  ЭКОНОМ l l ч ескую ЖI I ЗНЬ  Болонской провинции.  В течение 
месяца полиция тщетно пытал ась м ассовы м и  ар естами  сломить 
упорство б а стующ! ! х .  Руководим ы е  социалистаМ I I  крестьяне  
одержаЛ I I  победу 5 <1 .  

В те  ж е  годы деятельность социалистической п а ртии  р азвер
тывал ась  в более ШI IрОК I IХ ,  нежели прежде, ПОЛИТl Iческих р а м 
ках : уснлилось учаСПlе депутаТОВ -СОЦI I алистов в парламентских 
дебатах ,  активную пропаганду вел а  «Ав анти ! » . Особое вни м а 
ние  п ривлекл Cl к себе кампаН II Я ,  н аправленная  против р е а к 
ционного пр авительственного з а конопр оекта ,  предусм атрпвав 
шего судебное преследоваН I I е  всякого,  кто «каки м и -либо  подго
TOBI ITen b I I bI M II деЙСТВ I I Я !\Ш»  угрожает «основам правопорядка -
семье II собственности » .  К м анифесту протеста ,  ПОДП I I санному 
СОЦII аn I I стами ,  прпсоедиНI IЛИСЬ и р адикалы 5 7 . Н а конец, италь
я.нская социалистическая п артия принимал а участие в р а боте 
конгрессов II Интернационал а ,  состоявшихся в эти годы в Цю
р ихе I I  Лондоне, укрепляя  тем самым свои и нтерн а ц! IOна.тrьные 
связи .  

ИТaJ( ,  со времен ! !  боевых выступлеН I IЙ  СIЩШШЙСКИХ фашп 
р а боч и м  движением был н а коплен опыт, который , неся н а  себе 
отпечаток идейных установок,  преобладавших в р ядах социаЛ I I 
СТI Iческой па рпш ,  не  мог  в свою очередь не влиять н а  дальней-

5 5 Trevisani о.  О р .  c i t . ,  р .  283.  
5 6 Ministero di Agricoltur a ,  I n dustr ia  е Commercio.  S t atistica degli scioperi 

пеl l ' i ПП ll s i г i а  lO n e l l ' a gricol l uг a  dal 1 892 аl  1 90 0 .  RоПlС1, 1 90 1 ,  р . 1 8; Trevisa
ni о.  О р .  c i t . ,  \ . . 2 .  р. 291 1 ; Procacci о.  La 10На di cl asse in H a l i a  a gl i  i n i z i  
d e l  soco l0  хх. ROI11 C1 ,  1 970 ,  р .  77 ;  Colapietra R. 1 1  Noy antotto.  La с г i s i  p o l it ic:1  
di f iпе  secol0  ( 1 896 - 1 900) . M. i l a no - Rom a ,  1 959, р. 5 1 ,  53-54, 73. 

5 7  Colapie / гa R. Ор. c i t . ,  р. 5 5 .  
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шее определение ее идейных позиций .  В какой же мере  этот 
опыт был учтен, а те м  более идейно осмыслен - представление 
о б  этом в ажнейшем УСЛОВШI р азвития соци алистического дви
жения дают п а ртийные съезды, происходнвшие в 1 896- 1 897 п. 
во Флоренции l! Болонь е :  обсуждавшиеся н а  них вопросы,  при
нятые в ходе р аботы р еш ения .  

В порядок дня  съезда ,  собравшегося во Флор енции, был 
в ключен ср авнительно шпрокий круг проблем - от организа
ционной структуры п артии до основных н а пр авлений ее деятель
ности. Съездом б ыл подтвержден уже одобренный в Парме  
и опр авдавший себя  на П Р a Iпике пр инцип и ндивидуального 
приема в п артию,  дополненный поправкой, согл асно которой 
в качестве исключения парпш могл а  и впредь опереться н а мест
ные экономические оргаНl lза цш! (коопер ативы ,  лиги сопротивле
ния ) . Тем самым л пшь М И '\IOходом И С явной н едооценкой з атра 
гив ал ась тем а отношения п артии к экономическому движению 
трудящихся и его о рганиз ациям,  тем а ,  кото р а я  н и  тогда,  
Н l! - как  показал ход событий - позже н е  нашла  верного 
р ешения .  

В принятой н а  Флор ентийском съезде р езолюции ( П Р II Н Я ТОЙ,  
п р авда,  незначительным перевесом голосов) подчеркивалась 
в ажность стоявших перед п артией политических з адач ,  которые  
огр аничив аЛIIСЬ парламентской сферой ,  поскольку р ечь  шла об  
«интенсивной пропагандистской деятельности» ,  н а п р а вленной 
Е: тому, чтоб ы  м ассы трудящ!!хся осоз н аmI з н ачимость «избир а ·  
тельного права  в качестве орудия IIХ  освобождения» .  Н есогл а
сие  с этой позицией выр азило значительное числ о  делеГаТОВ, 
чья п р авомерн а я  I-СР IlТика  IIСХОДШI а ,  одн ако,  II3 н е  ыенее  огр а 
Юlченных,  в данно:\! СЛУЧ ilе сеЕТсШТСI\ИХ ,  предст авл ений о з ада 
ч а х  политической борьбы и о кл ассовых сил ах, на  которые П а р 
т и и  следовало опереться . 

Спорным Я В I1Л СЯ таюке каз алось бы уже р ешенный вопрос 
об  избир ательной тактике;  вновь СТОЛКНУШIСЬ р азличные ТОЧК!! 
з р ения ,  отличавшиеся степенью «непри м и р имости» К из б и р а  -
тельным соглашеНI IЯ М  с «родствеННЫil!И» п а ртиями.  В р езуль·  
тате был а прпнята р езолюция ,  предлож:енная Э .  Ф ерри 
( в  1 893 г .  П РШVIКнувш!! м  К СОШI аЛ II СТJI ч е СЕОМУ движению) , в ней 
подтверждаЛlIСЬ ПО,10жения ,  уже одобренные преДЫДУЩШi П а Р "!I 
СЮI М съездом .  Согл асно этим ПО,10жешIЯМ  соци аЛ И СТI iческ а il 
п а ртия Еыступ ал а в избир ательной Е а :vш а н и и  нез ависIl'ЛО от 
ДРУГИХ па ртий и лишь при б аЛЛОТИ РОВЕе во втором туре ДОПУ
скал ась возможность поддержки близких к соци алистическому 
движению I<андидатов, изъявлявших согл асие - таково было 
введенное уточнение - с его п рогр аммоЙ -минимум.  Одна ко это 
уточнение п овисло в воздухе:  проект прогр а м м ы-минимум, пред
ложенный Артуро Л аб риолой, был отклонен съездом по п р едло
жению Кулишевой,  так  как, будучи  - по ее мнению - букваль
ным ВОСПРОIIзведением Эрфуртской прогр аммы ,  он  не  учитывал 

5 к. Ф.  Мизиано 1 29 



конкретных итальянских условий 5 8 .  Не может не  привлечь вни
м а ния та готовность, с которой столь в ажный вопрос был снят 
с обсуждения и перенесен на р а ссмотрение будущего съезда .  

Поставленный в порядок дня  Болонского съезда проект прог
р аммы-минимум стал н а  этот р аз предметом оживленной дис
куссии .  Решающий вкл ад в нее внес Ф .  Тур ати , изложивший во  
вступительном докл аде содержание,  а гл авное,  принципиаль
ные уста новки проекта прогр а м м ы ;  последние,  сформулирован
ные им  же в предпосл анной прогр а м м е  особой декл а р а ции,  
свидетельствовали об  определенных идейных сдвигах в пред
ставлениях как самого Тур ати, так и большинства делегатов, 
в основном одобривших эти установки .  Так ,  в декл а р ации под
черкивался преходящий «не социалистический»  еще характер 
ri:porp a M M bI ,  предусм атривавшей борьбу за «все более значи
тельные рефор мы,  которые  будут содействовать гр адуальной 
эволюции основ существующего экономического строя» ,  по
вышая жизненный уровень трудящихся и создавая  более нор
м альные условия для сознательного р а звития классовой борьбы 
и укрепления сил самой п артии .  Ставя удар ение н а  значимости 
р еформ ,  декл а р ация указывал а ,  что социалистическая п артия 
стремится вырв ать их у пр авящих па ртий,  И СПОЛЬЗУЯ в качестве 
средства давления собственное политическое влияние 5 9 . 

Показ ательны вновь р азвер нувшиеся дебаты по вопросу об  
избир ательной тактике партии .  Поводом для его обсуждения 
явилось поведение кремонских социалистов, голосов авших во  
:f!ремя выборов з а  кандидатов - р адикалов .  Против требования 
«непримиримых»  об  искл ючении кремонцев из партии высту
пили Тур ати и Биссол ати, к которым присоединились многие 
дел егаты . Была принята резолюция Ферри , полностью подтвер 
ждавшая тактику, намеченную Флорентийским съездом 6 0 . 

П реемственность в определении п артийной пл атфор мы проя
вила сь и в допущенной опять переоценке политической дея
тельности партии в ущерб  экономической борьбе м асс .  И все же 
Болонский съезд подверг обсуждению вопросы, до этого игно 
рировавшиеся или лишь мимоходом з атронутые  на  предыдущих 
съездах .  Таковыми являлись вопросы об отношении партии 
к экономическому движению пролетариата, а также к «сельским 
классам».  Бесспорно,  к этому повороту вынуждала социалистов 
сама действительность : эти вопросы были выдвинуты в центр 
вним ания общественной жизни происходившими в стране собы
тиями  - от движения сицилийских фаши до взлета стачечной 
борьбы,  в том числе и в деревне.  

По первому вопросу (ему был посвящен доклад Кулишевой) 
был а принята резолюция ,  не лишенная известных ДОСТОYIнств : 

58 I l  Р а гШо S o c i a l i s t a  I t a l i a no . . . , v. 1 ,  р. 6 1 -78. 
5 9  I b i d . ,  р. 97-99. 
60  I b i d . ,  р .  1 00.  
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в ней признавал ась нер азрывная связь м ежду политической 
и экономической деятельностью п артии ,  подчеркивал ась обя 
занность социалистов уч аствов ать в движениях и организациях 
«экономического сопротивления» (забастовках, лигах сопротив
ления)  и вести среди р а бочих социалистическую пропаганду, 
чтобы «р азвить в них кл ассовое самосоз нание и убеД!IТЬ их 
в необходимости политической борьбы» .  Другой формой эконо
мической деятельности партии,  причем н а иболее существенной, 
должна был а стать агитация , целью которой являл ась з а щита 
труда ,  пр ежде всего женщин и детей, для чего необходимо было 
добиться действенного соци ального з аконодательства  6 1 .  Положе 
ния эти, сами  по себе не вызывающие сомнения,  носили,  однако, 
пр еимущественно декл а р аТ II В Н Ы Й  х а р а ктер , ибо не подкр епля 
л ись р а з р аботкой конкретных м ер для их  осуществления ,  не 
говоря уже о том ,  что пробле:'v1 а соотношения политической 
и экономической деятельности партии не  была  сколько-ни будь 
серьезно р ешена в теоретическом пл а не .  

Идейная  сл абость итальянской социалистической партии 
в еще большей мере  обнаружил ась при  состоявшемся , н а конец, 
обсуждении н а  съезде проблемы агр ар ной .  Отметим ,  что и м енно 
в это время  агр а р н а я  проблема являл ась предметом горячих 
дебатов в рядах м еждународного социалистического движения .  
Истоками эти дебаты восходят к агр а р ной прогр а м м е  ф р а н 
цузских социалистов ,  принятой в м а е  1 892 г .  в Марселе и допол
ненной позже в Н а нте .  Последняя прогр а мма ,  в которой з а 
щита крестьянской собственности простирал ась и н а  т е  слои 
кр естья нских собственников или арендатор ов , которые «эксплу
атировали поденщиков» ,  вызвал а по инициативе Каутского по
явление в журнале  «Нойе цайт» р а боты Энгельса « Кр естьян ·  
ский вопрос во  Ф р а н ции и Гер м ании» .  В ней Энгельс, П Р О В ОДА 
резкую гр ань м ежду р азличными слоями крестьянства и соот
ветственно определяя  отношение соци алистов к ним,  отвергал 
положение,  будто перед социалистической р абочей партией 
к акой-либо  стр аны стояла з адача  приним ать в свои р яды « . . .  л иц, 
эксплуаТИРУЮЩIIХ землю стр аны на капиталистический лад» 6" .  
В то же время он н астаивал на привлечении на сторону проле
тариата  мел ких кр естьянских собственников,  на защите их от 
помещичьего гнет а .  « . . .  Чтобы з авоев ать политическую власть; 
эта партия ( соци алистическая .- К М. ) должна сн ачала и з  
города пойти в деревню, должна сдел аться силой в деревне» 6 3 .  
И далее : «Мы же стоим р ешительно н а  стороне мелкого кресть
яни н а ;  мы предпримем все в пр едел ах  возможного , чтобы сде
л ать его участь более сносной, чтобы облегчить e:'v1Y переход 
к тов ариществу, ·если он на это реш ается ,  11 даже дать ему от -

6 1 I bid ., р . 94-97. 
6 "  Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т .  22, с .  5 1 3 . 
63 Там же, с. 504.  



срочку для размышлеНI IЯ  н а  своей парцелле,  е,сли он н е  может 
еще принять такого решения» 61 • •  

Эта  р а бота Энгельса,  однако ,  не  стала  известной в Италии .  
Известность обр ели ( р азумеется,  в ср авнительно узких кругах) 
прогр а м м а  французских социалистов ,  а позже, в 1 895 г . ,  р еше
ния Бр есл авского съезда гер м анской социал-демократии,  кото
рым «Критика сочиале» посвятила  специ альные статьи,  не от
личавшиеся посл едовательностью в оценке самой проблемы 65 .  
Если, комментируя м а рсельскую прогр а мму, журнал пытался 
доказ ать з а кономер ность з а щиты крестьянина -собственника 
и а рендаторов, прир авнивая логике вопреки их  условия труда 
и существования  к условиям сельских наемных тружеников, то 
rюзже, после Б р есл авского съезда ,  в противоречивой статье не 
очень определенно отказывался от этой позиции .  В последов ав 
шей  з атем полемике,  р азвер нувшейся н а  стр аницах «Кр итика 
сочи  але» ,  столкнул ись р азличные и даже противоположные точ
ки зрения .  

Состоявшийся во Флоренции съезд, о котором шла речь  вы
ше,  н е  только не  п рояснил позиции социалис'Гической парТУЫ'I , но 
и вовсе ушел от сколько-нибудь серьезного решения стоявшего 
в повестке дня агр арного вопроса ,  передав представленный аг_' 
р а р ной комиссией докл ад н а  р а ссмотрение местных органи 
заци й 66 . 

Следовательно ,  только на  Болонском съезде агр арный воп
рос подвер гся сравните.'IЬНО обстоятельному обсуждению .  С док
л адом по вопросу об  отношении п аРТИII к «сельским кл асс а м »  
выступил Джерол а мо Гатти ( а втор книги «Сельское хозяйство 
И социализм» ,  которую р езко КР IIтиковал Г. В.  Плеханов ) . Цен
тр альной темой его докл ада был вопрос о судьбах  мелкой 
крестьянской собственности ,  полемически им заостренный ;  при  
этом он подвергал критике как  существовавшие в рядах парти н 
точки з р ения ,  так  I IМ  же самим искаженные выводы Маркса  по 
этому вопросу .  Абсолютизируя отмеченную Марксом тенденцию 
к вытеснению мелкой крестьянской собственности,  он  подчерки
в ал ее устойчивость вопр еКII «кризисам ,  налоговому гнету и недо 
статку капиталов» I I  предл агал в поддержку ее  ряд мер : созда 
ние  коопер ативов,  касс взаи мопо мощи, стр аховых обществ . В то  
же время  он  ИГНО р lI ровал или превр атно тр актовал  вопросы,  
касавшиеся тех слоев крестьянств а ,  которые  не  вл адели землей ,  
хотя именно OHII и составляли в Итали и  основную м а ссу сельско
го н аселения .  Так, в докл аде не  уделялось должного внимания 

6!. Маркс 1(. ] [  Энгельс Ф. Соч " т .  22 ,  с ,  520.  
85 См. Zangheri R. Introduzione.- In: Lotte а gга п е ш Ha1ia .  La Federazione 

паz iО l1 з l е  (lei l а \'огаtог i  del l a  terra 1 90 1 - 1 92 6 .  Мilапо,  1 960, р.  LXXI
LXXI I ;  Procacci G. Prefaz ione.- I n :  l\auts /IY 1(. La qLlestione a graria .  Mila
по, 1 959. 

6 6  1 1  Partito S oc ia l i s ta  I t a l i ano  . . .  , \" .  1 ,  р .  76. 
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условиям труда и борьбы сельскохозяйственных р а бочих,  недо
оценивалось значение якобы несостоятельных постоянных фор м 
их организ ации,  н а  деле уже в ту пору доказавших свою жизне
-способность. Не  без основ ания возражая  тем,  кто ( как,  напри 
мер ,  Биссол ати н а  Флорентийском съезде ) предл агал содейство
вать процесс)' прев р а щения испольщиков в сельскохозяйствен
ных р абочих,  Гатти вовсе исключ ал испольщиков из сферы дея
тельности партии ,  поскольку, пол агал он,  заинтересованность 
этой категории кр естьян в закр еплении отношений испольной 
аренды представляла  «большую трудность н а  пути их  завоев а 
н и я  н а  сторону социализ м а »  6 7 . 

Съезд в принятой после оживленных дебатов резолюции вы
р азил несогласие с предложениями Гатти, подтвердил необхо
димость сохр анения и укр епления лиг сельскохозяйственных 
р абочих и ,  руководствуясь более правильными ,  действенным и  
установка ми ,  в т о м  что касалось испольной аренды, поставил 
вопгос о необходимости пересмотр а договоров в пользу исполь
щиков . По вопросу же о мелких собственниках съезд отверг ос
новной тезис  Гатти, но ,  подтвердив положения о з акономерности 
�<исчезновения мел кой собственности» ,  з анял па ссивную, выжи
дательную позици ю :  в р езолюции предл агалось лишь огр ани
читься р а зъяснением П р IlЧИН ,  вызывающих «капиталистическую 
концентр ацию (земельной собствеННОСТI I )  и соответственно 
пролетариз ацию мелких собственников» 6 8 ,  что явно означало 
у клонение от конкр етного р ешения вопр оса .  

Итоги прошедших съездов свидетельствов али о неспособност!! 
социалистической партии выр аботать действенную прогр а мму 
борьбы з а  р ешеНI Iе  стоявших пере,J, р а бочим движением непо
средственных з адач .  OTMeTIIM вновь : проблем а,  в р ешении кото 
рой наиболее явственно обнаружил ась политическая и теорети
ческая сл абость итальянских социалистов,  б ыл а  агр арная .  
Нельзя не согл аситься с выводом Р .  Цангери : от соци алистов 
УСКv,1ьз али как сущность агр а рного, кр естьянского вопроса ,  
l<аким он конкр етно сложился в Италии ,  так  и особенности от 
дельных обл астей стр аны и ,  наконец, р езкие контрасты,  проти
воречия между Севером и Югом 69 .  «Южная проблем а »  ( еще 
долго игнор ировавш аяся социаЛИСТI Iческой па ртией) был а вовсе 
обойдена съезда м и .  П роцесс фор мирования  идейно -теоретиче
ской основы итальянского соци алистического движения,  и без 
того нелегкий ,  осложнялся воздействием европейского р евизио
низ м а ,  наиболее сильной в ту пору его р азновидности , вдохно
вителем которой был Э .  Бернштейн. Почти одновременно ска
з алось влияние р евизии м а р ксиз м а ,  осуществлявшейся во Ф р ан -

е7 Za llg'heri  R. 1 ntгoduz ione .- 1 n :  Lotte a gгaг ie  . . .  , р. LXXVI.  
� S  1 1  Paгt i to  Soc ia l i s ta  1 ta l i ano  . . .  , v .  1 ,  р .  93-94. 
0 9 Zal1gheri R. I nt гodLl z ione.- I n :  Lotte a gгaг ie  . .  , р .  LXIV. 
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цИИ А. Мильер а ном (вскор е  давшим п р а ктичеСКI IЙ обр азец ре
формистского р еВИЗИОНIIз м а ) , а « слев а»  - Ж. Сорелем " �' о  

З а бегая вперед, отметим ,  что лишь с начала  века в прямой 
связи  с происшедшими в стр ане экономическим и  J I  ПОЛ Jlтиче
СКИМJ I  СДВ ! I гами реВИЗИОНI Iстские тенденции обреЛ I l  I I  в Италии 
р еальную значимость ; они послужили идейной основой двух 
с этого в ремени тр аДИЦIlОННЫХ течеНI IЙ итальянского соци а 
лиз м а  - реформистского и «непримиримого» ( н а  определенном 
этапе - СI IНдикаЛI IСТСКОГО ) . в 90-х годах  реакция СОЦI I а Л ИСТОR 
на доходившую в Италию р евизионистскую «кр итику» \I a p l{CII J 
м а  была  поначалу ОГР аН I lченной,  з амедленной ; она  свелась J( 
ДI !СКУССИП н а  стр аницах «Кр итика сочиале» вокруг ]vt ap KcOBoii 
теории стоимости и интерпретации  ее А. Лорией ( ЭКОНОМJl СТО:\1 
и социологом ПОЗИТИВIIСТСКОГО напр авления ) , который уже 
в 80-х годах з анялся р евизией м а р ксиз м а .  Однако дискуссия 
эта не  з атронул а сколько-нибудь самой п артии .  

В lIрочем,  J I позже, в последние годы века ,  собственно италь
янский р еВИЗIIОНИЗМ складывался в основном вне р ядов социа 
листической партии .  Не  были  социалистами  Акилле Лориа ,  Бе 
недетто Кроче, еще не вступил в т е  годы в п артию Ф р анческа 
С аверио Мерлино .  Лори а  атаковал  Марксову «теорию сто
ИМОСТИ» ,  а М JтериаЛ J lстическое понимание  истории ,  сведенное до 
уровня вульгарного «ЭКОf!ОМlIческого м ат�риаЛИЗ�'I а » ,  еще в 
1 886 Г. попытался изобр азить как  свое собственное «открытие».  
Это отмеча.'I ,  впрочем, Б.  Кроче ,  который под влиянием А.  Л а 
бриолы подверг  Л о р и ю  уничтожающей критике в своей р а боте 
«Истор ические теории  профессор а Лории»  7 1 .  Однако вскоре ,  
отказ ,lВШИСЬ от кр атковременного увлечения научным соци ализ
мом ,  Кроче сам стал виднейшим идеологом н е  только ита.1J Ь Я }! 
ского, но  И междун ародного р ев изионизм а  7 2 .  

7 0 Sаllfагеlli Е.  La геvis iопе de! rnarxisrno i п  l t а l i а п а .  М i ! а по , 1 964. р .  29- 1 25 ;  
Rag iollieri Е. Ор. cit . ,  р .  3 1 -4 1 ; A rfe G. StoIia  de!  socialisrno i tаl iапо. То
г iпо ,  1 965, р. 83-97. 

7 1 Так, к 1 896 г. ОТНОСIlТСЯ I l Р О Н llчеСI\ а я  оценка Б. Кроче: дискуссия целого' 
д е С Я Т I l л еТII Я  вр ащалась вокруг «ЭIшвока,  будто Лориа является первооткры
в ате.'I е ы  ИСТО Р lIческого м атериализ м а ,  испр авл яющим 1 1  усовершенствующим 
учение М.а р кса ,  о котором,  впрочем, никто не з н а л  ничего н а столько опре
деленного, чтоб ы  сказать,  что со бственно было исправлено и что усовершен
ствовюlO» (Сгосе В .  Le teorie stогiсl1е del prof. Loria. Цит. по: Santarelli Е. 
Ор. cit. ,  р .  35) . 

7 2 Это обстоятельство особо отмечал А. ГраМШII ,  указывая,  что р аботы Кроче 
по теОР IJИ ИСТОРШI  идеологичеСКI I  вооружнл!! два самых крупных «ревизио
н и стских ДВIIжения». . .  И далее он добавлял : «Сам БернштеIШ писал,  что 
он пришел ]о( выводу о неоБХОДl IМОСТИ пересмотреть свои философские и 
экономичеСКlIе воззреНII Я  после того, как прочел труды Кроче. Тесная  связь 
между Сорелем и Кроче была общеизвестна,  н о  н а сколько глубокий ха
р а ктер носила эта связь, ВЫЯВI IЛОСЬ с предельной ясностью только тогда, 
когда были опубликованы письма Сореля, в которых он неоднокр атно С' 
поразительной откровенностью подчеркивает свое полное духовное подчи-· 
нение Кроче» (Грамшu А .  Из бр .  ПРОИЗВ . ,  т. Н .  М. ,  1 958) . См .  КувалдU/i В. Б . .  
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О бъектом р евизионистской атаки Б .  Кроче явились экономи
ч еское учение Маркса ,  в ч а стности, теория прибавочной стоимо
сти , о бъявленная и м  лишенной н аучной основы абстр акцией, ис 
торический м атер пализ м ,  низведенный 11 М  до простого эмпири
ч еского «канона и нтерпр етации и стории» ,  и ,  наконец, Марксов а  
ф илософия,  единственным н аучно состоятельным компонентом 
которой он объявлял гегелевское «диалектическое ядр о» 73 . 

С пных позиций повел атаку ,на м а рксизм бывши й  анархист 
Ф. С.  J'vlерлнно,  lIбо его идейные воззр ения представлял!! собой  
своеобр азное сочетание идей Б ернштейн а (хотя л не ПОЛНОСТЬЮ 
признававшпхся и м )  и положений Сорел я ;  тем самым он пред
восхищал идеолоГIIЮ будущего италья нского анархо-синдика 
лиз м а .  З аявив о с е б е  н а  идеологическом поприще р аботой «З а и 
против соци ализм а» ,  Nlерлино р азвернул затем ШИрОКУЮ дея
тельность по р евизии м а р ксиз м а .  Под его р едаКllией стал изда
в аться жур нал с н едвусмысленным назв анием «Ривиста крити 
ка дель сочиализмо» ( <<Критическое обозрение социализм а») , в 
котором особое м есто о тводилось сочинениям Б ер нштейна и Со
р еля .  В «критике» учения Маркса, р азвер нувшейся на стр аницах  
журнала ,  принимали уч астие - наряду, естественно,  с самим 
:\1ерлино - представитеЛIl р азличных идейных .напр авлеНIIЙ от 
либер ала Луиджи Эйнауди до социалиста Артуро Л а бриолы. 

Р евизионистские позиции жур нала  б ыли явно противоречи
в ы :  в согл асии с посылками Бернштейна  отрицались положения 
о «далеко пдущей концентр а ции  бога1'ства»  (т .  е .  производства и 
капиталов ) ,  о прогрессирующем оБНII щании пролета p'II aTa 11 
обострении кл ассовой борьбы .  В то же  время в полемике с Б ерн 
штейном МеРЛI!НО не признавал возможности «мирного преоб 
р азования  капитаЛlК1'ическо-оллгарх,ического стро я  в строй де
мокр атичеСЮI -соци алистический» 7 4 .  Бесспорно, в те годы именно 
Мерлино прпн адлеж ала наиболее а ктивн ая ,  действенная роль в 
лоне итал ья нского р евизионизм а ,  в частности потому, что в от
л ичие от Лории и Кроче он ближе сопри касался с социалистиче
ским движением ,  в I\:оторое  в 1 90 1  г.  вступил.  

Однако,  как  уже отмечалось выше,  в так называемой дискус
сии вокруг кризиса м а р ксиз м а ,  не вызвавшей в р ядах социали
стической  партии сколько -нибудь серьезного отклика,  не был 
дан осоз нанный отпор р евизионистской атаке .  С р езкой кр итикой 
р евизиониз м а  выступил тогда ОДIIН лишь Антонио Л а бриол а ,  
н а  позиции которого м ы  остановимся в дальнейшем.  Сведения о 
происходившей дискуссии едв а доходили до рядовых членов п а р 
тии, а лидеры е е ,  дл я которых теория и политическая практика 

Генезис фИ,10софско-исторической концепции Бенедетто Кроче. Крочеанская 
ревизия марксизма .- В кн. : Проблемы итальянской истории.  М.,  1 975. 

73 Croce В. ]'v'\.аtег iа l isшо storico ed есопошiа  ш з гхistiса .  S a ggi crit ic i .  Мi lапо, 
Ра lегшо, 1 900.  

н Merlino Р. S.  1 1  поstго Ыl апсiо шогаlе.- «Rivista critica del  socialismo:.. 
UIlT по :  Santarelli Е. Ор.  c it . ,  р .  6 1 .  
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не воспринимаШIСЬ как  неразр ывное целое, з анятые острой по
литической борьбой ,  огр аничивались поверхностными суждени 
ями ,  выр ажавшими как не  очень четко сформулиров анное несог
л асие (таковы был и  в то время суждения Биссол ати,  р едактора  
«Ав а нти ! »  ) , так  и одобрение ( со стороны А . ГраЦl I адеи ) 7 5 .  В це
лом же социалистические лидеры заним а.ТIИ  двойственную , эк
лектическую позицию. Такова была позиция Тур ати, отр азившая
ся н а  редактируемом им  жур нале  «Критика сочиале» .  

В 1 897- 1 898 ГГ . ,  когда з а  пределами  Италии , прежде всего 
в столь авторитетной для итальянских социалистов гер м анской 
социал-демокр атии, р азвертывались деб аты вокруг так называе
lvIого кризиса м ар ксизма ,  жур н ал «Критика сочиале» проявлял 
то недостаточное знание  и сл абый интерес к самой сути теорети
ческой проблем атики, которые - как несколько лет спустя кон
статировал сам Тур ати - были присущи итальянской социали
стической паРТlI И  7 6 . На стр аницах «Крптика сочиале» атакам под
J3 ергался .ТIишь наиболее откровенный ревизионизм ,  вроде реви
ЗI Iониз м а  Мерлино ( еще р езче против него выступала  «AB aJ-I 
ти ! » ) . в то же время « Кр итика сочи але» печатал ,  объявляя их 
всех без р азличия «приверженцами м а р ксизма» ,  Э .  Бернштейна,  
Ж. Сорел я , Б .  Кроче н а р яду с полемизировавшими с Н1IМП Анто 
нио Лабр и олой и К. Каутским .  П р и  этом в суть теоретических 
проблем журн ал не входил .  

Знаменательно в этой связи ,  что, когда в 1 899 г. «Критика со
чиале» вновь н ач ал выходить после вызванного репр ессиям и  пе
рер ыва ,  из подз аголовка «журн ал н аучного социализма»  р едак
цией было изъято прилагательное «научного» 7 7 . Тем са м ым лиш
ний р аз подчеркивалось узкополитическое, точнее, п р а ктическое 
толковаН I! е  соци алистического учения ,  которому iЧа Р I\:С н Эн
гельс дал][ незыблемую н аучную основу .  Собствгнно, в этом 
огр аниченно -поссибилистском толковании  м а р ксизма II заключа 
лось ,  хотя поначалу неясно еще обозначенное,  ВЛ IIяние р еви
З l IOН I I З �I а  Бе р нштейна ,  так  как  р азрыв межд'У П О Л I I Т ! I Е О Й  и тео 
р ией, м е ж ду «кон кр етн ы м ф a J<ТОРОМ»  И научно обоснованной 
перспеКТII БОЙ  р е воmОЦI I О I-! !-IОЙ бор ьбы ( <<конечная  цел ь»  призн а
валась лишь деклар ативно)  и служил I I С ХОДI-I O Й  П О С Ы Л Е О Й  нтаm> 
я нского реформизм а .  

Идейная ориентация Тур ати б ы л а  эклектической, восходя щей 
к «позитивистско му р адикал изму»,  в сфере которого 0 1-1  Сформ ir 
ровался .  Еще в 1 899 г .  в письме Б ебелю ( носившем,  OJLH a I(O ,  ли ч 
НЫЙ х а р а ктер ) Тур ати и КУЛ Ilшева  поддерживали точку зрения 
верных м а р ксизму гер м анских социал-демокр атов, выступ авших 
против Бер нштейна .  В последующие же годы все яснее стала 

7 5 Santarelli Е .  О р .  c i t . ,  р .  64-66;  Ragionieri Е .  О р .  cit . ,  р .  37-3 9 ;  B iss olati L. 
Рег ] а  dеmосг а z i а  soci a 1 i s ta .  МНапо ,  1 899.  

76  «СгШса S ocia ]e» ,  1 902, 1 gennaio. 
7 / Sаntагеlli Е. О р .  cit . ,  р .  62.  
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выявляться эволюция Тур аТII , окончательно определивш аяся в 
начале века ,  когда р ефОР :VIИстское течение успело утвердиться в 
итаЛЬЯНСКО:\1 СОЦIIалистичеСJЮl\! движ:еНI!И .  Tor;:La ПрОГр Юilмные  И 
таКl'ичеСКlJ е  устаlIОВЮJ Тур аПI уже НОСIIЛ I I  на себе н едвус:vr ыслен 
ный отпечаток IIДейного В03;:LеЙСТВ J IЯ  Бернштей н а .  В августе 
1 90 1  г .  Тур ати  писал Бернштейну :  «Пол агаю,  ЧТО очень хорошо 
будет пер евести в аш труд ( р еч ь  пдет о книге «Пр едпосьuIКИ со
циализма  и з адачи соци ал-деМОЕр аТII И» .  - К. М. ) » .  И далее :  
« . . ,Я не  обладаю должным уровне'.!,  что б ы  судить о в аших р а з 
ногл а сиях с КаУТСЕИМ и «неПОРОЧIIЫМИ» м а р ксистами,  н о  пол а
гаю,  что наша па ртия толь](о вьшгр а ет, если ознакомится и под
вергнет а нализу р езультаты дискуссии » 78. Последнее ,  т .  е.  серьез
ное озн а комление ! !  анаЛ !I З  р езуmлзтов дискуССШI .  так и не 
последов ало .  Что же касается самого Тур ати, то год спустя о н  
идейно сблизился с Бернштейно м ,  о чем поведал сам в интервью,  
пер епеч атанном « Критика сочиале» . Подчеркивая ,  что п оведение  
социалистической партии должно определяться фактическим хо
дом р аЗВ JIТИЯ ,  ибо « ф а кты и вытекающие из ф а ктов уроки цен
нее всякой априорно в ы р аботанной теории», о н  добавлял : 
« В  этом смысле и следует поним ать формулу Бернштей н а :  в со
циаЛИЗ;Vlе движение 8сё» 7 0 .  Следовательно,  в ходе остры х  де
батов вокруг р еВИЗ.ИII :\1 а р ксиз:vrа реаКЦШI лидеров  JIтальянского 
соци аЛlIстического ДВIJжения обнаружила  их JIдейную незре 
лость, сл абость, а также таившиеся в самом движении тенден
ции пр авого и «левого» р евизионизм а .  

Исключение п р едставлял,  как  у ж е  ОТl\Iечалось н а м и ,  Анто
нио Л а бриол а .  К 1 895- 1 896 гг. относится в ыход его теперь 
широко известных р абот «ПЮIЯТИ Ком мунистического м анифе
ста »  и «О б  историческом м атер ! !ал!!зме» 80 ,  Б которых глубокое  
изложени е  JvlapKcoBa учения отр ажало осознанное нм единство 
теории и п р а ктики, неразрывность идейной платфор м ы  и р еволю
Н!IOнного действия .  Именно в силу этой JIСХОДНОЙ посылки Л аб
Р IIол а избег опасности, с одной стороны,  схем атичного, книжно
го усвоения м ар ксиз м а ,  с другой же - сведения его к узкопр ак
тическому повседневному действию. 

Осуждая догм а1'lIЗМ ,  отстаивая творческое отношени е  к уче
нию Маркса  и Энгельса,  учитывавшее историческую реальность, 
притом «под углом з р ения н а цион ального мозга» ,  Л абр иол а ре
ш ительно отвергал «приспособленчество, согл а шательство», в 
р езультате котор ых соци ализм был б ы  поглощен «гибким меха 
низмом буржуазного мира»  8 1 .  

В ·силу р ешительного неприятия догм ы он пон ачалу поверил 
в провозгл ашенный Бернштейном «критический» подход ( пони-

7 8 Uит. по :  Ragionieri Е. Ор. сН. ,  р.  37. 
, 9  «Crit ica Socia le», 1 902, 1 gеппаiо .  

�O Первые издания вышли соответственно в 1 895 II 1 896 ГГ . 
.8 1  Labrzola А .  Disсоггелdо di socia l i smo е di i i losof ia .  Bar i ,  1 944, р. 2 1 2. 
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м аемый Л аБ Р I!ОЛОЙ как подход «творческий») И некоторое вре
м я  поддерживал его (отделяя Б ер нштейна  - активного социа 
листического деятеля - от  непарти йных «литер аторов» , вроде 
Сореля ,  Масарика ,  Кроче )  и даже з а щищал от р езкой критики 
Плеха IIова 8 2 .  Одн ако,  когда  в самом н ачале  1 899 г. Б ер нштейн 
опубли ковал свою печаJIЬНО  з н аменитую книгу,  Л аБ РИОJI а  осудил 
его взгл яды, а з атем порвал с ним .  «Случа й  С Бернштейном 
ИСТИШIOе несч астье», - писал он  Луизе Каутской,  сетуя н а  то, 
что Бер нштейн дал толчок новому «крестовому походу» италь
я нской буржуазной п еч ати, вопящей о «кризи се»  социализма и 
его «агонии» 83 .  Л аб р иол а н е  скрывал от самого Бернштейна 
« н еУДОВОЛЬСТВIIЯ» ОТ чтения его книги ,  а в предназначенном для 
печати письме к Л агарделлю ( опубликованном 1 м ая одновре 
менно в «Мувм а н  сосьялист» И в «Ав анти! » ) он з аявлял,  что 
книга Бернштейна ,  предна м еренно н а п р авленная  к « р ефор ме 
социализ м а» , н е  может служить «темой простой р еценз ии» ,  ибо  
,<:здесь н адобно спор ить, анализиров ать , бороться» .  В качестве 
же пример а «спор а И борьбы в интер есах п артии»  он ссыл ался 
на полемические статьи,  появившиеся в Гер мании ,  в ч а стности 
на  «живые,  проницательные» статьи Розы Люксем бург 8" .  

Гневно выступил Антонио Л абриол а  и против отечественных 
р еВИЗИОНII СТОВ,  уничтожающе высмеивал их  пр етенциозность и 
невежество, абсурдность р азгл а гольствовани й  о «Кр llзисе» И 
«преодолеНIИ I »  м а Р КСI!зм а 85.  О н  добивался ,  чтобы итальянские со
циалисты заняли а КТIIВНУЮ, боевую позицию в за щиту м а Р КС II З 
м а .  Е стественно, что он  н е  мог  простить партийной печати е е  
инертности, а по существу ПР I! М ll ренчества в вопросах теории ,  как 
н е  мог простить Тур ати и Кулишевой идейных 01'ступлений и ком 
ПРОМ I IССОВ .  Одн ако голос Л а б риолы не  нашел тогда откл ика в 
социалистичеСI';ОЙ паРТ!! I I ,  а его  идейное н а следие было впослед
СТВlIИ н адолго предано забвению.  Впрочем,  как он  сам констати
р ов ал ,  теоретические и пол итические стол кновения,  происходив
шие в Гер м а нии ,  н е  могли вызвать сильной и длительной р еак
ции в итальянской соцалистической п а ртии,  вы нужденной в т е  
годы вести борьбу за «самое элементар ное существов ание» 86.  
Разгоревш аяся в Италии кл ассов ая и политическая борьб а пот
ребовал а от соци алистической п а ртии предельного н апряжения 
сил . 

После тяжелой зимы 1 897/98 г . ,  сопр овождавшейся росто}! 
дороговизны и б езработицы, н а ступил а еще более трудн ая весна . 
К последствиям экономического кризиса и катастрофического 

8 :: Апtопiо Labr io la  е lа геvisiопе del marxismo attraverso l 'epistolar io  соп 
В еrnstеiп е соп Kautsky.- I п :  I st i tuto G.  G.  Feltrinel l i .  Anna1 i .  Аппо I I I .  Mi
l апо,  1 96 1 ,  р .  3 1 7-3 1 8. 

83 I bid . ,  р .  322, 326. 
84 Labriola А. Scrit t i  po l it ici ,  р. 437. 
85 Santarelli Е. Ор. cit . ,  р. 46-55. 

3 6 Labriola А. S cгitt i  pol itici ,  р. 439. 

1 38 



неурожая 1 897 г. приб авились новые бедствия : скудные зап асы 
хлеб а не  могли быть пополнены ввозом .  Тому препятствоваiТ ,l 
начавшаяся испано - а м ер иканская война ,  а В Ы С О К I I е  таможенные 
тарифы ( составлявшие свыше 40 % р ыночной стои мости цe�IТHe
р а  хле б а )  и , безудержная спеКУЛ Я ЦI IЯ  взвинчивали  и без того 
в ысокие цены .  

Еще осенью 1 897 г .  опр авдались стр ахи,  обуя вшие з а  несколь 
ко лет до этого имущие кл ассы : волнения ,  потрясшие тогда Си
цилию, пер екинулись теперь  и н а  весь полуостров .  Ареной м ас
совых демонстр аций и бунтарских выступлений стали Форли и 
Анкона ,  Флоренция и Болонья,  Неаполь и Мил ан 87 .  

С еще большей силой пл амя н а р одной борьбы р азгорелось с 
первых месяцев 1 898 г . ,  когда новое р езкое повышение цен н а  
хлеб довело возбуждение н а р одных м асс д о  кр айних пределов . 
Толпы отчаявшихся людей громили хлебные л авки, склады про 
довольствия ,  здания муниципалитетов .  « Голодные бунты» вспых
нули в февр але в Сицилии ,  «подавшей,  - по слов а м  Колайан 
ни ,  - сигнал» к бою и в новь позн авшей кровавые р епрессии ;  
з атем с конца февраля ,  стремительно н а р астая,  волнения охвати
ли  всю Италию 88. Начавшись н а  юге стр аны, в Б ари ,  волнени;т 
под лозунгом «Хлеба  и р а боты» р аспростр анилнсь по городам 
Апулии и почти одновременно Романьи ,  они охватили Неаполь 
:и провинцию, перенеслись вновь в Сицилию, вскор е в Ка л а б р ию,  
а з атем р азгорелись в городах Тосканы ,  Эмилии н,  н а конец, Лом
бардии,  где Мил ан  стал полем наиболее крупной и ожесточенной 
кл ассовой битвы 8 9 . 

События бурного 1 898 г. (по  знаменательному совп адени ю 
происшедшие в полувековую годов щину р еволюции 1 848 г . )  
явились продолжением ,  р азвитием м а ссовой борьбы  предшест
вов авших десятилетий ;  в то же время они отличались новыми  
существенными особенностя м и :  кл ассовые бои  впервые приняли  
общенациональные м а сштабы и в известной мере  однородный ха 
р а\ктер 90 . Порожден,ные ,нищетой ,  б езр абопщей,  дороговизной,  
они выходили з а  р а м ки «голодного бунта».  Наряду со стихийным 
взрывом народного возмущения, преобл адавшим в южных р ай 
он ах, протест м асс выливался в более  зрелые формы борьбы 
там,  где существовали р абочие и соци алистические организации, 
<.:пособные напр авл ять движение. По мере нарастания событий 
отчетливее станоВlИЛСЯ их политический  хар актер .  Тому со -

81 Colajanni N. L' Ita1 ia  пеl 1 898. Тиmиlti е reazione. Milano, 1 95 1 ,  р. 23-24. 
88 Ib id . ,  р. 24-28; Colapietra R. Ор.  сН. ,  р.  75-80 . 
89 Colajanni N. Ор.  сН" р. 29 -45 . 
.90 Это обстоятельство, как и то, что официальные торжества ,  которыми пред

полагалось отметить в Турине 50-летие 1 848 Г., были поначалу «омрачены», 
а з атем и вовсе «отменены королем» ввиду миланских событий, отмечает 
в своих донесениях царский посол в Италии Нелидов . См. Архив внешней 
политики (далее : АВПР ) , ф .  Канцелярия,  1 898, оп.  470, д. 83, лл. 6- 1 0, 
33-34, 98- 1 00, 
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действовал и разгул реакции, вызывавший решительный и все 
более созн ательный ответный протест м асс.  Пр авительство же не 
видело иного пути, кроме насильственного пода вления «бунтар
ских» выступлений.  Так, для обеспечения «порядка» в Б а р и  б ыл 
срочно напр авлен а р м ейский корпус под ком а ндов анием генер а 
л а  Пеллу, проявившего «необычайную энергию».  Неаполь был н а
воднен войсками ,  ряд городов оказался на  осадном положении, 
а в Риме б ыли  приняты «усиленные меры предосторожности» 9 1 .  
Как свидетельствовал Колайанни,  трудно было установить ч-исл() 
арестованных,  столь м ассовыми были полицейские репрессии ; 
только Б Б аР I l  в один день было арестов ано до 500 человек, в Л и 
БОРНО - 300, в Неаполе же в р азное время  - около 1 000 человек, 
по всей стр ане - деСЯТКII тысяч 9 2.  

Жестокие столкновения,  спровоцированные,  как пр авило,  по
лицией и вооруженной силой,  сопровождались кровавой р аспр а 
вой с безоружными демонстр антами .  Так  было в Б а ньякава.'IЛО 
и МО.'Iьфетте (провинции Р авенны и Бари ) , в Сесто -Фиорентино 
(на окр аине Ф.'Iоренции ) , в Ливорно 'и Павии .  Е ще до событий в 

Милане было убито свыше 50 человек, число р аненых, по сви
детельству Кол айанни,  превысило 1 000 93 .  Не  без основ ания Бис
сол ати з аявлял в пал ате депутатов,  что в р езультате «диких» 
репрессивных методов  борьбы,  к которым прибегал а реакция" 
«борьб а за хлеб стал а борьбой за свободу», а социалистическая 
п а ртия - «хранительницей И заЩИ11ницей наиболее пенных за 
воеваний ци,вллизации» 9 4 .  

Неразрывная связь экономических и ПО.'Iитических тр ебова
ний м асс, все БО.'Iее явное преобладание политического, демок
р аТIIческого аспекта  в борьбе пролетариата проявились в ре
волюционных событиях, на  протяжении пяти дней разгорев
шихся в передовом центре р абочего движения - Мил ане .  Лето
П ! !сь новых «пяти дней» ,М.ил а н а  (наполненных иным историче
ским содержанием,  нежели миланские «пять дней» з а  пятьдесят 
лет до этого)  отК'р ылась арестом р а бочего, р асклеивавшего со
циалистическую листовку ; в ней М IIла нские соци алисты призы
вали трудящихся объединиться под соци алистическим зна менем 
в борьбе з а  на родные права ,  з а  восстановление свободы и спр а
ведливости 9 5 .  Н а  произвол полиции р а бочие завода «Пирелли» 
ответили забастовкой ,  р аспростр анившейся затем и н а  другие 
з аводы . Против б а стующих были брошены вооруженные силы.  
Демонстр ация протеста ,  в которой участвовало много женщин и 
подростков ,  была р асстр еляна  войсками .  Длительное кровавое 
сражение р азыгр алось вслед за  тем н а  улицах МИ.'I а н а ,  ПОКРЫЕ -

9 \ АВПР, ф ,  К а н цел я р и я ,  1 898 ,  о п ,  470, д .  83,  л л .  1 2 1 � 1 22 .  
92 Colajanni N. О р . c i t "  р .  28. 
9 3 Ibidem .  
9 4 Atti P ar1amentari .  С аmега d e i  Deputat i ,  Х Х  Legis1atura ,  Discussioni ,  tornat3! 

22 marzo 1 898 . 
95 Colapietra Я. Ор. сН. ,  Appendice, р ,  2 1 4�2 1 6 ,  
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шихся б а р рикадами .  Оно возобновилось в последующие дни : 
нов ая демонстр ация протеста ,  во гл аве которой снова шли р а бо
чие з авода «Пирелли» ,  был а  встречен а огнем .  Жестокие стол к
новения все вновь р азгор ались в р азных р айонах города.  Пехот 
н ы е  и кавалерийские отряды звер ски н а п адали н а  демонстр ан
тов ,  шли в атаку на б а р р икады, р асстреливали безоружное н а 
селение .  Много ч асов гремели пушки 96 . В городе, объявленном 
н а  осадном положении,  р аспр ава  с восставшими была  беспощад
ной; ею руководил з аслуживший зловещую сл аву генерал Б ава 
Б еккарис ,  за  восстановление «порядка» удостоенный королем 
высшей военной награды.  По официальным преуменьшенным (по 
мнению Кол айанни)  данным было убито 80 и р а нено 450 97 .  

Репре,ссии обрушились на  оппозиционные партии и течения -
от социалистической партии до католического движения .  Повсю 
ду в стр ане производились аресты, з ар аботали специ ально учре
жденные военные трибун алы.  З акрыты были м ногие органы пе
ч ати (наряду с социалистической «Критика сочи але» р еспубли 
канская « Италия дель пополо»,  р адикальная «Секоло» И като
лическая «Оссерв атор е  каттолико» ) . Одн ако основной удар был 
н а несен социалистической партии .  В н арушение депутатской не 
прикосновенности были ар естованы  видные социалистические 
лидер ы :  Тур ати, Коста ,  Биссол ати, Л адз ари ,  Мор га р и ;  аресту 
подверглись также Анна  Кулишев а и сотни других деятелей пар 
тии .  Тур ати б ыл приговорен военным трибуналом к 1 2  годам тю
ремного з аключения,  суровые приговоры  были вынесены дру
гим обвиняем ы м .  Как и во врем ен а Криспи,  были р аспущены 
п ал аты труда и другие р а бочие организации,  з апрещен а  соци а
листическая п артия .  

Как писал  Тур ати Анне Кулишевой , р еакционные круги реши
ли ,  что «настал момент ,  когда любой ценой следовало сломить 
социалистическую п ар тию» 9 8 .  Для осуществления этого плана 
реакция обр атил ась к откровенному п роизволу, ибо з а конные 
основания для арестов отсутствовали .  Ведь охватившее Италию 
революционное пл амя  вспыхнуло стихийно ,  стихийными были и 
м ногие выступления масс ,  составившие боевую летопись 1 898 г .  

Социалистическая партия ,  з астигнутая врасплох, не был а ни 
вдохновителем ,  ни ,  тем более ,  организатором этих выступлений, 
но в отличие от позиции, з анятой во время сицилийских событий , 
она ,  вернее ,  центр альное ее руководство не  самоустр анилось те 
перь от происходившей кл ассовой схв атки. Н а р аставшее снизу 
бурное движение сопровождалось политическими выступлени
ями  социалистической п артии . Тем самым был обозначен изве
стный качественный сдвиг :  по -прежнему отвергая  «негативный 
бунт» , соци алистические лидер ы стремились позитивными лозун-

9 6 Colajanni N. О р . c i t . ,  р . 29-45;  Colapietra R. О р . cit  . .  р .  8 1 - 84. 
97 Colajanni N. О р . cit . , р .  60. 
98 Turati Р.- Kuliscioff А .  C a rt e g g i o .  Tori n o ,  1 949, р .  349 . 
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г а м и  в ы р азить н а з р евшие объективные потр еб ности. В скрыв а я 
подлинные п р ичины глубокого н едовольств а м а сс,  р а зобл а ч а п 
п роиз вол п р а вящих кругов, о н и  в ыдвигали конкретн ы е  эконом и 
ческие и политические требов а н и я ,  п р из в а нные о б л егчить тяж
кую уч а сть н а р од а ,  стр адав шего от голода и б еспр авия.  Т а ковы 
были требов а н и я ,  содер ж а вшиеся в р яде воззв аний и в р езолю 
u и я х  м и л а н ских соци алистов ,  а отч а сти и в з а конопроектах, вне
сенных соци алистически м и  депутатами в п а л ату :  упр а зднение 
в ысоких таможенных ставок 11 н а логов н а  п родукты п и т а н и я ,  
п р ежде всего н а  з е р н о ,  п р есечение спекуляции JI злоупотр е б 
лений, передача муници п а л итет а м  пр а ктического р ешения жи
вотрепещvщей «хл е б ной п р о бл е м ы »  9 9 .  

Особое значение и м ели и т р е б о в а н и я  восст а новл ен и я  поп р а н 
ных конституцпонных свобод,  кото р ы е  соци а л и стическ а я  п ар 
тия н а  п р отяжении всех этих к р и з исных л ет р еш ительно выдв и 
гал а н а  стр а н и ц а х  п е ч а т и ,  отст а и в а л а  в стен а х  п а р л а м ента,  
где склады в а лось сотрудн ичество п а ртий «кр а йн е й  л евой»,  вно
сил а в гущу политической ж и з н и .  Известн ый к а чественный сдвп г  
обо з н а ч ился I I  в идейном о б осно в а н и и  б о р ь б ы  р а б очего кл а с с а ,  
в пони м а н и и  непо с р едственной з а и нтересов а нности п р ол ет а р и 
э т а  в з а воев ании пол,итических свобод.  Более того, хотя jj .не 
осоз н а в  р е ш а ющие пол итические и та ктические в ы в оды, выте
кающие и з  столь в а ж н ого положени я ,  соци а листы п р и з н а в а л и  
т у  новую историческую м и с с и ю ,  которую должен б ы л  выпол
нить р а боч и й  кл асс в борьбе за р а сшир ение р а мок демократи и .  
Мысль о том ,  что и м е н н о  п р олета р и ат является носителем сл ав
ных тр адици й борьбы за свободу (уже содер ж а в ш а яся в п р и в е 
денном выше выступлении Б и ссол ати ) , р а ЗВII в а л а сь ,  в ч а стно
сти,  в воззвании соци алистической ф р а КЦИ!I,  посвященном ю б и 
л е ю  р еволюции 1 848 г .  « П а м ятуя . . .  о том,  ч т о  Конституци я 
( С татут К а рл а -Альб е р т а )  я в л я л а сь з а во е в а н и е м ,  а н е  пода я н и 
ем,  . . .  трудящиеся об ещают себе сегодня з а в оев ать вновь дл я 
самих себя,  для всех в интересах гром адного большинств а ,  в 
интересах человечества те г р а жда нские п р а в а ,  кото р ы е  з а вое
вала буржуазн а я  революция» 1 0 0 .  

Б ыло бы непр а во м е р н о  пер еоцен ивать достигнутый уровень:  
позиция соци алистической п а ртии в эти трудные,  н аполненные 
б о я м и  м есяцы з н а менов а л а сь р аз р ы в о м , п р отиворечием м ежду 
проповедуе м ы м !!  уст а но в к а м и  и п р а ктическим действием по 
о б еспечению их реализ а ции,  что объяснялось не только объек
тивными,  но и субъекти в н ы м и  причин а м и .  П а р л а м ентск а я  и п р о 
п а г а ндистская деятельность соци алистической п а рти и ,  соп ро
вождавш а я  движение «низов», осуществлял а сь энергично, му
жественно.  О н а  не включа л а ,  одн ако, гл а вного : руководства 
м ассами,  подн я в ш и м ися в б о й .  В ыдвинув конкретные установки 

9� Colapietra R. Ор.  cit . ,  Appendice ,  р .  1 89- 1 95, 2 1 1 -2 1 2, 2 1 4-2 1 6. 
' о о  «Avanti ! », 3 Л !  1 898. 
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и лозунги,  социаЛ I IСТЫ не  предприняли сколько -нибудь серьез
ной попытки организовать м ассы в их поддержку. В то же вре 
м я  они не  попытались внести хотя бы элемент организ аuии  в 
уже р азвертывавшееся СТI Iхийное движение .  Отвергая  «СТIIХИЙ 
ный бунт», пр инципиально отмежевываясь от него ,  ,'они прила 
гали усилия  к тому, чтобы УМИрОТВОрИТЬ стр асти , предотвр а 
тить фронтальные СТОЛ К I !овения .  В воззвании ,  с которым мил а н 
ские социалисты обр атились к трудящимся ( и  шире  - к гр а ж 
данам ) Мила н а ,  я в н о  отр аж алось это стремление .  В этом и м е н 
но воззвании ,  носившем скорее р адикально-демокр атический ха 
р а ктер , и з а кл ючался упоминавшийся декл а р ативный призыв 
объединиться под социалистическим зна менем в борьбе з а  за 
воевание  эконом ических прав н арода,  восстановление свободы 
и справедливости .  В з а ключение же оно звало ТРУДЯШIJХСЯ ,  по 
скольку «правительство этого не  хочет и не  умеет, . . .  не  допу
стить , чтобы отчаяние  н арода дошло до крайних пределов,  пред
отвр атить новые кровопролития . . .  Пусть сама  стр ана  спасет 
стр а ну ! » 1 0 1 

Сообразно этим установкам действовал и лидер п артии  Ту 
р ати ; когда волнения ср еди р абочих з авода «Пир елли» уже н а 
чались, он приложил усилия к «умиротворению» : поспешив к 
ним ,  Турати попытался остановить движение доводом ,  что «час 
п ействия еще не  н астал»  1 0 2 .  

Позиция соци алистической партии,  столь определенно выр а 
женная  формулой Тур ати ( << ч а с  действия еще не  н астал» ) ,  со
относилась,  естественно,  с данной конкретной ситуацией, но -
К А К  увидим - не ее специ фикой объяснялись тенденция к «вы 
жиданию» момента , расчет н а  эволюционное созрев ание  усло
вий ,  оправдывавших '«действие» ; тенденция и р асчеты, о кото
рых идет речь,  сказались еще резче н а  последующем развитии 
р абочего движения .  Воспринимавшееся сквозь призму господ
ствовавшего в итальянской об щественной м ысли П0 1итивизм а  
м а р ксистское учение сводилось социалистическими лидер ами  к 
вульгарному эконом ическому м атери ализму.  Согл асно догме, 
исторический процесс находился в механической зависимости от 
объективного,  т .  е .  экономического, ф а ктор а ,  в то время как  
ф а ктору субъективному - революционному действию м асс, р а 
бочему кл ассу и ,  что особенно важно,  политическому его аван 
га рду, т .  е .  п а ртии,  отводил ась  лишь второстепенная ,  подчинен
ная  роль .  Проявилось то непонимание  диалектической связи 
м ежду объективной действительностью и освещенным теорией 
р еволюционным действием,  то непонимание зн ачения революци
онной, п р а ктической деятельности 1 03 , о котором В несколько 

1 0 1  Colapietra R. Ор.  cit ., Appendice : «Manifesto d e i  socialisti milanesi prima 
dei тоН del maggio 1 898», р. 2 1 4-2 1 6 . 1 0 2  Colapietra R. О р .  cit . ,  р .  82.  

1 0 '  См . Маркс К. 
и Энгельс Ф. Соч . , 

Т .  З,  стр . 1 -З .  
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ином Еонтексте, вскрывая  JIесостоятельность паССIlвно-созерца 
тельного м атериаЛ Ilзм а ,  писал  Маркс в знам ен итых «Тезисах О 
Фейер б а хе»  ( << Ф IIЛОСОфЫ лишь р азличным образо ', r  об7JЯСНЯЛИ 
мир ,  но депо З J li:л юч а ется в том,  чтобы uзменить его» 1 0 ± ) . 

Это ваЖ.неЙшее lIоложение Маркс а  ( в начале  х,'{ в .  оно вош 
ло в reНIl aJILHO р а з р а ботанную Лениным стр атегию I I  тактику 
р еволюuии )  не м огло б ыть понято I IТаЛЬЯНСЮIl\1И СОЦIIаЛIIстиче
с!шми л идер а м и .  П ренебрегая теорией ,  о н !! суживали само поня
тие  ПОЛI IТIIчеСI{QЙ п р а Ю I I КI I  ( примат Е:ОТОРОЙ СЧI lТаЛI б езуслов
['I bI M )  д о  пределов ,  предст а вn я в шнхся 11 М «реально I30ЗМОЖНЫМИ ,  
досягаемыми».  Тем самым обеднялось содерж: а Н I J е  стоявших 
перед р абочим кл ассом задач ,  а также формы I I  средства рево
люционного деЙСТВJIЯ .  i:I l IOСКОЛЬКУ, с ТОЧКI I  з реН I IЯ  I IТаЛЬЯНСЮIХ 
социалистичеошх деятелей,  реЗЮl й  дем а р кационный рубеж от
делял борьбу за демокр аТI Iческое преобр азование  обществен
ного строя от «непосредственно кл ассовых социаЛJIСТIIческих 
з адач» ,  то послеДН I I е  неоБОЗР ! IМО  отодвигались во врем ен!! .  
ИтаЛJ IЯ - ЭI,О lЮМ llчеСI\И п ПОШIТIIчеСЮI отстал ая  н е  обладала ,  
по IIX мнеН I IЮ ,  IIеобходи мыми предпосылкам и  для  самостоятель
ного ВЫСТУШlения р а бочего кл асса , а тем паче  Ш! IрОЮIХ м асс . 
Следовательно,  приходилось ждать той «новой Италии» ,  кото р а я ,  
как  п и с а л а  «Ав анти ! » , предоставит соuиалистам «экономичеСКИ1{ 
11 ПОЛI IТlIчеСЮl r"r субстр ат для грядущих боев» 1 0 5 .  Р азумеется , 
речь шла не  о п ассивном ОЖIщаН IШ ,  а о преимущественно посте
пенном,  эгюлюционном продвижеюш по пути ,  ведущему к ко
нечной цели . 

Постепенным,  ЭВОЛЮUIIOнным предста влялся уже в эти годы 
на!! более aBTop IIТeTHbI M  соци аЛlIстичеСКII М  лидерам  п роцесс р а з 
витня кл ассового, идейного самосознания  и организации прол е
тар иата .  П р еи мущественно в сти мулироваНШI той IIЛ II иной 
формы организ ации м асс - профсоюзной, I\ооперативной,  поли 
Т I Iческой - ВlIдел !! социалисты свою миссию И ·  в то же  время  
И СТОЧН! IК своей С I IЛЫ 1 0 6 .  В том,  что было достигнуто ими в этой 
о бл а сти ,  з аключал ась их бесспорн а я  заслуга . Одна ко ,  пользуясь 
выр ажением Грамши ,  пробуждеНl Iе  м асс «к  гражданской ЖИЗН II , 
к Э ](ОНОМllчеСI{ОЙ ! !  ПОЛIIТI lчеСI\ОЙ борьбе» м ожет быть успешным,  
еСЛ I I  указываются «средства И ПУТ!:! ,  благодар я  которым пробу
дившиеся м ассы могут конкретно,  полностью утвердить себя» i 0 1 .  
Неумение Л lIдеров СОЦlIалистической п а ртии выполнить эту 
вторую з адачу сказывалось особенно я вственно,  когда движе
ние, возникшее в том IIЛИ ином р а йоне,  р а з р асталось до общен а 
Ц! IOнальных м асшта бов .  Т а к  было в 1 898 г .  

1 0 '. Маркс К ][ Энгельс Ф. Соч . , 
т . З. с. 4.  

1 0 5 «Avanti !» ,  7. 1  1 899. 
1 0 'i «Avanti ! » ,  З. I I I  1 899. 
10 1 «Stato operaio»,  28 .V I I  1 924. Статья А. Грамши была напечатана без под-

ПI!С!I.  Теперь опубликована :  Gramsci А .  La costruzione de! Partito comunis-
!а  ( 1 923- 1 926) . Torino. 1 97 1 ,  р .  4 1 .  
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Бесстрашно ведя парламентскую а кцию и пуБЛI Iцистнческую 
кампанию,  р азоблачавшие произвол и р асправы ,  наиболее авто 
р итетные руководители п а ртии - как уже отмечено - не пред
приняли даже робкой попытки опереться на непосредственную 
борьбу м асс, подчинить руководству партии то незрелое еще 
движение, последстви й  которого они так стр ашились .  Они стре 
м ились лишь к тому ,  чтобы огр аничить действие  м асс, добиться 
«уми ротворения» .  «Умиротворение» Мил а н а  1 898 г. , да и всей 
Италии ,  б ыло действительно ДOCTI IГHYTO - но террором ,  репрес
сиями ,  картечью. Умиротворение  б ыло ,  одн ако, внешним и лишь 
временным.  Расчеты р еакции не  оправдались : политический 
кризис обострился ,  фронт  оппозиции р асширился,  он  включал 
теперь новые общественные силы,  а социалистическая п а ртия,  
подвергшаяся преследованиям и роспуску, вопреки н амерению 
реакuии не  была сломлена .  Она продолжала борьбу,  как  о том 
з а явила в парламенте социалистическая ф р а кция,  возбуждая 
сочувствие  и сим патии в н а р оде. 

В обстановке возросшего недовольства ,  охватившего широ 
кие  слои  и р азные политические течения ,  п р а В IIтельство Рудини ,  
не  видя иного выхода , пошло дальше по пути реакции : п ремьер 
внес в парламент новые з аконопроекты,  предусм атривавшие 
репрессивные норм ы  «военного времени» .  Но, потеряв  поддерж
ку пр авых кругов, которым оно представлялось немощным,  не 
способным осуществлять политику «сильной руки» ,  п р авитель
ство Рудини  подвергалось и неослабным атакам слев а .  Пор аже
ние его было предрешено.  В июне 1 898 г .  на смену ему пришло 
п р авительство генер ала  Пеллу. После кр аткого периода «з а 
тишьЯ» новым кабинетом б ыл сдел а н  дальнейший решительный 
шаг  по пути усиления реакционной диктатуры .  П алате депута 
тов было предложено утвердить проект чрезвычайных з а конов,  
которые,  воспроизводя с некоторыми  изменениями репрессивные 
з аконопроекты Рудини ,  н аносили сильный уда р  конституцион 
ным правам  и свободам .  

В стране поднялась волна  протеста ,  а в парламенте р азго
р елась ожесточенная борьба,  длившаяся целый  год и оставив
шая  след в истории  страны .  Решительное выступление оппози
ции,  искусно применившей тактику парламентской обструкции ,  
сорв ало введение чрезвычайных з а конов,  в том  числе и попытку 
Пеллу ввести их в силу в обход парламента посредством коро
левского декрета .  

В ходе парламентской битвы в защиту конституuионных сво
бод сплотились широкие политические сил ы :  от социалистов ,  
р еспубликанцев и р адикалов ,  объединившихся в блоке «крайняя  
левая» ,  до сторонников «конституционной оппозиции» - лево
либерального течения .  Потерпев поражение,  правительство Пел
лу распустило непокорную палату. Однако назначенные н а  июнь 
1 900 г. выборы .з акрепили происшедшие ПОЛlIтические сдвиги : 
приверженцы правительственного курса  собр ал! !  всего 6 1 1 42.5 
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голосов против 749 485 голосов,  з авоев анных кандидатами оп
позиционных п артий и течений (из них 303 89 1 голос был подан 
за леволиберальныx деятелей,  445 594 - за кандидато в избира 
тельного блока  «крайней левой» ) . СОЦlIалисты з авоевали 33 де
путатских мандата вместо п реЖНIIХ 1 5 1 0 8 .  П р а вительство Пеллу 
было сметено. 

В наступивший з атем кр аткий «переходный» В сущности пе
риод пришедшее к ВJl асти правительство С а р акко оказалось 
бессильным перед возникшими новыми трудностям и .  Совершен
ное анархистом Бреши убийство короля Ум берто 1 ,  р аспл ати в 
шегося жизнью з а  санкционированный и нередко вдохновляв
шийся им  жестокий репрессивный курс ,  н а калило до предеn а 
политическую атмосферу.  Однако продолжать политику «силь
ной руки» было уже невозможно ; впрочем , и ход кл ассовой 
борьбы определяли теперь  отнюдь не бунта рские,  анархистские 
методы действия .  Вскоре о том поведало новое знамен ательное 
событи е :  н а  исходе века в Генуе,  городе давних революционных 
тр адиций ,  развернул ась всеобщая з а бастовка ,  значение которой 
было тем большим,  что в ней р а бочий кл асс утверждал свое 
пр аво на организацию и - в более широком пл ане  - завоеван 
ные в трудных боях  политические свободы, р асчищая тем  самым 
путь общественному прогрессу. 

Сп ровоцпрованная  реакцией,  она вспыхнул а в знак  протеста 
против роспуска префектом местной П ал аты труда .  Ее н ачали 
р абочие порта ,  поддержали р абочие м еталлургических пред
прияшй и судостроительных верфей ,  а з атем и другие отряды 
р абочего класса .  Число б астующих достигло 20 тыс.  человек 1 0 0 .  
З ахваченная порывом р а бочих вся трудовая Генуя в знак сол и 
дарности поддержал а их  борьбу.  Опустел порт, остановилис!� 
п р едприятия,  в городе замерла  деловая жизнь .  

Пр авительство С а р а кко, первоначально одобрившее дейст
вия префекта ,  теперь вынуждено было их дез авуировать. Палата 
труда была восстановлена .  Победа р а бочих была полной и без
оговорочной .  

Политические последствия  генуэзской з а бастовки сказались 
в м асштаб ах,  какие трудно было предвидеть . Остр ая  борьб а 
р азгорелась в парламенте, где правительство С а р акко подверг
лось ожесточенным атакам как справа ,  так и слев а .  В то вре
м я  как  консервативные фракции обвиняли правительство в ка 
питуляции перед м ассами ,  «крайняя левая» ,  поддержанная ле 
волибер альной ф р акцией,  возглавлявшейся Дз анарделли и 
Джолитти, резко осуждал а первоначал ьную поддержку кабине
том произвола префекта ,  а гл авное - требовала решительного 
изменения политического курса  правящих кругов. Не  выдержав 
натиска оппозиции,  правительство С а р а кко подало в отставку. 

1 0 8 Trevisani О.  Ор.  cit . , v. 2, р .  306-307. 
1 0 9 Rigola R. Stori!!  de! movimento operaio i tаliапо. Мilапо, 1 947, р. 1 92- 1 93. 
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Отныне  борьба р абочего класса ,  р азвертывавшаяся н а  аван
сцене политической жизни страны ,  прямо  или косвенно обуслов
ливала политику господствующих классов , накл адывала  свой 
отпечаток н а  ход событий,  более того ,  ста новил ась важнейшей 
движущей силой прогрессивного р азвития итальянского обще
ства .  С полным основанием «I\ритика сочи але» писала о победе 
генуэзских р абочих:  «31'0 было поистине  самое  х а р а ктерное и 
примечательное событие новейшей истории стр а н ы :  и м  «про
летарская Италия» с з атаенной н адеждой приветствовала вос
ходящее «новое столетие»» 1 1 0 .  

Таков был исполненный символического смысл а  пролог гря
дущей борьбы - борьбы упорной и долгой, - в которой проле
тарская Италия, прокладывая  путь I{ социализму, неизменно и 
самоотверженно вставала  н а  защиту великого дела демократии 
: и  свободы . 

1 10 См. �Critica Sociale», 1 90 1 ,  1 gennaio. 



ГЛАВА Ч ЕТ В Е РТАЯ 

НАЧАЛЬ Н Ы й  ЭТАП 
«ЛИБ ЕРАЛЬ НОй ЭРЫ » .  
ПОДЪЕМ РАБОЧЕГО ДВИЖЕ НИЯ 

В ступление Италии в ХХ в .  савпала с н а ч алам навага зн ачи
тельнага периада ее истории ,  периада, катарый в итальянскай 
л итер атуре принято. н азыв ать либер альнай,  тачнее «джал итти ан 
скай» эраЙ .  В предел ах этаго. периада (храналагически агр ани
ченная  1 90 1 - 1 9 1 4  П . ,  «джалиттианская эра»  аказал ась недалга
вечнай ) слажилась палитическая систем а упр авления стр анай, 
при катарай на абнавленнай аснаве и шире, чем кагда-либа 
п режде, р азвернул ась палитика и п р а ктика буржуазнага либе
р ализм а .  Он а  слажил ась в непаср едственнай взаимазависима
сти и а нтаганистическам сталкнавении  с р азвитием р абачего 
движения.  Паз ади были гады глубо.кага эканамическага и пали
тическага кризис а ,  ярастнага н аступления н а  р а бачее, саци али
стическае I !  аднавременна н а  абщедемакр атическае движение  
в защиту канституцианных прав  и свабад, гады агрессивных и 
абреченных калаНl Iальных авантюр .  

Откравенный праизвал и жестакие р епр ессии аказались бес
сильным и :  последнее «крававое десятилетие» XIX в .  з аверши
лась  крушением «чересчур ' насильственнай , чер есчур прямай» 
диктатуры гасподствующих кл ассав, пратив катар ай «аднавре
менна (хатя и несагл асаванна)  васстали кр естьяне ЮГIi и р аба
чие  Север а»  1 . 

Паварат к новаму,  «либер альнаму» курсу стал фактам. 
Пришедшее к власти министер ства Дзан арделли ,  в катарам 
гл авнай палитич ескай фигурай стал министр внутренних дел 
Джолитти , палажило н ач ала навай,  либер альнай ариентации 
пр авящих кругав .  Не  падлежит самнению, что. крутай перелам 
был абуславлен глубакими  абъективными и субъективными 
сдвигами ,  а каторых шла речь  в предыдущих гл авах :  вазабна
вившимся эканамическим падъемам ,  усилившим працесс преаб
р азавания саЦI l а .'lьн а-экономнческоЙ структуры стр аны ,  пзмене
нием соатнашеНI IЯ  кл ассавых и палитических сил ; при  этам асо.
бае зн ачение ·имела саздавшееся к ко.нцу века саат'нашение  СI lЛ 
в самам п р авящем блоке. Именно. последний фактар ,  т .  е .  раст в 
п р а вящем блаке удельнага веса и ВЛ I IЯНИ Я  капиталистичеОNIХ 

I Гра,ншu А .  Избр.  ПРО I I ЗВ . ,  т. 1 .  М.,  1).954, с. 488. Gramsci А .  A 1 c u n i  terni del l a  
questione rnег idiОll з l е .- l п :  L a  costruzione d e !  Partito Corn unista ( 1923-
1926) . Tori no, 1 971, р. 145- 146. 
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сил новой форм ации - запр ав][л крупной промышленности и б а н 
ков, - не  мог  не  проявиться в политической ЖИЗ Н И  стр аны .  Опре 
деленной ч асти крупной промышлеННОЙ iII фина нсовой буржуаЗ I I J ! , 
обр етшей увер енность в собственной СШlе, не  чужды были со
звучные времени ,  испытанные в передовых стр ан ах эконом иче
ские установки и политические воззрения .  Эти капиталистиче
ские группы постепенно убеждались в це,'! есообр азности либе
р альных фор м и были непоср едственно заи нтересованы в столь 
необходимом для промышленного р азвития «кл а ссовом м и р е» .  
Придерживаясь такой установки,  они  в сущности подчинялись 
уже выверенной з а кономер ности . Так, в Англии сер едины XIX в . , 
отмечал Энгельс, крупные фабр иканты, являвшиеся пон ач алу 
застр ельщиками борьбы с р абочим кл ассом , стали з атем призы
в ать к «миру И гармонии» ,  к уступкам ,  «спр аведливости и чело 
веколюбию» 2 .  Другой аспект того же явления подчеркивал' 
Л ени н :  «Норм альное капиталистическое общество не  может 
успешно р азвиваться без упроченного представительского стр оя , 
без известных политических пр ав населения . . .  » 3 .  

Н а иболее динамичные капиталистические группы к перехо'
ду н а  либеральные позиции,  н а р яду с прнчинами  экономическо 
го  хар актер а ,  побуждал а и са м а  логика  классовой борьбы ,  р аз 
гор евшейся в стр ане .  В поисках  выхода из кризиса ,  потрясав 
шего стр а ну, в самом господствующем л агере сталкивались 
р азличные кл ассовые силы (всл едствие  итальянской специфики 
р азмежевание носило и тер ритори альный хар а ктер ) ,  по -р азно
му представлявшие себе пути и средства его преодоления .  Еще 
в 1 895 г. не  без основ ания « Критика сочи але»,  отмеч ая поляр и
зацию сил в пр авящем л а гере  в период реакционного р ежи м а  
Криспи ,  писал ,  что « . . . архибуржуазная Ломб ардия вся высту
п ает против него»,  в то время как его ( Кр испи ) «подлинн ая  
ар мия ,  его лейб -гв а рдия,  его  яныч ары находятся там ,  откуда он  
сам ,  в м естах, где нет еще буржуазии» (имеется в виду «фео� 
дальный Юг»)  " .  Но падение  пр авительств а Криспи не привело , 
как  известно ,  к существенным изменениям систем ы пр авления , .  
носившей то консерв ативный,  то в конце века откровенно р еак
ционный хар актер .  Пон адобилось,  таким обр азом,  еще Ш 1ТН 
летие, отмеченное экономическими сдвига ми ,  тяжкими испыта 
ниями ,  ожесточенны м и  кл ассовыми и политическими конфлик
тами ,  дабы этот политический перелом осуществился .  

Нельзя не согл аситься с историками ,  считающими ,  что про
цес·с перехода от реакционной к либер альной фор м е  пр авлеНШf 
был связан с ростом удельного веса  и политической инициати
вы новых капиталистичесю!х групп,  нельзя ,  однако,  забывать , 
что эти группы выступали в р а м ках ставшего отныне тр адици -

2 Маркс К. и Эыельс Ф. С о ч . ,  Т. 2 1 , сТр . 26 1 .  
3 Ленин В .  И. Полн.  с о б р .  соч . ,  Т .  20, с .  68. 
� «Critica Socia le», 1 895, : 1  lugl io .  
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онным кл ассового блока ,  в котором были IIр едставлены и силы 
«старой форм ации»- от ар истокр атическо -дворцовых кругов до 
л атифундистов IOra .  Этим объясняется - притом н а  протяже
нии всего существования либер альной системы - не только 
сложность процесса утверждения ее прогр ессивных тендеНЦIIЙ ,  
но l !  ограниченность реальной возможности их ВО lIлощения 5 . 
И:vrенно вследствие  ЭТ!IХ причин столь же бесспорным является 
признание  особой роли ,  которую в предопределении политиче
ского перел о м а  начала  века сыгр ало создание  широкого фрон
та  социальных 11 политических сил,  з аинтересованных в обнов
леНИII политических форм и м етодов упр авления стр аной .  Ре
шающим же  было движение м асс,  штурмовавших «кр епости» 
реакции, р еВОЛЮЦИОНIIое  действие  р абочего кл асса ,  отстаивав
шего н е  только узкокл ассовые интересы,  но  и общее дело демо
кр атического р аЗВ IIТИЯ стр аны .  Проявил ась ,  следовательно,  в 
Jlзвестной мере  Il в Италии закономерность , которую ДЛЯ I! НОЙ  
эпохи  ( имея в виду Ф р анцию XVI I I-XI X  вв . )  подчеркнул Ле
[I l l Н :  « . . . в конце дол гого периода буржуазных р еволюций,- от
мечал он ,- по мере  увел ичивающейся р ешительности и само
стоятельности выступлений пролетариат а  и демократически 
буржуазных . . .  элементов» ф р анцузская буржуазия (в начале  
ЭПОХII р еволюций - монархическая)  « б ыл а  переделана в респу
бликанскую, переВОСП lпан а , переобучена ,  перерождена»  6 .  Но в 
ОТЛИЧlI е  от Ф р а нции революционный  процесс, принявший в Ита
лии  90 -х  годов столь широкий р азм ах, не вылился (вопреки 
предположениям,  ие отвергнутым и Энгельсом )  в буржуазно-де
м ократическую революцию,  з авершившую ликвидацию пере
житков средневековья .  Он  привел к осуществленной «сверху» 
умеренной реформе,  хотя и в этом случа е  рефо р м а  явил ась ре
зультатом ( <<побочным продуктом » )  р еВОЛЮЦIIОННОЙ  борьбы м асс,  
прежде всего революционной борьбы пролетариата ,  его полити
ческой п артии .  

Разумеется, такой исход н е  б ыл случ айностью : в числе 
·объективных и субъективных факторов,  которых м ы  коснулись 
В ходе изложения, он  б ыл о бусловлен в конечном счете р еаль
ным удельным весом ,  р авно  как и степенью зрелости противо
-стоящих друг другу ПОЛ lIтических сил , присущим тем и другим 
умением в ы р аботать стр атегию и тактику,  сообр азную конкрет
ным условиям борьбы .  В сущности, дело шло о том ,  какой из 
этих политических СI!Л удастся овладеть решающими  позиция
ми, стать ведущей ,  дабы определять и н апр авлять дальнейшее 
р азвитие стр аны . 

.:; См . уже упомянутый обзор Ф .  де Феличе, содер жащий,  н а  н а ш  взгляд, обос
нованные оценки трактовки этой проблемы историками р азличных н а п р а в 
л е н и й  ( D e  Felice Р .  L'e!a giоlittiапа.- « S t u di storici», 1 969, N 1 ,  р .  1 29-
1 36 ) . 

" Ленин В. И. Полн. соб р .  соч. ,  т. 2 1 ,  с. 83-84 . 
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Не оказ ались в состоянии овл адеть ЭТИМ И  решающими пози
циями  те политические силы ,  которые  внесли наибольший вклад 
в борьбу п ротив реакции,  так  как р азм аху са мого движения не 
соответствов а л а  политическая способность социалистической 
п а рт!!и и ее  буржуазно -демокр атических союзников возглавить 
его, выдвинув ]{он]{ретную прогр амму действия .  Роль их в раз 
горевшейся битве был а преимущественно ролью ведо мых,  что  не  
могло н е  сказаться на  ходе и IIсходе событий .  В водовороте 
этих событий исторической проверке подвер глись та]{же клас
совые силы и политические течения ,  принадлежаВШllе J( п р а 
вящим сфер ам .  Стоявшие перед стр аной острейшие проблемы 
по-р азному решались р азличными  кругами .  Реакционные  круги 
упорно  добивались «сильной власти», пр одолжения репрессив
ного курса ,  р аспр авы с «бунтовщиками» .  Однако возвр ат к 
прошлому б ыл уже невозможен.  Тому свидетельством являлись, 
в ч а стности, н е  только все ш и р е  утверждавшиеся идейные 1 1  по
л итичеСКII е  взгляды и концепции социаШ!СТIIческого или р аДI I 
кального напр авлений ,  но также проекты рефОР "vI .  выдвигав
шиеся нсшболее серьезными политическими деятеJI Я YI И  леволибе 
рального пли консервативного течений .  З наменательно при ЭТО'VI ,  
что ,  каково б ы  н и  было содержание п р едлагавшихся проектов,  
в ажнейшим их аспектом была соuиальная  проблем а ,  по-разно 
му интерп р етируем ая ,  а в непосредственной связи с нею и в оп 
рос  о м етодах и средствах ,  котор ыми  следовало  добиваться 
«социального мира» .  В сущности же р ечь  шл а об определении  
форм и методов пр авления стр аной ,  о тактике, слособной обес
печить р асширение и укреIIление основ государ ственной власти 
путем подчинения м асс гегемонии господствующих классов .  

В острой борьбе з а  гегемонию в пр авящем л агер е  столкну
лись два главных течения :  консерв ативное ,  н аиболее влиятель
ным и видным идеологом которого б ыл по-пр ежнему С. Сонни
но ,  И леволибер альное,  имевшее в лице Дж. Джолитти незау
рядного, сильного л идер а . Из поединка  с C O H H II H O  (как JI 
неоднокр атно впосл едствии)  победителем  вышел Джолитти ,  
превосходивший своего « антагониста» энергией и решимостью 
«человека действия» ,  а прежде всего тем , что,  я снее осознав .  
сущность сложившейся исторической ситуации ,  он  сумел В ЫДВ II 
нуть реалистическую политическую альтернативу, в н аиболь
шей мере соответствовавшую в тот момент «велениям време
ни» ,  точнее,  интереса м  новых,  совр еменных капитаЛИСТИЧССКII '\.  
групп. 

Соннино же  откликнулся на «веления времени» , оставаясь
на консервативных позициях. Основные положения его социаль
но-политической концепции б ыл и  сформулированы им еще в. 
1 870- 1 880 П. ; о них уже шла р еч ь  выше. 90-е годы, н е  внеся в 
эту концепцию принципиал ьных изменений,  усилил!! ее  консер 
в ативную направленность. Дважды в конце века Соннино высту
пил В журнале «Нуова  а нталоджиа» со статьями ,  вызвавшимИ' 
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остр ые дебаты и р азноречивые суждения 7 . Под влиянием обо
стрившейся кризисной обстановки в НИХ з а тр аГlIвались новые 
проблем ы ;  неИЗNIенным оставался ОСНОВНОЙ стержень отр ажен
ной в НИХ системы взглядов - тр ебование упрочить основ ы  
существующего государствеННО -МОНilрхического строя IIуте'\1 со
здания СIIЛЫIO!J ИСПОJII-штельной власти.  Если в первой статье ,  
опубликованной в 1 897 г .  ( <<Вернемся к статуту»,  т .  е .  к букве 
и смыслу статутп Карла -Альберта ) , выдвигался Пр II НЦИП без 
условного прим ата прерогатив ]шроля,  перед котор ы м  б ыли 
н епосредственно ответственны м инистры,  и тем саМЫ\1 огр ани 
чивалась сфе р а  деIkТВI IЯ  парламента ,  то спустя три года в новой  
п рогр а м м ной стптье упор  делался не  п а особые  прерогативы 
короля, а на сильное пр авительство и прежде всего на объеди
нение Еонсервапшно-либер альных, так называем ых н ациональ
НЫХ п артий ,  дабы противопоставить ИХ сложившемуся на  выбо
рах  1 900 г. блоку «народных партий» ,  объединявшему р адика 
;1 0 В ,  р еспубликанцев И социалистов .  ТаЮI М  обр азо';].  СОННИНО ,  
по -прежнему критически относясь к существующей парла
ментской системе, выступ ал ныне  ПРОТIIВ  якобы допускавшегося: 
в ее п р а ](тике «злоупотребления свободой», вследствие чего, по 
его мнеНIIIО, п стала  возможной беспрецедентная п а рл аментская 
обструкция. 

С консерв ативных ПОЗIIЦИЙ Соннино решал и социальную 
проблеl\!У, р аздвпгая тепе р ь  ее р амки .  Есл и  в центре  внимания 
по-прежнему был ее I\р естьянско - агр арный и в то же время 
«южный» аспеI<Т, то теперь речь шл а  также о другом - о м ер ах ,  
призв анных УЛУЧШИТЬ условия « м атери ального И мор ального» 
существования р а зличных социальных слоев, в ч астности р або 
ЧИХ ( которым вперные уделялось внимание в прогр аммных 
поло:жеНIIЯХ СОННIIНО ) ; дЛЯ них предусм аТрlшалпсь определенные 
фор м ы  уч астия в прибылях промышленных предприятий.  

Целью этих мероприятий являлось ослабление  недовольства ,  
угрожавшего конституционно-монархическим установлениям .  
Однако осуществлять ЭТУ кр айне умеренную реформ а торскую 
деятельность н адлежало,  по р а счету Соннино ,  лишь объедине
НI!Ю «национальных па ртий»,  т.  е .  консервативно -либер альным 
кругам ,  опиравшимся н а  поддержку монарха .  Участие ,ттевых 
п а ртий в р ешении ЭТI!Х з адач,  а тем п аче н епосредственное 
действие  м асс не  должно было допускаться . «Основная  з ани
:уr авшая его (т .  е .  COHНI IНO .  - К. М. ) проблема ,  осо б а я  Т!IП I!че
екая его черта ,- пишет историк Кароччи,- заключал ась в Т О М ,  
чтобы попытаться осуществить реформаторскую програм му, ог
р аниченную социально-экономической сферой,  без того , чтобы 
этой прогр а м м е  соответствов ала аналогичная тенденция л е
вого направления в сфере политической :  роиг le  p euple ,  поп раг  

7 SOnl1ino S. Torniamo а 1 1 0  S tatuto.- «N L1 ova Апtоl0gi а» , 1 897, 1 5  gеппаiо;  
idem. Q u i d  agel1d\Jm.- «N uo\'a _Алtо10g- iа»,  1 900, 1 6  settembгe.  
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le р еирlе» 8 (для н ар ода ,  а не самим народом) - таков а была его 
установка.  

Однако воззрениям Соннино, одобрительно встр еченным в 
консерв ативном лагере,  не суждено было одержать политиче
скую победу. Его объединительный призыв был отклонен влия
тельным л еволибер альным течением, прежде всего Джованни 
Джолитти . 

Происходя из среды пьемонтского чиновничества ,  которой не  
чужды б ыли  умеренно либер ал ьные взгляды и н а строения вре
м ен Кавура ,  Джолитти самим укладом семьи, воспитанием , на
конец, опытом,  приобретенным н а  служебном поприще С', бы.l S 
большей мере ,  чем многие деятели  его круга, подготовлен к вос
приятию новых социальных явлений итальянской общественной 
жизни конца XIX в .  

Е ще в речи  29 о ктября  1 899 г . ,  о б р а щенной к изб и р ателям и 
получившей широкую известно сть 

10,  Джолитти, пр едвосхищая 
призыв Соннино К созданию единого блока конституционно -ли
бер альных партий,  отверг эту идею,  ссылаясь на р азделявшие 
эти партии ,  точнее течения,  существенные р азногл асия.  Тогда 
же обстоятел ьно и ч етко изложив свою ПОЛlIтическую пл атфор 
му, он  противопоставил Соннино п ринципиально иную концеп
цию ПОЛ!I тического р азвития стр аны.  Сложившись в основном к 
концу века ,  она  стал а вскоре  официальной п р авительственной 
программой .  То б ыла  более прогрессивная  политическая кон
цепция,  в которой уроки и тр адиции прошлого ( не  случайно 
ДЖОЛJlТТИ взывал к «сл авной политике» Кавур а )  переплетались, 
оргаН Jlчески сливались с р еалистическим представлением о не
обр атимых изменениях,  п роисшедших в жизни итальянского 
обществ а .  В той же р ечи  Джолитти озабоченно и предо стерега 
юще указывал : «Итальянское общественное м нение глубоко 
встревожено,  крайние партии никогда еще со времени обр азо
ваН J l Я  Ита.Ч,ЯНСЕОГО королевства не  Б ЫЛI I  так  сIJлы-ы ы  JI дерз ки ; 
новые социальные проблемы встают перед стр аной, нов ые н а 
р одные течеН IIЯ вступают в политическую жизнь, кризисом по 
р ажены jI (1)ламентские учреждения - все это является зн а ме
нием того , что н астал период глубоких п р еобразований» 1 1 .  

Разум еется ,  ни  тогда, ни  позднее, н аходясь у власти, Джо
ЛИТТII ( впроче'II , о том говорит и Il РIlведенная  выше оценка  
«крайних п а ртий»)  не  переступал пределов ,  п р едначертанных 

8 Сагоссi  G . G i о l i Ш  е l ' e t ii  giоl itt i а п а .  Тогiпо,  1 96 1 ,  р. 56. 
9 Поз ади была м н ог о о б р а з н а я  деятельность; ДЖОЛIIТТII не было ! I  20 лет, 1(01'

да , о](ончив ЮР lIдическп (r факультет ТУРIШСI<ОГО университет а ,  он н а ч а л  ус
пешно П Р ОДБlI Г 2ТЬСП п о  службе , з а Е и ы а я  р з зличные должности в высше\! го
CYД3P CTB �HHOM аппар ате. В 1 882 г .  он был избран депутатом, а в 1 889 г. 
в ошел Б K:"k ,' ГIзе ЫlIНIIстг а казначейства в к а бинет Крисп и ;  три года спустя 
о н  впервы е  3 i1 ' , пл пост п р еыьеР-:\IШ-IИстр а,  котор ы й  jj вп оследствии довелось 
ему з а н и ,\! 'Нь не раз и надолго.  

1 0  Giolit t i  G, Discorsi ехtгарагlаmепtагi .  Toril1o ,  1 952, р .  2 1 1 -232, 
1 1  Ib id"  р .  2 1 1 .  
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интересами «верхов»,  тех капиталистических сил ,  с которыми он 
связывал рост экономического и политического веса и престижа 
<:тр аны в лоне передовых держав .  Одн ако ревно'стно отстаивая  
эти интересы ( а  позднее, уже у вл асти, оказавшись вынужден
ным учитыв ать и интересы всего п р авящего блока в целом ) ,  0 11 
все же исходил из  более широких представлений,  учитывавших 
и тр адиции Рисорджименто,  а также исторический опыт других 
стр ан ,  установки и п р а ктику государственных деятелей ,  к кото
рым он проявлял особое ПР l Iстр астие (недаром ,  как свидетельст
вует его б иогр аф Г.  Н атале,  портр ет Ллойд Джорджа укр ашал 
кабинет Джолитти 1 2 ) . Так  или иначе ,  сил а Джолитти з,аключа
л ась в ту пору гл авным обр азом в том ,  что он  обладал способ
ностью воспринять то  новое ,  что  несла с собой бурно  р азвивав
шаяся действительность конца века и - пусть инстинктивно 
уловить динамику общественного р азвития .  Руководствуясь 
этим и  представл ениями ,  он искал новые пути р ешения острых 
проблем,  волновавших С'l'р ану. Уже в наше время ,  ретроспектив 
l I O  оценивая е го  деятельность, Тольятти писал  о нем : «Нельзя 
'отрицать,  что среди политических деятелей его эпохи он  пред
ставляется нам сегодня тем политическим деятелем,  который 
лучше других понял,  в каком напр авлении должно было дви
гаться итальянское общество ,  дабы вырваться из тисков проти
воречий» 

1 3
. 

Напр авление это определялось, по мнению Джолитти, либе
'р альной концепцией, согл асно которой главным м етодом 
политического упр авления стр аной должен был стать отказ от 
подавления м асс силой ,  так как путь р еакции - подчер кивал 
он в упомянутой нами речи октября  1 899 Г . - был бы  роковым .  
'Служа лиш ь  интересам меньшинств а ,  такой метод восстановил 
б ы  против конституционных учреждений «самые живые неистре
бимые силы современного обществ а» ,  противоречил бы интере
'сам  «наиболее многочисленных кл ассов,  наиболее интеллект\'
ально р азвитых людей » 1 1, . Джолитти подвергал р езкой крити �е 
господствовавшую систему управления ,  заключавш уюся в том ,  
чтобы «отказыв аться от каких бы то НI I  было уступок и прим�
нять К недовольн ы м  силу, урезывая  гражданские свободы 1I 
умножая орудия р епрессий»  1 5 . 

В м есто этой пагубной систем ы он  выдвигал систему либе 
р альную, назначен'ие которой должно было заключ аться в том ,  
чтобы «удовлетворить з апросы и стремления огромного боль
шинства стр аны,  устр анить или хотя б ы  осл абить действие при 
чин об щественного недовольства ,  по кр айней мере  в той  части, 
какая может зависеть от законов и методов пр авления» 

1 6 .  Речь 

1 2  Nalale О. Giol i t t i  е g1 i  i ta 1 i al1 i .  Mi lano , 1 949, р ,  30. 
l' Togliatti  Р. Momenti di stor ia  d ' ! t a 1 i a .  Roma,  1 963,  р. 94 .  
jI, Giolitti О. D isCOl S i  extraparl al11entar i ,  р .  2,2 1 . 
и I b i d . ,  р. 208, 2 1 8, 232. 
1 6  I b i d . ,  р .  2 1 8, 220. 
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шла ,  таким обр азом ,  об  определенной тактической линии ,  Н а - '  
пр авленной к р асширению !I упрочению социальной , м ассовой 
базы  буржуазно-конституционного строя .  Эту цель Джолитти 
р аскрывал  с п р едельной ясностью . Ошибочно пол агать, указы
вал он, будто «сильным п равительством является такое пр ави
тельство ,  которое  при  м ал ейшем шелесте листьев о бъявляет 
осадное положение, отменяет о б ычное судопроизводство, учр еж
дает военные трибуналы и попир а ет конституционные свободы». 
И далее о н  уб ежденно доказывал ,  что лишь то пр авительство 
обладает подлинной дееспособностью ,  чью прочную опору со
ставляет большинство н а селения стр аны 17 (эту ж е  м ысль он вы
двигал уже будучи министро м  в нутренних дел ,  в р ез кой ПОiJе
м ике с консерв ативной оппозицией ) . « . . .  Упр авлять Италией,-
указывал он ,- должно в условиях свободы и з а конности . . .  во  
избежание опасных социальных волнений»,  ибо ,  р а зъяснял он 
далее ,  «в  народных кл ассах созрело сознание  собственных пр ав 
II собственной силы ,  которое  никакой реакционный з акон ,  ника 
кое своеволие  власти не  в состоянии подавить . . .  » Следов ательно ,  
что б ы  сила этих м асс не  стала вскоре неодолимой,  н азрел а  не 
оБХОдИl\'lOСТЬ «удержать ее в р ам ках з а конности» ,  но для этого 
п р аВ!Iтельство должно действовать и б ыть воспринято этим!{ 
н а р одными м ассами «как з а щитник их пр ав и з а конности их 
интересов» 1 8 . 

В концепции Джолитти пор ажало смелое  признание  обосно
в а нности н едовольства ,  «недовольства глуБОI{ОГО И опасного» , 
первопричины которого он  видел в тяжких м атери альных, поли
тических, мор альных условиях существования большинства на 
селения стр аны .  Ответственность з а  создавшееся кризисное 
положение Джолитти возлагал на правящие круги , обнаружив
шие политическую слепоту, косность, приверженность интересам 
и требованиям «узкой привилегированной касты, толкавшей их 
на путь реакции»  1 9 . Не случайно  поэтому жгучий сои:и альн ый 
вопрос, выдвинутый в центр общественной жизни ожесточенны
м и  кл ассовыми боями ,  з анимал особое место в его идейных 
установках,  а позже и в п р а вительственной п рогр а м м е. Но ре 
ш ал он его ин аче ,  нежели в TO:vI же п р авящем л а гере  или при
м ыкавших к нему кругах другие влиятельные деятели ,  в частно
СПI его соперник Сидней СОНЮШО. 

Джолитти н а стойчиво возв р ащался в эту пору к задаче улуч
шения условий существов а ния  «наиболее м ногочисленных клас
сов о б щества» ,  ибо в этом он  видел один из источников стиму
лирования  ЭКОНО;Vlического, прежде в сего индустриального, 
р азвития стр аны  и норм ализ ации общественного клим ата . Он 
подчеркивал необходимость пересмотр а «чудовищной н алоговой, 

17 I b i d . ,  р .  22 1 ;  Giolitti О. D isсогsi  раг l атепt агi ,  у ,  2 .  Рота,  1 953, р .  673. 
1 8  Giolitti О.  D i scorsi extr a p a r l amentari ,  р ,  23 1 -232.  
1 9  I b i dem. 



в предст авлениях и деятельности социалистических лидеров 
и самой п артии борь б а  за промежуточные з адачи заслонял а 
отдаленную цель ,  борьба  з а  демократию не  составлял а H�OTъ e M 
лемую часть борьбы з а  социализм ,  не  р ассм атривалась 
как органическое, кровное дело пролетариата .  « . . . То, что на 
протяжении уже многих лет дел ает наша п артия,- писали Ту 
рати и Кулишев а  в «Критика сочиале» ,- . . .  это защита свободы, 
это бл агородный протест, это необходим а я  демокр атическая бит
в а :  это - все что угодно ,  только это не  и меет ничего общего с со
циализ мом .  Мы пер ейдем к подлинно соци алистическому дей
ствию в тот день, когда сможем пр екр атить быть тем, че:.vI 
в силу необходимости являемся сегодня ,  - просто демокр а 
тами ! »  !. З 

Следовательно, Тур ати и Кулишевой,  а также их  единомыш
ленникам в иделось четко р азгр аниченное поэтапное р азвитие,  
в котор ом р а бочему классу, соци алистической п артии отводи
л ась до поры до времени лишь вспомогательная ,  подчиненная 
роль, поскольку борь ба  з а  демокр атию была,  по  их мнению, 
делом буржуазии и ее п арти й .  Из субъекта истор ии  р а бочий 
класс, народные м а ссы превр ащались в объект ; форм альным ,  
деклар ативным оста валось также признание нез ависимости, 
самостоятельности социалистического движения .  И это и м енно 
тогда ,  когда в наступившую новую историческую эпоху рабо 
чему кл ассу, его партии пр едстояло выполнять роль ведущей, 
руководящей силы в борьбе з а  общественный прогресс . Идя на 
политические союзы и согл ашения,  I Iтальянские социалисты не 
только не  подкр епляли их широки :\1И и прочными союза м и  
с массами - городски ми  и сельски ми ,  но  и не  ставили перед 
собой и р еш ающей задачи - з авоев а ния  р а бочим кл ассом ,  его 
политическим а вангардом ,  гегеМОНИ I I  в борьбе  прот'ив реакции ,  
за утверждение и р асширение демокр атических прав  и свобод.  
Так было в трудных битв ах  н а  рубеже века .  

Тем самым социалистическая п а ртия уступала пол итическое 
руководство буржуазии,  конкретно же «парламентско -конститу
ционной левой» - леволиберальному течению, возглавлявшему
ся ДЖОЛI1ТТИ , именно этому течению и дано было з авл адеть 
гегемонией и ввести в «л

·
ибер альное лоно» демокр атическое 

стороны,  К. Каутским !I В. Л и б кнехтом-с другой, о н  д о б а в и л :  «помнитс я  . . .  
одна н а ш а  беседа . . .  , в ходе котор о й  в ы  ;:; J(онце КОНЦОВ согла СIIЛИСЬ со 
мной,  что п о и стине : конечн а я  цель - ничто,  движение все» ( Turati  Р.- кu
lisciotf А. C arteggio . Torino ,  1 949, У .  1 ,  р. -198-499 ) . 

Н есколько лет спустя в перепеч а т а н н о ,-r в «Кр итика сочи але» интер вью 
Тур ати содержался С,1 едующий п р п ыечательны([ тез и с :  в о п р едел е н и и  пове
дения соци али стической п а р ти и  « ф акты, уроки,  п р еподанные ф акта м и ,  п р ед
ставляют з н ачительно большую ценность,  нежели любая а п р и ор н о  СI;ОНСТРУИ
р о в а н н а я  тео р и я .  Исключитель н о  в этоы С k ы сле и следует ПОНЮIЗТЬ  I Iзрече
ния Бер нштей н а :  в соци ализме движение все» (цит. п о :  Sаntагеlli Е. La 
rev is ione de 1  marxismo i n  I ta 1 i a .  Mi1ano, 1 964, р .  56) , 

�3 «Cri t ica S ociale»,  1 899,  1 agosto. 
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ДВIIжение,  проявившее 3 Б IIтвах  конца века несомненную силу 
и опиравшееся: на широкую м ассовую основу. 

Таковы были идейно-пош!Тпческие установки,  с самых  ис
токов леж а В Ш I!е Б основе IIтаЛЬЯНСl<ОГО рефОРI'vШЗ�;I а .  

С р авнительное их преобладarше в соци аЛIIСТliчес кой п а р 
т и п  не исключало,  однако ,  наличия в н е й  п ротивобо р ствую
щих тендеНЦ!lЙ ,  что отчетшIВО пр оявилось на lI артийном съез 
де, состоявшемся в Риме  8- 1 1 сентября  1 900 г .  

Это был первый съезд, собравшийся после долгих лет под
полья,  преследов зний I !  р епреССI!Й .  К а к  верно отмеч али его 
уч астники,  по  своему составу о н  «походил скорее на собр а ние 
бывших политических узников» '" .  Не  СЛ\iч айно п оэтом \  на нем 
царила  атмосфер а подъем а  I I  ОПТI IМИЗl\1а ,  в которой � сильнее 
всего проявлялось стремление к единств)', I� сгл аживани ю р аз 
ногл асий,  реально существовавших,  хотя и н е  носивших еще 
острого х а р а ктер а .  И все же н а  самом съезде, а до него н а  
стр аницах печати уста новки реформистов ( и л и  trans igenti 
п р и мирен цев ) подвергаЛIlСЬ критике слев а .  Так,  в предсъез
довской полеМI!ке их упрекали в чрезмерном увлечении  «з а
конностью», В пренебрежении к р еволюционным средств а м  и 
методам бо�ь б ы .  Пожалуй,  четче и острее всего эти упреки 
прозвучаЛ I !  в статье Гаэтано СальвеМll Н l l  в «KpIl JТl IKa  СОЧ l! а.'Iе» .  
Полем изируя с Турати и Кулишевой,  С альвеМИНlI  воз р аж ал 
П РОТ!lВ  умозр ительных формул рефОР М IIСТОВ , !!гнорировавших 
«чрев атую взр ывами»  реальную итальянскую действитель
ность, з а м енявших ненаВIl СТНУЮ и м  «СlОвесную революцион
ность» другой крайностью - llрО lIоведью «законности» И «пас-
С I I ВНОГО СОПРОТl lвлеш!я» _  СальвеМI !НИ упрекал их в ТОМ ,  что, 
уверовав в чудодейственность тактик!! союзов с левобуржуаз
н ы м и  п артия м и , они не  требовали пр и этом ОТ союзников 
<,безоговорочной поддерж ки»  борьбы з а « I\Он кр етную пр огр а м му 
неотложных ПОЛ JlПlчеСКIIХ Ii финансовых рефор м »  !' " .  

ГlpeДMeTOM споров ,  возр ажений был и отдельные положе
ния проекта прогр аммы-мин имум , опуБЛ Il ков анного в «Кри
тика  сочнале» и предназначенного для обсуждения съездом.  
В нем предл агались ПОШiТl lчеСЮiе  и эконом ические реформы,  
н а п р а вленные  к деМОI{р атиз ашш политической жнзни ,  р асши
реН !I Ю  гражда нских прав трудящихся , улучшению условий их 
труда I I  сушествования .  СостаВIlТели проекта огов аривали ,  что 
Ilредл агавш иеся реформы (всеобщее пзБ I lр ательное пр аво, з а 
щитJ. женского 1I  детского труда ,  на .'I огов ая  р ефор м а .  пере
смотр J. реrщн ых договоров .  н а конец н а ционализация тр анс
порта 1 !  РУДI-ШКОВ )  l l а :Vlечаю г :Ш Ш Ь  об щее ll апра влеrше ,  1 10  ](0-
тор му должно осуществляться преобр азов ание общественной 

" «Сгi ( iсз Soc i" l e » , 1 900, ] 6 seltembre . 
., «Сгit iС il Soc ia le» ,  1 900. 1 6  fel)bra io _  
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жизни стр аны 4 6 .  П р и  этом подчер кив алось «качественное от
личие» п редложенного проекта п рогр а м м ы  от установок бур 
жуазных реформ аторов ,  поскольку предл агавшаяся прогр ам
м а - м инимум являл ась не  с а моцелью, а лишь «средством до
стижения цели» .  Она  должн а был а  содействовать ОРГD.низации 
и воспитанию пролетар и ата ,  готов я  его «к  будущей з адаче 
упр авления обществом,  постр оенным на коллективных нача 
лах» .  Н а конец, по мнению составителей проекта, «одно уже 
тр ебование р ефор м ,  в том числе и не  осуществимых при дан
ном механизме  государства» ,  может «все же подтолкнуть по
следнее по пути преобр азования ,  по н апр авлению к свободе : и  
социальной спр аведливости »  4 7 . 

Дискуссия,  р азвернувшаяся до съезда на  стр аниuах « Кр и
тика сочиале» ,  не  отличалась особой глубиной .  В ажно,  одн ако,  
что в ней был з атронут вопрос о соотношении прогр аммы-ми
нимум с конечными целями  дв ижения ;  было высказано оп асе
ние, как бы эта прогр а м м а  не  оказал ась чересчур приспособ
ленческой, не утр атил а социалистического характера 48 . 

Подобные же опасения были высказаны и н а  съезде ; кри
тике «(.Т[ев а »  подверглось само разделение п артийной про
гр а м м ы  н а  прогр а мму-м аксимум (так и не  р а з р а ботанную) и 
прогр а м му- минимум,  ставшую основной.  Н есогласие вызвало 
и прогр а ммное положение  о национализаuии эконом ических от
раслей,  поскольку в нем таил ась угроз а «государственного, 
капиталистического социализм а »  (таково было, в частности, 
мнение Артур о Л а б р иолы )  49 . Съезд, не вняв этим а р гументам ,  
подавляющим большинством голосов принял прогр а мму-ми
нимум . Н а иболее острую полемику вызывал - как  в печати, 
так и на самом съезде - вопрос о блоках с буржуазными 
партиями ,  который,  как известно, волновал не одних итальян
ских соци аЛ IIСТОВ .  Он горячо обсуждался на  Парижском кон 
грессе I I  ИнтернаЦoII онала ,  состоявшемся уже после Ршлского 
съезда ,  в конце сентя б р я  1 900 г .  Острота р азвер нувшейся н а  
нем дискуссии был а вызвана ,  в частности, тем, что «казус 
Мильер а на »  поставил перед международным соuиалистиче
ским движением серьезную проблему,  требовавшую неотлож
ного ПР IIНцип][ального р ешения.  Безуспешной О I<азал а сь попыт
ка некоторых делегатов оправдать поведение 1'v1ильер а н а ;  не 
был а принята и составленная Ж. Гедом и Э.  Ферри р езолю
ция ,  в которой пр едл агалось «запретить всякое уча стие соци
алистов в буржуазных п р авительств ах, по отношению к кото-

46 «Cгit ica  S o c i a le» , 1 900,  1 6  febb гa io ,  1 settembгe.  Пр оект прогр а м м ы - мини
мум, первон ачальный в г.риант которого,  к а к  уже отмечено,  о бсуждался на 
Болонеком съгзде 1 897 Г . ,  был теперь доработан Тур ати , Тревесом и Сам
букко с ус;етом в сех в ысказанных р анее соо бр ажен ий и пожеланий. 

47 Ib i dem . 
• 8 «Cгitica S ociale», 1 900, 16 a gosto.  
49 I l  P aгt i to  Socia l i s ta  I t a l i ano nei suoi  Congгessi,  v.  1 .  МНапо,  1 959, р . 1 39- 1 45. 
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р ы м  социалисты должны пр идержив аться решительной оппо
З И Ц Ш! » .  Больш инство делегатов отдало свои голоса резолю
Ц!I ! I  Каутского - ;:<По:ю в н нч атой , П Р ! ! М l l р ительной» ,  по оценке' 
Ленина  5 0 .  

Н ез адол го до это го ! !  н а  Р ! ! мском  съезде I l таЛЬЯНС К I ! Х  соци 
а Л I !СТОВ  бы.'о  отклонено требов а н ие «неП Р И М l ! Р И М Ы Х »  О возоб 
новленни «строго кл ассовой политики» и прекр ащении избира 
тельной та К1 И!Ш блокироваН I !Я .  Тшетно Э .  Ферри , поддержан
ный н а  Римском съезде делегата ми  Пьемонта и от ч а сти 
Тьсканы ,  заявлял,  что в создавшейся обстановке политика 
блокирования с буржуазными п артиям и  был а уже нецелесооб
р азной и даже опасной,  ибо в новых условиях она вносил а в 
социалистическое движение одну лишь сумятицу и подрывала 
основы социал истической идеологии [, 1 .  Большинством голосов 
( 1 06 против 69 Пр l! 2 воздерж авшихся ) был а пр инята р езолю
ция ,  идущая дальше резолюций предыдущих съездов ,  так  как 
она  предоставляла  местн ы м  орга низаци я м  п а Р Т I ! И  «ПО.1 НУЮ  а вто 
номию» ,  т. е .  свободу действия в заключении избир ательных 
союзов с так н азываемыми родственными ,  демокр атическими 
партиями .  

П римеч ательно при  этом ,  что  р азгоревш иеся было н а  съез
де стр аст!!  л егко улегл ись : Ферри ,  неоднокр атно выступавший 
против пл атфор м ы  большинств а ,  призвал теперь делегатов к 
сплочению рядов, указывая ,  что н а  съезде, каковы бы ни были 
его решения ,  нет «ни побежденных,  ни  победителей » ,  а дру
гой JI Iщер «непримирим ых»,  Артуро Л а бриол а ,  воздал дО.lжное 
деятельности газеты «Аванти ! » , подверга вшейся на  съезде кри
тике «слев а »  "� " о  

Съезд з а кончился,  таким образом ,  под знаком  согл асия 1'1 
единства .  И хотя внешним единодушием прикрывались первые 
признаки не прекр ащавшейся в последующие годы идейной 
борьбы,  победа рефор м истской тенденции представлял ась не
сомненной.  

П ерелом в политической жизни стр аны был обозн ачен 
1 90 1  годо м .  

Наступила  т а к  называемая  джолитти анская эр а ,  ко гда ,  по 
м нению Б .  Кроче,  «наилучшим обр азом воплотил ась в жизнь 
! lдея либер ального пр авления» 53 . Действительность лишь в из
вестной мере подтвердил а эту апологетическую оценку : в бур
ном потоке событий проявились не  только прогрессивные тен-

5 {) ЛеН/1Н В .  И. ПОЛН.  с о б р .  СОЧ . ,  Т.  33, С .  105 ;  История I !  Интер н а ци о н а л а ,  T. I ,  
М . .  1 965, С .  363 -366 . 

5 1  II Р агШо S o c i a l i s t a  l l a l i a n o  nei  s llo i  сОll gгеss i  . . . .  \' . 1 ,  р . 1 30 .  
5 3 КО'.1ментируя п оведени е  Ф е р р и  н а  Римском съезде и н а  П а рижском конгрес

се I I  Интер н а ц и о н а л а ,  Антонио Л а б р и о л а  в ы с к а з а л  Ка утском у убийствен
ные для Ферри сужден и я :  « Ф е р р и ,  В Ы СТУП И ВШII Й В П а р иже в роли н еп р и м и 
р имого, больше чем кто-либо другой хотел б ы  и гр ать р о л ь  Милье р а н а »  
(Апtопiо  L a b r i o l a  е l а  ге" i s i о п е  del  m a rx ismo . . .  р .  334 ) . 

53 Сгосе В. S tori a d ' I t a l i a  d a l  1 8 7 1  а l  1 9 1 5 . B a r i ,  1 9 28,  р .  223.  
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денции ,  з а к.ГIючавшнеся в новом политическом курсе,  но также 
огр а н и ч енность,  ш атк ость его основы.  

Несомненно ,  однако ,  что в р езультате свершившегося ли
бер ального поворота создались условия , при которых дотоле 
назревавшие процессы могл и  впредь р азвив аться ускоренными 
тем п а м и  с небыв алы м  еще р азм ахом .  Они  охв аТI IЛИ все сферы 
общественного р азвития стр аны.  Такой вывод не представля
ется удивительным,  если учесть, что объективное назначение 
«нового курса»  з аключалось в конечном счете в решении дву
единой з адач и :  в обеспечении хотя бы относительного «кл ассо
вого мира» ,  дабы ,  укрепив основы существующего строя,  р ас
чистить путь экономическому, прежде всего индустри альному,  
р азвитию, т .  е .  обеспечить быстрое и успешное продвижение 
стр аны по  капиталистическому пути .  Италия могл а бы  тогда 
во всеоружии добив аться «места под солнцем » на накаленной 
международной а р ене .  

И действительно ,  в десятилетие так  н азыв аемой либер аль
ной эры  произошли существенные изменения в экономическом 
и соци альном облике стр аны ; р азвернулись процессы , восходя
щие истока м и  к последним переломным годам XIX в. и з авер
шившиеся лишь после первой м ][ ровой войны ; «свободный»  
капитализм перерос в капитализм монополистический, сло
жился итальянский импер иализм .  

К р ешению стоявших перед НИМ I I  з адач новые  пр авящие 
круги шли не  без зигзагов,  в значительной степени эмпириче
ски, стихийно и тем не менее целеустремленно . Как  и в ПОС,llед
ние десятилетия века ,  промышленному р азвитию всемерно со
действовало вмешательство государств а в сферу экономиче
ской деятельности ; продолжал ась  политика протекциониз м а ,  
предоставления государственных субсидий и прибыльных з а 
казов «опекаемым» отр аслям промышленности. Таким о б р а 
з о м ,  если утверждение  «нового курса»  б ы л о  подготовлено про
исшедши ми в предшествовавший пер иод социально-экономиче
скими сдвигам !! и не  случайно  совпало с возоБНОВ I I ВШИМСЯ 
промышленным подъемом,  то л иберальная политика в свою 
очередь еще сильнее прежнего стимулировал а , подстегивалз 
индустри альное р азвитие стр а н ы . И хотя л ибер а л ь н ы й поворот 
з аметнее всего сказался в социально-политической сфер е ( о  
чем пойдет речь ниже) , именно в предел ах «либер альной эры » 
произошли те глубокие экономические преобразования , с кото
р ы м и  Гершенкрон связыв ает понятие «великого р ывка» н. 

С 1 90 1  г .  кривая  П Р ОУ!ышленного производства все стре
мительнее пошл а вверх ,  вплоть до кризисных 1 907- 1 908 гг. , 
после которых наметилось з амедление темпов роста .  Индекс 
промышленной продукци и ( 1 900 г .  принят за  1 00 )  поднял ся со 

54 G.erscl!en!lron А .  I l  ргоЫеmа storico dе l l ' апеtгаtеzzа economica .  Torino ,  1 965, 
р . 74, 76 .  Гершенкрон имеет в виду , 1 896- 1 908 ГГ. 
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1 04 в 1 90 1  г. до 1 63 в 1 908 , причем ежегодный ее ПрНрост со
ставлял в 1 896- 1 908 ГГ. в среднем 6,7 % 33 . Пр l! ЭТО:\I да.1Ь
нейшее р а3ВI Iтие II теХIшчес!ше перевооружение тр адиционных 
отр аслей  промышл енности сопровождались особо  быстрым 
р остом новых ПРИБJIлегированных отр аслей.  Если в текстиль
ной ПРОIVIышленности индекс ПРО II ЗБодств а повысился со 1 05 в 
1 90 1  г .  до 1 53 в 1 907 г ( 1 900 г .  = 1 00 ) , то н аибольший успех был 
ДОСТIIГНУТ хлопч атобум ажн ы м  ПРОlIЗВОДСТВОМ ,  ЧЬЕ изделия ,  1\1ОНО 
польно овл адев внутренним р ынко м ,  с 1 895 г. благода р я  ВЫ СОIШМ 
цена м  ВНУТР !! стр ,шы смогл и  С помощью демпинга утвердиться 
н на внешних рынках  '" . Как  II  в предшествов авший период, но в 
еще большеr.!  м а сштабе ,  форсированное р азвитие наблюдалось 
в отр аслях: КРУПНОЙ современной лндустр!!и ,  пользовавшихся 
особым ПОКРОВ IIтельством государств а ;  р ечь  идет о м еталлургии ,  
электроэнер гетrш:е, химической промышл еН НОСТII ,  отдельных О Т 
р аслях м аШl!ностроеНIIЯ ,  до  этого либо  наХОДИВШl!ХСЯ в н а ч аль
ной стадии производств а , либо еще не существов авших вов се 
в Италии 5 7 . 

ТендеНЦIlИ ,  сказавшиеся еще в преддверии новой историче
ской ЭПОХl! ,  ПРОЯВИЛlIСЬ С н а ч ал а века со все б ольшей силой .  Од
ним из решающих условпй ПРОМbJшленного подъем а являлся 
ускоренный п роцесс концентр ации производства ,  на почве кото
рого стали выраст ать первые  подлинно м онополистическпе объ
единеН I IЯ ,  основы IШТОРЫХ БЫЛI I  заложены еще в 80-х годах.  
В утверждешJН НОВЫХ тенденций и фор м О Р ГaI-IIIзацrш промыш
ленности решающую P O J1 b  играло поощрявшееся государством 
участие б а нков в ИНДУСТр II ализации  стр аны .  

В н а р астающем темпе  происходило ср а щивание  промышлен
н ого и б а нковского ка питала ,  оБУСJ1 0влив а вшее специфику про
цесса эконом ического преобразов ани я ИтаЛIIИ ;  по ТОЧНОМУ опре
делеш!ю Э. Серешт, «возникновение  И р аЗБитие итальянской 
крупной п ро мышленности происходило не в период восходяще
го н прогреССИБIЮГО КЭШIТализм а ,  а под зн аком финансового ка
ШIТа л а » " .  К а к  II в посл едние годы века ,  неi\lаJIоважным ф а кто-

50 GеГSС!JСn!IГОIL А .  О р .  c i t . ,  р .  72--76.  И н декс, l(i!к уже УI( i) з ы в алось, раССЧI!тан 
П Р П МСfIllтельно j {  в ажнейшпм отраслям п р о ы ы шленностп : горнорудной, м е
таЛJ1УРГllческо i'i ,  ilI 3 ШllНостроптеJ1ьноi"I ,  текстильной.  ХIIМllческоlr, пищевой.  
В IIcpBbI e  Г О 'l Ы  I IOl3lJГ() ВСЕа пндекс п р о ы ы шленноi"I П РОДУКЦИИ составлял : в 
1 90 1  г .- l 04,  1 902- 1 09,  1 903- 1 1 4, 1 904- 1 1 7, 1 905- 1 26, 1 906- 1 39, 1 907-
l Б2, 1 90 8  Г .- 1 63 ( l 1) i d . ,  р .  73 ) .  

0 6 GеГS С!LClIi!ГОIl А .  О;) .  c i t . ,  р .  7 4 .  В 1 908 г. и ндекс текстпльного ПР ОlIзв одст в а  
СНПЗI IЛСЯ: дО 1 12 (Rollleo R. В ге\'е stori a d e l l a  gгande iп dllstгi а [п I t a 1 i a .  Roc
с а  San С а sсi а п о ,  1 963. р .  90) . 

5 7 Еслп 13 1 896 Г. П Р ОИЗБОДСТВО средств пр оизводств а составляло 28 % в сего 
IIр о м ышленног() il РОI IЗВ ОДСТ1 3 а  ( а  в 1 89 1 - 1 895 ГГ. едв а 20 % ) ,  т о  R 1 908 г.  
\"дс л ыш ii вес el' O  возрос до 43 % (Romeo R. О р .  ci t . ,  р .  67;  Gerscltenk
ГОП А. О р .  cit  . .  р. 7() ) . 

5$ CCPc'/-IU Э. А1Т ii Р l ш i"1 13 0 П р U С  В И т а Л И II .  :\1 . 1 9 �9.  СТр .  -16 .  Это I1 0JIожеНlIе осо
Со  i l одче Р J; I , IJ а ется в интерес н о ii  ст а т ь е  и т а л ь н н ского есследов ателя-ыарк
CIICтa ДЖ ,\10РII В п оле �I И ](е с Р н ш а рдом А. В ебстер о м ,  автором р а боты 
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ром ,  предопредеЛЯВШШ1 конкретное н а п р авление и специфику 
р аЗВИТI IЯ итаЛЬЯНСI{ОЙ ЭКОНО'\1Ики,  являлось воздействие  }!Ност
р а Н IЮГО,  п р е и муществ е н н о  гер манского,  капитал а ,  благода ря  
которому банкам  удалось стать р еша ющим р ычагом экономиче
ской ,  да и н е  только экономической жизни стр аны .  «Банк в одно 
и то же время стимулировал рост промышленности и господст
вовал н ад ним ,  он  приобре.1 небыв алую - явную и скрытую 
вл асть н ад жизнью н а ции ,  в частности и над п о л и т и ч е с к и м и  ее 

про)]вленпями» ,- кон статировал современник,  итальянский эко
номист Р. Б а IШ 5 9 . 

Опираясь н а  геР ;\l анский капитал и опыт, используя государ 
ственный  аппар ат, з а п р авилы итальянских б а нков и индустрии 
форсировали концентр ацию капиталов и производства ,  содейст
вовали укреплению уже созданных и формированию монополи
стических объединений ,  в котор ых I l нтересы б а нков и промыш
ленности теснейшим образом переплетались .  Под эгидой б анков 
п р о исходило р аз вити е пользовавшихся особой поддержкой госу
дарства ключевых отр аслей крупной ПРОМ ЫШ.'1енности : м етал
лургии ,  машиностроения ,  энергетической индустрии .  Так,  Ком 
мерческий б анк  сыгр ал значительную роль  п р и  создании в 1 902 г .  
метаЛЛУРГI I ческого объединения «ТеРIШ»  ( включавшего акцио
нерные общества «ТеРIШ»,  «Р аДЖI I O»  И др . ) . с са мого начала  
существования м ета.'1 л у р г и ч е ское объединение  «Тер ни» полу
ЧИJIO от государства почт! !  беЗВОЗ:\ I ездную конпесспю н а  разра 
ботку рудных з алежей острова  Эльбы .  В 1 905 г .  в результате 
слияния «Тершт»  с В О З I-I I Ш Ш ! ! М  за год до этого новым объединени 
е м  «Ильвю> обр азовал а сь  м о н опол и я  «Тер r-IИ - Ильвю> .  Не  м ень 
шую роль приток б а н ковских капиталов - герм анского происхож
дения  и того же Ком м ерческого б а нка - сыгр ал при создании 
энер гетической б азы  и т а л ь я н ской промышленэ:ости, в ч а стности 
производстза «белого угля» ,  возбудившего понач алу столько р а 
дужных н адежд 60 . И хотя эти н адежды оправдались далеко н е  
полностью ,  т е м  не  l\! eHee  наЛl Iчпе - пусть огр а н иченной - энер
гетической базы  н е  м огло не содействов ать индустриальному 
прогрессу. Н а р яду с гл а в е IJ ствов а в ш е й  еще в 1 880 г. акционер
ной  КО:lшar-шей «Эдисон»  в энергетической промышлеr-rности об
р азоваmIСЬ  новые крупные аКllионерные обществ а - «Брешиа
на» ,  « ГеНУЭЗСЮIе э л е ктр о п р ед п р и я ти я » ,  «Ломб арда» ]j  др . Все 
эти объеДlI нения ускоренными тем п а м и  набирал и  силу. Укрепи
ш!сь ПОЗ IШIШ aKll! IOHepHbIX  обществ «ПJ lрелли» И «j\1.0нтекати 
ни» , по-прежнему определявших р азвитие резинового и горно 
рудного ПРО I!3ВОДСТIз а .  

« Ит альянский индустр иа:JЬНЫЙ юrпер нализм 1 908- 1 9 1 5» (Mori G.  B a nche, 
i n d Llstг ia  е imрег i а 1 i smо nel l 'eta gio1 i tt i a n a .- « S t L1 d i  stoгici» ,  1 975, !'\; 3) . 

59 B achi R. I l i пеаmепti d e l l a  recente еvоlL1z iопе dеll ' есопоm i а  i t а 1 i а п а . - I п :  
L ' I t a l i a  есопоmi c а  п е l  1 9 1 3 . Тогiпо, 1 9 1 4, р .  300-30 1 .  

�O  Производство электроэнергии,  составлявшее в 1 900 г .  всего 1 60 млн. квтч, 
достигало в 1 908 г. уже 1 1 50 Ч Л Н .  квтч . (Romeo R.  Ор. cit . ,  tav. 1 7, р .  232) . 
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З н а ч ительным,  хотя и нер авномер ным,  б ыл прогресс м а шино
СТРОlIтельной jI I-!ДУСТРШI,  в то время представленной гл авным об 
р азом судостроением,  производство:vr железнодорожного обору
рудования и военными отр а слями  производств а ,  поощр явшимися 
щеДРЫМII государственными субсидиями  и заказаМI I .  Новые 
крупные объединения С IUт адывал ись и здесь ; п ричем II Б данном 
случ ае  не  без содействия б а Н I{О13СКОГО капитал а .  Так, наприыер,  
« В Iшкерс - Терни» (предприяше по ПРОИЗЗ0ДСТВУ орудий ) бы
ло связ ано  с КОj\jмерчеСЮIМ бан ](ом 11, как  явствует из самого наз 
ва НШI ,  с ЕО IПрОЛ llруемым т е м  }I< e  б аНI{ОМ метаЛЛУРГ I Iчес]ш м  ]{Q'II 
плеl\СОМ «Терни» .  Обособленно,  благодар я  инициативе а кцио
нерного каТl I !тал а ,  ВОЗНlшm! м а Ul I IНОСТРО IIТельные объеДII нения 
«Бреда»  !I «Ансальдо» .  

Исключительным оказ ался путь р азвития автомобильной 
промышленности,  добившейся головокружительных успехов .  Ед
в а возюшнув в конце XIX в . ,  автомобlIльные компаНШI ,  ядро м  
которых был а  туринс!(а5i ФИАТ, стал !! стремительно р асширять 
производство,  поддержанное реклэмньш ажиотажем и крупны
ми спеКУЛЯТIIВНЫМИ  опер ациями .  Автомоби.льна я  лихор адка ох· 
ватила  деловой мир ,  буржуазное и аристокр атическое «высшее 
общество» .  «В сего за несколько дней ,  - сообщалCl газета «Стам
П а »,- все ПОЧТIl носител и княжеского Т I!тул а стали вл адельцами 
М ClШIШ,  I IР Jюбр етеIШЫХ у ф и р м ы  ФИАТ» " 1  В автомобильных гон
ках, о котор ых, захл ебываясь ,  сооб ща:I а  IIеч ать,  п р шш м а"1 учас 
тие даже отпрыск королевского дом а ,  гер цог АБРУЦСЮIЙ .  Италь
янские м ашины успешно КОН!<Ур I I роваЛ I !  с з а рубежны:\ш автомо
билями «рено»,  < ОIер седес» И други!\!И ,  П Р IIбы.тrь вырастал а до не
бывалых еще р азыеров :  так, в 1 906 г . котир овка акций Ф ИАТ в 
75  р а з  п р евышала их НОМ Iшальную СТОИ!\IOсть б 2 . 

Н а конеи,  упомянем еще одну OTp a c�ь,  в которой новые тен 
деНЦI I I I  с r; аЗ сIЛ I I СЬ  весь м а  отчетmIВО : с а харное  ПРОIIЗЕОДСТВО,  
ПОiIьзовавшееСJl пре I Iм ущеСТВО�I таможенных тарифов .  Вл иятель
ные  аI\uионерные I';Оi\ш а юIИ ,  объединенные в 1 904 г .  в с ахарный 
трест, завладе.rr I !  � IOнопольным положеНII е :\r в ПРО IIзводстве и 
сбыте IIРОДУIШI I I I ,  н авяза в  потребителю г р а б итеЛЬСIше цены. 
Кривая  ВЫПУС I\Cl  пр одукции стремительно пошл а вверх :  с 1 90 1  
п о  1 908 г .  ПРОIIЗВОДСТВО саха р а  увеШIЧИЛОСЬ больше че:\I в дв а 
р а з а  6 3 .  

В экономике стр аны ПРОИСХОДИЛII ,  следовательно,  сvщесг
венные СДВI IГИ ,  зн ачеI-ше которых не следует, одна ко ,  переоuени 
в ать : крупная  IШДУСТр I I Я  современ ного Т lша ,  неО10ТРЯ н а  возрос
ший  ее удельный вес,  в н ач але века е щ е  только создавалась . 
Даже в 1 9 1 1 г .  БU:lьш а 51  дол я П Р О ;VJЫ Ш"1енной пр одукЦIШ ( 59 ,2 % )  

6 [  «SlаПlра» , 1 0  Х I  1 90 1 .  
" "  МогаllLl i R .  StcJl ict  de l l a  gгa l1de  i п d Lls iг iа  i n  НаНа .  B a г i ,  1 94 1 ,  р .  2 1 0-2 1 1 ;  

Sргiа l1о Р S осiа l i sПlО е c l asse oper a i a  а Т'J г i 110 dal 1 892 а l 1 9 1 3. Torino, 
1 958, р .  1 52- 1 56. 

6 3 Romeo R.  Ор.  cit . ,  lа\'. 1 0, р .  220.  
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п а д а л а  н а  текстильную,  п и щевую, т а б ачную п р о м ышленность, 
т. е .  на отр а с л и ,  отл и ч а вшиеся с р а в н ительно сл а б ой концентр а ци 
ей п р о и з в одств а ;  з н ачительное ч и с л о  п р ед п р и я тий н а  д е л е  похо
дило на м а стерские р е м есл е н ного типа б ' .  

Итак,  пр оцесс индустр и ализации стр а н ы  х а р а ктер и з о в а л с я  и 
в этот п е р и од к р а йн е й  нер а в н ом е р н о стью : ф о р с и р о в а н н ы м  р аз 
витием одн и х  отр аслей в у ще р б  други м ,  с о ч ет а н и е м  р а з н ород
ных ф о р м  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в одств а ,  что н е  м огло н е  сказ аться 
на состоя н и и  экономики в цел о м .  Одн ако реш а ющим препятст
вием на пути э к о н о м и ческого п р о г р е с с а  оставал ись и в п е р и од 
« л и б е р а л ь н о й  э р ы »  отст а л ость сеЛЬСIШГО х о з я й ств а ,  отягч е н н о 
го феод а л ь н ы м и  п е р ежитк а м и ,  н и щета г р о м адной ч а сти н а се
ления,  обусловл и в а в ш и е  уз ость в нутр ен н его р ы н к а .  П р и ш едшее 
к вл а ст и  л и б ер альное п р авительство, дей ств е н н о  с п о соБ СТЕо в а в 
ш е е  и ндустр и а л ь н о м у  п р е о б р а з о в а н и ю  стр а н ы ,  в то  Же, �; Р : М Я  
з аходило в тупик,  когд а  р е ч ь  шла о р еш е н и и  п р о б л е 'VI Ы  а гр а р 
н о й ,  в особенности ж е  «южной » .  И это В vсл овиях,  когда Итал ия 
б ыл а  в с е  еще п р е I I муществ е н н о  сельскохо з я й ст в е н н о й  ст р ан о й , 
с в ы ш е  полов и н ы  н а селения которой з а н и м алось з е м л едел и е ,, ! .  

В р ез ультате сел ьское х о з я й ство в б ольшей ч а сти стр а н ы  н а 
ходилось и в н а ч а л е  в е к а  в состоя Н I Ш  з асто я ,  а в н екотор ы х  р а йо 
н а х  Ю г а  д аж е  дегра д и р о в а л о .  К р у п но к а п ит а л и стич еское з е м л е
дел и е  укрепил ось гл а в н ым о б р а з о м  в Северной Италии,  произ 
в одя з н а Ч !Iтельную ч а сть в аловой п р одукци и ;  оно п р едст а в л я л о  
собой,  к а к  о т м е ч а е т  Э .  C e p e Н I! ,  «ЖII з н е н н ый центр сельского п р о 
изводств а »  6 5 .  Н о  д а ж е  э т и  х о з я й ств а страдали в известно й сте
пеIШ от полити к и  п р о м ышленного п ротеКЦl I O н и з м а ,  л и ш а вш е й 
их з а рубеж н ы х  р ы н к о в  с б ы т а ; что ж е  к а с а ется а гр а рного п р о 
текци о низ м а , т о  о н  огр аждал п р е и му щ ественно интересы круп
ны х з е м л е в л адельцев , в ч а стн ости л атифУндистов Ю г а .  

П р ео бл ад а ю r е  крупн ого п о �! е щи ч ь е г о  3I'Ч.'1 еВ.'1 з д е н и я  в соче

т а н и� с сох р а нение'м полуфеод а л ь н ы х  ф о р м  в еден!!я  хоз я й ств а 
увековеЧ И В Zl .'1 0  б е з з е м е л и е  кр естья н ств а :  в п ер в о е  десятшrетие 
века из о б щего ч и сл а  около 1 0  млн.  кр естья н 4,4 млн.  соста ВЛ ЯJIИ 
б ат р а к и ,  3,2 млн.- а р ендато р ы  и ИСП О.'IьщИIШ И лишь 1 , 8 blm-I . 
кр естьяне-со бствен ники 6 6 .  В с в о ю  очередь хищническая эксплу" 
атация труда б ат р а ков и и с п ольщиков о б р е к а л а  и х  на нев ыно 
симую нужду ; о н а  усугублял ась  х р о н и ч еской б е з р а б отице й ,  н о 
с и в ш ей м а ссовый х а р а ктер в ю ж н ы х  о б л а стях стр а н ы ,  поскол ьку 

61, I b i d . , р .  67. В том же 1 9 1 1 г. лишь 7 %  п р едприятий н а считы в а л и  от 1 00 до' 
1 000 р а бочих'  9 0 % н того больше состаВЛЯЛIl  п р едприятия ремесленного ти п а  
с чи слом рабочих до 1 0 человек (Сепsimег:tо deg1 i  opifici е del 1e  impгese in
d ustгi a l i ,  аl 10  giнgпо 1 9 1 1 ,  У .  У. Rom a ,  1 9 1 6, р . 1 58 ) . 

65 Серени Э. Р аЗ В l! ше j(a rl IlтаЛI!З �l а  13 IП<lЛЬЯНСКОЙ деревне ( 1 860� 1 900) . М.,  
1 9 5 1 ,  с . 322 . Н а по м н и м ,  одна П аданская дол и н а ,  заним ав ш а я н е  более 13  '!о 
всей земледельческой l! лесной плошаДI!,  дав ала в н ачале ХХ в .  почти 30 % 
все!1 валовой П Р ОДУКUИII сельского х о з я й ства страны (там же) . 

в" Serp ieri А. La guerra е le c lass i  г ш а l i  i t a l i a l1e .  B a ri, ) 930, р .  8 .  



ни отсталое земледел ие, ни  промышленность Севера  не  б ыли  в 
состоянии поглотить гром адную «избыточную» рабочую силу. 

Э "v!Игр ационный поток, принявший внушительные р азмеры 
еще в I<ОIще века ,  в с е  более нар аста л :  если в 1 900 г.  число  эмиг
р а нтов соста вляло несколько более 300 тыс. человек,  то в 1 906 г .
уже 787 977 67 .  « . . . И все это Н I IЩI Iе ,  которых гонит из своей 
,стр аны прямо голод в самом буквальном зн ачении слов а ,- пи
'сал 06 итальянских эмигр а нтах Ленин ,- все это поставщики р а 
бочей силы в н аихудше опл ачиваемых отр аслях промышленно
сти ,  вся эта м асса н аселяет c a "vI bIe тесн ые, бедные и грязные 
·кв арталы а м ериканских и европейских гор одов» .  И р асширяя 
ра мки анализ а ,  Ленин связывал проблему м ассовой эмиграции ,  
ставшую для ИтаЛ lI I I  тр адиционной,  с особенностями итальян
ского импер и аЛИЗ il I а ,  не  случайно  прозванного «империализмом 
бедняков» 68 . 

З абегая вперед, отмеТIIМ :  обусл овленная ,  точнее,  огр аничен
ная  волей господствующих кл ассов политика либер ального пр  а
вительств а ока з ал а сь не в состоянии сколько-нибудь последо
довательно решить социально-эконом ические проблемы,  з атр а 
гивавшие жизненные интересы широких н а р одных слоев . 
«Либер альный кур с» не только не  «снял» старые, но  и породил 
новые глуБОIше ПРОТI IвореЧ I I Я  и остр ые кл ассовые конфликты. 
Еще возросл а ДИС ! I р ОПОрЦИ Я в уровне развития промышленности 
I I  сел ьского хозя йств а ,  у гл у Б ШI С Я  разрыв  между городом 1 1  де
р е в н е й ,  а южный вопрос ,  возникший в п р едшествуюшие десяти
летия,  стал остреЙШI lМ вопросом I Iтальянской н ациональной 
ЖИЗIШ .  

О б ездол е н н о сть Ю г а ,  принесенного в жертву процессу инду
стриализации  Севе р а ,  сказал ась во всех обл астях об щественной 
жизни .  К 1 9 1 1 г .  в северных р а йонах стр аны была сосредоточена 
ПОДaJЕIяющая  ч а сть ( от 65 до 75 % ) крупных предприятий,  нас 
ЧIп ы в а В Ш II Х  от  1 00 до 1 000 р а бочих,  а в южных р айон ах,  обл а 
даВ Ш I 1 Х  в е с ь м а о г р а II I I ч е н н ы м  П Р О'\1 ышл ен ным поте Н ЦI I алом ,  п о 
прежнечу преобл адали  р емесленные �,! астерские и лишь 9 ,5 % 
с а М ОJ..еяте!I Ыroго населения было занято R промышленности 69 .  
Н а СI I .'1 ь ств е I Ш Cl Я  а г р а Р lI з а Ц И 51  Ю г а  сопр овождал а с ь ,  к а к  уже ОТ
мечалось,  I1 р е в р а щен ием его в своеобр азный ( н аподобие  Ир 
л андии)  «ЭJ(О I-l O м и ч ес](ий п рида ток» р азвитого Север а ,  откуда вы 
каЧ l Iвал ас], «J(ОЛ О I-ш а л ь н а я  д а н ь » .  Н а  трудящихся южных р а й 
о н о в  стр а н ы  Л ОЖ: ШIO сь сто,']ь Т51госпюе б р е м я  н алогов , которого 
не  знали  более богатые районы Север а .  Трудовое население юж
ных областей стр ада ло от б ездорожья , было обречено н а  ужа 
саЮЩ!iе жилищные У С Л О В И Я ,  б ыло л ишено,  как  пр авило, больниц 
и школ . Не случ а й но п р оцент с м еРТНОСТ!I  был здесь н а и б олее 

iЗ 7  Fontani  А .  G l i  l' m i g T o t i .  R o m a ,  i 962,  р .  227-228,  t a \' ,  1 ,  2 ,  
63  Л eтlН В.  11. Пою! ,  с о б р ,  соч . ,  т .  27,  с ,  17 ,  1 6 , 
69 Romeo R, О р .  c i t . ,  р. 1 05- 1 06.  
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высоки м в стр ане ,  а число негр амотных составляло, по данным 
1 9 1 1 г . ,  от 54 до 90 % м естного населения 7 0 .  

Следовательно,  из порочного круга ,  в который ввел Италию 
сдел анный правя щим  блоком выбор капиталистического пути 
р азвития, она  не смогл а  уже вырваться ( н и  в н ач але  века , ни R 
дальнейшем,  н а  новых историчесКI !Х  этапах ) . 

Одн ако эти глубокие противоречивые последствия «новогО' 
курса»  определились далеко не  ср азу, и отнюдь :'не изменение 
экономическо}[ ориентации нового кабинета и р еальные ее ре
зультаты обозн ачили н ач ало «либер альной эры» .  

Н а м етившийся в 1 90 1  г .  резкий поворот в общественном р а з
витии стр аны был непосредственно связа н  с политическим ас
пектом «нового курса» ,  ибо  то подлинно «новое» ,  что С момента 
прихода к власти было в несено пр авительством  Дз анарде.1Л! 
Джолитти в общественную жизнь,  з аключалось в восстС!новле
Н И И  конституционных свобод и ср авнительно последов ательном 
их соблюдении, более того, в р а спростр анении их н а  те социаль
ные слои,  которые до этого были,  как п р авило,  их  л ишены. 

Создал ась ,  таким обр азом ,  обновленная  политическая ситуа
ция,  чему в нем алой степеЮI содействовала  изменившаяся р ас
становка политических сил, с а м а  по себе тоже представлявшая 
нечто новое в об щественном р азвитии стр аны ,  ибо  впервые в 
Италии  у власти оказ алось п р а вительство ,  опи р авшееся н а  коа 
лицию ПОШIТических сил ,  в которой з н ачительную, а до  поры до 
времени решающую роль играли партии «кр айней левой».  В па
л ате депутатов ,  где уже не  существовало сплоченного пр авоцен
тристского большинств а времен Пеллу, преобл адание голосов, по
данных в поддержку нового министерств а ( 264 голоса  против 
1 84 ) , было обеспечено депутатами  леволиберального течения -
сторонника м и  Дз анарделли и Джолитти и кр айне левых ф р ак
ций - р адикал а ми ,  р еспубликанu ам и  И ,  отметпм это особо,  со 
циалистами ,  которые вр азрез с прошлым,  хотя и не  без оговорок, 
выразили теперь доверие буржуазному п р авительству. 

Этот беспрецедентный факт являлся з акономерным следст
вием политических СДВ I IГОВ конца века ; в новых условиях О Н  вы
р ажал установю!  ведущих деятелей вновь обр азованного каби
нета  и п а ртий ,  оказавших ему поддержку .  Поддержка же левых 
партий ,  в особенности соци алистов, была для нового кабинета 
важнейшим условием осуществления стр атегических и тактичес
ких задач .  которые  наиболее четко сформуш!ровал Джолитти 
еще до прихода к власти .  Она  БЫс"j а тем необходпмее, что возве
щенный либер альный кур с  был встр ечен вр аждебно реакцион 
ными кла ссовыми силами ,  сохр анившими в п р авящем блоке 
прочные позици и ;  последние были представлены в парламенrе 
широкой оппозицпей,  особенно СI!ЛЬНОЙ в сен ате, усм атривавшей 

7 0 Nit t i  Р. La г i cchez z a  cl ' ! t a I i a .  N a p o l i ,  1 904, р .  1 03 ; Se!on- Watson CII. S toria 
r] ' H a l i a .  В а г i .  1 967 .  r 357-358 . 



13 р аспростр анеюш ПОЛIIТlIчеСКIIХ свобод н а  так  наз ываемые НIIЗ 
шие  СОСi1013 I IЯ  I I  в самом от]]ошеН ] ] I I  лидеров нового п р авитель 
ства к «СОЦI l а,'lЬНОМУ вопросу» угрозу «священным п р а в а м »  II МУ
ЩИХ Е.'1 аССОБ .  З адача р аСШI Iрения поmIТической основы власти 
предстаВ"l ял ась поэтому  делом первоочередной в ажности. Е й  
был а посвящена п р а В IIтельственная  п рогр аммная  декл а р ация ,  
обеспечившая  новому каб lI нету вотум довеР I IЯ  «кр айней левой» .  
Соответственно l IOЛ НТIIческому р асчету. на первый план были 
BbIABI ! HYTbI « II Р IIНЦИПЫ свободы» :  новое  п р а В IIТельство г аранти
рова ,10  неукоснительное  соблюдение КОНСТ I IТУЦIlОННЫХ свобод и 
уважеН II е  «ИНДIlВI IДУ3i1 ЫIЫХ И коллективных п р ав граждан» ;  
впервые  ОфИЦШ:I.'J ЬНО п ровозглаш алось п р аво трудящихся н а  орга 
низаЦI IЮ ,  собра Н I I Я  1 1  ( что п р едставлялось особо з н а м ен атель 
ным ) н а  з а б астовку.  ПраВ IIтельство же ( а  следовательно ,  I! ор 
ганы Bi1aCТI I ) обязывалось соблюдать « невмешательство» Б кон 
фшшты между ТРУДО:\1 11 каПJ IТалом» 7 1 .  В правительственной 
прогр аМ:I1е  Б те]] ] ]  оставаЛl IСЬ  ОЖJIДаВШJ lеся стр аной социаi1ЬНО
ЭКОI-IO:vI IlчеС1ш е  реформы ,  КОТОРШvI II п р едпола галось облегчить 
участь «беДII ЫХ I\лассов» ( н алоговая  рефор м а  11 СОЦIIальное за 
конодательство ) , а также  тр ебование  левых п артий о снижении 
военных р асходов 7 2 .  

Обещанные же ПОЛl lТ I lчеС Jше свободы оказались тем решаю
щим фактором ,  ЕОТОРЫЙ определил ПОЛОЖJIтельное отношенпе 
левых п артий ! (  п р а вительству Дз анардеЛЛII -Джолитти . Несом 
ненно ,  ПОЗ IЩИЯ СОЦII алистической ф р а КЦII И  п а р л амента,  точнее 
большинства руководителей п а ртии ( н а шедша я  первоначально 
ШИРОК I IЙ  ОТКЛ I I К  1 I  IЗ ее рядах ) , о бъяснял ась возобл адавшими в 
ней IIдеЙНО-ПОЛI IТ I IчеСКИМ II возз реНИЯМII реформистского толка  
( об осозна нной реформистской О Р I IентаЦII II ,  как  справедливо от
мечает Дж. П р окаЧЧ II ,  о реформизме в полном С:l1 ысле  этого по
НЯТ I IЯ  тогда еще не  шл а р ечь )  7 3 .  Подкреплял ась эта позиция до 
поJJн ! lтелы!�шш i\IOT! I B a M II политического и психологического свой
ства ,  П РОДIIктова Н Н Ы М II новой обста новкой : стр ахом перед воз
можным реваншеI\] реаКЦI III 1 I  в то же время н адеждой ,  п ре IIСПОЛ 
ненной ОПТI IМ II з м а , н а  «непрерывный п рогресс итальянской 
LLeMO](paT I I I I ,  I\.отор а я ,  JюпреIШ м ногим ОШI Iбка м ,  более чем когда 
Л II бо  Ж IIв а "'  ' . ,  довернем к «доброй  воле» повых П Р ,JВI!Телей ,  преж
де всего дЖОЛ I!ТТlI , ОЛ lщетворявшего «новый ЕУРС»  (Т .  е .  челове
ка ,  !штор ы й  «на ТО:\1 берегу . . .  лоня ,'! нас» ) , наконец, IIереоценкой 
собственных CI101.  

л Те м с а м ы м  IOРИДllЧЕ С К J Н  св о бод а стачек, ф о р .\l ально ПРОВОЗГЛ2шенная еще 
в ! 889 Г . ,  о б р ет а ла р еаЛl>НУЮ зн ач н?vюсть . 

7" l-Iесогл асне Дз а н а р деЛЛll с т р е б о в а н и е м  не AOlIYCEaTb увелнч ен][я военных 
р ас\одов заставило лидер о в  р ад и к а л о в ,  С а юш и МаРlшр а ,  отказ аться от 
п р едложен н ы :\  11 М м и н и стер ск][ х п о ртфеле й . 

7 3 Procacci О. La lot ta  di c lassc i l1 Ha 1 i a  a gl i  in iz i  de l  secolo ХХ. Rorna, 1 970, 
р . 1 64 . 

н С м .  статью И. Боном и (<<Crit ica Soc ia le» , 1 90 1 ,  1 rnarzo) . 
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Н а  стр аницах « Критика сочиале» наиболее решительно от
'стаивал пр авомерность поддержки правительства Филиппо Ту
р ат! ! ; в его статьях, относящихся к первому же периоду сущест
воваН I I Я  нового кабинета , мы н аходим отр ажение упомянутых 
выше положений .  «В сего несколько месяцев тому назад,- писал 
о н  в феврале 1 90 1  Г . , - возникл а  дилемм а :  либо ужасающая реак
ция,  .'шбо же восстание ,  вероятнее всего бесплодное.  Между 
тем,  благода ря н ашей энергии,  поддержанной исходом послед
НIIХ выборов ,  мы имеем сегодня министерство Джолитти,  рож
денное проблемой свободы,  в свою очередь решенной в духе сво
боды ; м ы  имеем министерство , которое,  чтобы управлять стр а 
н о й ,  нуждается в поддержке кра йней л евой» 75 . Спустя месяц Ту
р аТII обстоятельнее р азвивал эти положения.  Он подчеркивал 
м ысль, что «р еволюционность п артии вовсе не  требует того ,  что
б ы  она всегда находилась в оппозици и » ;  вновь отдавая должное 
новому министерству, «открыто выступившему н а  поле боя про
TI IВ  объединенных сил В а ндеи» ,  он призывал к тому, чтобы под
держать это правительство ,  ибо «поддержка его отвечает инте
ресам всех тех, кто опасается возвр ата реакции» .  И далее : «Как 
только эта  опасность будет предотвр а щена ,  партии «кра йней ле 
вой» смогут потреоов ать от министерства гор а здо больше того , 
что оно соб ир алось предоставить» .  А гл авным объектом требо
ваний являлись соци ально -экономические реформы, в которых 
столь остро нуждался н арод. Но как  добиться всего этого ? «В  по
Л I !Т l Iке ,- указывал Тур ати ,- пр авилом является do ut des : на 
добно дать, чтобы  получить. Следовательно, поскольку в данный 
момент ничего для нас  нет  в ажнее свободы пропаганды и орга 
низации ,  м ы  должны требовать ее в качестве компенсации з а  на 
шу поддержку каби нета Дз анарделли» 76 .  

П р авда,  еще в упомянутой первой статье в общей форме го
ворилось о р еальных силах,  которые социалистической п артии 
предстояло <,р аскрепостить, суметь выр азить и направлять»,  так 
как ЭТИl\1 сил а м  «суждено реш ать судьбы стр аны» 7 7 .  Практиче
ски Тур ати имел в виду другое : необходимо было добиться изме 
нения соотношения сил в парламенге ( <<никогда яснее,  чем сей
час ,  избир ательная ур н а  не сможет доказать, что она способна  
з а менить барр икаду» ) , а з атем , опираясь н а  парламентское боль
шинство и общественное мнение стр аны,  з а ставить, пр авитель
ство продвигаться по  пути необходи мых прогрессивных преоб р а 
зований 7 8 . 

Реальные оилы,  которым суждено было (по выр ажению са 
мого  Тур ати ) решать судьб ы  стр аны ,  отступали в его р ассужде
ниях на з адний пл ан ,  а решающее их действие, видимо ,  перено-

7 5  «Cгit ica Socia le» ,  1 90 1 ,  1 6  febbгa io .  
7 6 «Cгi t ica  Socia le»,  1 90 1 ,  1 6  maгzo .  
7 7  «СгШса S oc ia le» .  1 90 1 ,  16  febbгa io .  
7 8 «Cгit ica S oc ia le»,  1 90 1 ,  16  maгzo .  



С ШIOсь В да/lекое будущее .  ЭТ1I устаНОВЮI Typ aT1I , н е  л шленные 
в IIзвестной  :v1epe  реалистического подхода к деЙСТВ I I тельности, 
отр ажаЛI J  п режде всего ПОССI I Б I!JJ I!3 М I I  ЭВОЛЮЦI IOнную КОI-шепцшо 
р аЗВIIТIiЯ .  Они и л егли в основу ПОЛИТlI ческой IlOЗИЦИН п а ртии,  не 
случайно полемически обозначенной термином «министери а 
ЛИЗ'v!» .  В ключая в себя элементы о сужденного милье р ановского 
р еВИЗ I !оннзм а ,  « М !Iнистериализм»  итаЛЬЯНСIШХ социалистов кон
креТII Зировал реформистскую идейно-политическую тенденцию, 
яснее и ШII р е  опр еделившуюся в п артии впослеДСТВШI .  

11 хотя - повторяем - поддержка п р а в ительств а , обещавше
го ПОЛНТIIчеСЮlе свободы, одобрял ась в тот момент большинст
вом членов п а ртии ,  ОДНa IЮ ошибочно было бы н едооценивать и 
другого рода реакцию, вызванную столь неожиданным тактиче
СЮIМ  поворотом .  Против тактики « rvШНlI стеР I I аЛ IIз м а »  выступил  н а  
стр аницах той же «Критика сочи але»  Г .  С альвемини 19 . В скоре 
к нему ПР I l соедИIШЛСЯ Артуро Л абриол а ,  атаковаВШIIЙ а р гумен
таЦIIЮ Typ aТI I ,  в частности тезис  о б  угрозе  возврата р еакции 8 0 .  
До этого в «Аванти ! »  о н  п одверг  КРИТI Jке узость, неустойчивость 
пол ][т][чеСIШХ свобод, ф а ктически п р едоставленных новым п р а 
вительство м  8 1 . Выражение несогл асия с поддержкой соци али 
ста м и  буржуазного п р а вительства н е  сводилось ,  ВИДИМО ,  к едп 
Н I IЧНЫМ случаям . О б  этом свидетельствует неосл абная  полемика , 
которую наЧ I Iная  с м а рт а  1 90 1  г. повел Тур ати В «КР I!пша сочиа 
л е » ,  т о  убеждая читателя в том , что соци аЛIIстам «не  нужно 
бояться обвинений В ми нистериализме»  . . .  » ,  то реШI I Тельно опро
вергая ЭТ ! I  оБВШlения 8 2 .  Еще существеннее другое обстоятельст
во : по вопросу об ОНIOшеНШI п а ртии к п р аВ ! I тельству потребова 
лось П Р ШI ЯТII е  особого Офlщп ального решеI-III 5I ,  П Р I! Званного со
гл асовать неОДI IOЗI-Iачные м нения .  Т а кое решеЮlе последовало в 
м а е  в J:II!де совместной резолюцип руководств а п а ртии II СОЦIl аЛ I I 
СТII ческой ф р аЮlII II п а РЛ (l м ента . В р азрез с ТОЧIЮЙ зреfIIJЯ Typ aT!I , 
ВЫСТУПавшего з а  поддержку «ПОЛIIТической mlI-III II »  нового МИН I I 
стерства ,  была  ПРI IНята р езолюция Ферри ,  содеР}l{авшан ком 
ПРОМ I1ССНУЮ формулу :  СОЦIl алистическая п а ртия может «от случая  
к случаю поддержать голосованием деятельность 11 реформы 
п р авительств э ,  которые  В н аибольшей ы е р е  СОГШ 1С\,ЮТСЯ: с нор 
маЛЫI Ы М  р азвитием классовой борьбы и с интересами  пр  оле
Tapll aTa» s ' .  Разумеется ,  «снятие» ВОЗН Iшшей II р I ! НШШII ал ьной  
п роблем ы ,  породившей в зародышевой пока ф о р м е  те глубокие 
р аЗНОГЛ & С I IЯ , вокруг которых р аз горится в да.'I ы!еЙше:v! идейная  

7 0  « Сг i t iса  S o c i a l e» ,  1 90 1 ,  16  apr i le .  
80 Стать)! А. Л J G Р llОЛЫ была наj[еч атана  в н е а ПОЛIIТilI Iскоii «I Iропаганда»; ос

l lоваI lII а я  в 1 899 Г . ,  эта газета стала вскоре « Ю Ж Н Ы "! иеIIТРО,.! ОI!UО3!ЩИП к 
I IOJ1 I lТi Iчес!(о j'i J1 l IН Ш l  «миланцев» » (т .  е. руководства СОЦI I3ЛIIСТlIчесr,оi'r пар
T!! ] l )  ( << С а  Рг() р а g а п d а » ,  28 . I V  1 90 1 ) .  

8 \  «;\y a !l t 1 � » , ] 1 . 1 1 1  J 90 1 .  8 2 "Сгi t iса  S o c i a lt'» ,  1 90 1 ,  1 6  m a rzo;  1 90 1 , 6 a p ri l e ;  1 90 1 ,  1 m a g g i o .  
Ь '  « Сг i t i С i! S()C i �1 i c \' .  1 90 1 .  J g i l lgno .  
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борьба в партии (эта тем а  будет особо освещена н а м и  в следую
щей гл аве ) , не  м огло б ыть осуществлено всего лишь реЗОJIIоцией,  
к тому же компром иссной,  декл ар ативной .  Взаимодействие ли
бер ального курс а  I I  соци алистического движения должно было 
подвергнуться испытанию в ходе сложного исторического процес
са ,  важнейшим компонентом которого была борьба  кл ассов,  бур
но р азвернувшееся движение м а сс .  

Р аскрепощенное в условиях восстановленной законности р а 
бочее и крестьянское движение р азвернулось с небывалой еще 
в Италии сило й :  вол на з а б а стовок захлестнула стр ану - от тр а 
ДИЦ I IOнных центров кл ассовых боев до  районов Центр альной и 
IОжной Италии ,  не знавших р анее стачечной борьбы.  В одной 
лишь пром ышленности в кульминационный 1 90 1  г .  произошло 
J 034, а в 1 902 г .-80 1 з а б а стовка ,  в которых соответственно при
няли участие 1 89 2 7 1  и 1 96 699 р а бочих 8 4 .  

Пор азительным был взлет стачечного движения в деревне,  
поистине свидетельствовавший,  как  отмечал Тур ати . о «великом 
пробуждении»  крестьянских м асс 8 5 .  В различных, преимущест
венно северных,  р айонах стр аны в 1 90 1  г .  произошло 629 сель
ских стачек, охвативших 222 238 человек, что превзошло даже 
ч! !сло б астовавших пром ышленных р а бочих.  Даже год спустя,  
когда уже на м етился вынужденный спад, в сельских стачках 
еще участвовало 1 46 706 человек 8 6 . 

В р а мках данного исследования м ы  лишены возможности 
остановиться на отдельных,  даже самых зна чительных з а б астов
ках ,  составивших леТОШIСЬ героической борьбы итальянских тру
ДЯЩIlХСЯ в 1 90 1 - 1 902 П. В большинстве своем то были круп
ные,  порой длительные стачки , сопряженные с тяжелыми жер
твами  и доказ авшие самоотверженность, упорство вступивших в 
борьбу м а сс .  Б а стов али рабочие Турина  и Неаполя,  Мил а н а  и 
П алермо ; м ногие города Центр альной Италии -Рим,  Генуя , 
Флоренция,  Болонья - стали ар еной ПОВТОРЯВШИХСЯ в те годы 
ожесточенных боев . Сотни тысяч крестьян ПОДНЯЛИСЬ н а  борьбу 
в долине По ,  в деревнях Ломбардии И р айонах Венето (Полези
не и В ероне) , особенно крупные стачки р азвер нулись в провин
ции Мантуи ;  волнения ,  принявшие др а м атический оборот, вспых
нул и  в Апулии  и других р айонах Юга .  

Протекая по -разному,  стачечные бои тех лет  обл адали сход
ными чертам и ,  ПОЗВОЛ Я Ю Щ И М ! !  определить их общую напр авлен-

8.  !V1inistero di  Аgгicо l t ша , I n dustr ia  е Commerci o .  U f ficio d e l  Lavoro Statistica 
degl i  scioperi  avyenuti  in  I t a l i a  d a l  1 90 1  а l  1 905.  Rom a ,  1 9 1 1 ,  tav.  УП, 
р .  64-65; tav.  I ,  р .  1 46- 1 47. Для ср авнения следует отметить, что в 1 906 г .  
произошло всего 4 1 0  забастовок, в которых участвовало лишь 80 858 человек 
(Rig'ola R.  Storia  del  movimento opera io  i t a l i a n o .  M i l a no,  1 947, р. 2 1 4) .  

8,  Turati Р. D i s corsi  p a r l amentari ,  У. 1 .  Rom a ,  1 950, р .  1 80- 1 8 1 .  
8 6  Мiпistего d i  Agricoltнra ,  I ndustr ia  е Commercio,  S tatistica degli  scioperi av

venuti nel l ' a gricoltнra d urante 1 'аппо 1 90 1 .  Rom a ,  1 909, р .  Х, XL; Procacci а. 
Ор. cit . ,  р. 77. 

1 79 



насть и Пр lI сущие им  особенности 87 .  Так, в ажной особенностью 
стачечного движения,  проявившейся особенно явственно уже в 
первые м есяцы 1 90 1  г . ,  являлся его наступ ательный хнр а ктер ; 
преобладающее число забастовок прошло под знаком борьбы з а  
улучшение  условий труда ,  повышение з а р а ботной Шl аты 1I сокр а 
щеНIIе р а бочего дня ; передка выдвигалось также требов а НII е 
п р изна н и я кла ссовых организаций .  Та кого рода н а ступатель
ные з а б а стовки составили в 1 90 1  г .  69 % всех стачек, р азвер 
НУВШI IХСЯ  в промышленности , и 73 % - в сельском хозяйстве 8 8 .  
Большинство стачек завершилось полной или частичной победой 
б а стующих ( соответственно 26 % и 50 % ) , лишь 24 % - потерпели 
пораженпе .  Увеличение з а р а ботной пл аты , которого добилпсь 
трудящиеся в 1 90 1  г . ,  составило 1 5  млн .  лир .  В 1 902 г .  ( в  силу 
ПРИЧ I IН ,  О которых пойдет речь впереди ) число з а б а стовок , ОКОН
чившихся Гl0р ажением , увеличилось до 34, а в 1 903- до 44 % 8� .  

В р аз в итии стачечного движения тех лет весьм а в ажное з н а 
ч еН ! I е I !ме.гl а  другая тенденция :  постепенное возр астание степен! !  
оргаН I I зованности, сплоченности самого движения,  ибо если в 
1 90 1  г. в з а б астовках ( город.сК'их и сеЛЬСКИХ ) , НОСИВШIIХ В ТОЙ ШIII 
иной мере организованный характер 9 0 , участвов ало лишь 23 % 
р а Б О Ч I l Х  и 37 % крестьян из общего числ а  б а стующих, то в сл е
дующем трудном 1 902 г .  этот п роцент увеличился соответственно 
до 57 ,7 I I  7 1  % . Не мог не удивить современников - как  в ИтаЛ I I J I ,  
так и з а  ее  л р едел а м и  - высокий уровень организова Н I-I ОСТ I I , д о 
стигнутый только еще набир авшим силу кр естянским движе
нием 9 1 .  Тяга трудящихся к сплочению,  к организ ации сказал ась 
II в усил и в ш е м ся процессе создания отр а слевых федер а ций -
профсоюзных организаций современного типа ,  подавл яюшее 
БОЛ Ь Ш Ш-IСТВО которых, в то м числе и такие крупные ,  как ф едер а 
ции теКСТIIЛЬЩИКОВ,  железнодорожников,  м еталлургов,  обр азова
лось и менно в эти первые годы века ; в 1 902 г .  в общей СЛОЖ НОСТII  
ОНИ н а считывали  уже 238 989 членов 92 . Она сказал ась та r(же н а  
р асширении сети крестьянских л иг, число которых возросло к 
1 90 1  г. до 724 .  Н а  их базе  и был а создана в 1 90 1  г. Н а циональ
ная федер а ция трудящихся земли ,  насчитывавшая  1 52 1 22 ч л ен а ;  
основную е е  м ассу составляли батр а ки .  В т о  время это был един
ственный  в своем роде центр объединения сельских тружеников,  
подобных которому не было еще в других стр анах . 

В 'I Мы опнр аемся,  в ч а стности, н а  обобщения ,  сформулированные Дж .  Прокач
чи в результате тщательного анализа стачечного движения 1 090 1 -' 1 902 гг .  
(Procacci О. а р .  сН. ,  р. 66-8 1 ) .  С м .  также : Канделоро Дж. Профсоюзное 
движение в Италии .  М., 1 958, с. 37-40. 

в в  Канделоро Дж. Указ. соч. ,  с .  39. 
89 Там же,  с .  39-40. 
90 Речь шла о з а б а стовках,  кото р ы м и  ч аще всего руководили организ аЦI IИ ,  

созда в а вш иеся в самом ходе борьбы . 
9 \ Procacci О. а р .  c i t . ,  р. 66, 70, 8 1 .  
Q2 Ib id . ,  р .  25-28. 
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Специфической особенностью итальянского р абочего движе
ния б ыло,  как уже отмечено,  существование  п ал ат труда ;  в от
личие от профессиональных федер аций они объединяли в р а м 
ках определенного города р абочих р азличных профессий,  а в 
р яде случаев ( в  долине По,  в Центр альной и Южной Италии)  
также и крестьянские лиги.  

Одержанная  в Генуе победа дала сильный толчок их  даль
нейшему р аЗВ I IТИ Ю :  еСЛ I I  в 1 900 г .  н а считывалось 14 палат тру
да,  то в 1 90 1  г .  число ИХ возросло до 57, а в 1 902 г. до 76 .  Более 
емкой и многообр азной был а сфер а их деятельности : помимо з а 
щиты непосредственных кл ассовых интересов трудящихся о н а  
охватывала  и более общие задачи .  Опи раясь на  широкую м ассо
вую основу, п ал аты труда ,  вопреки объявленному уставом от
казу от политики, на деле в большей степени,  нежели профсо
юзные организации ,  СОПРIIкасались с той политической сферок 
борьбы,  в которой сплетались воедино типично пролетарские 
и народно-демокр атические требов ания . Как в 1 900 г .  в Генуе 
(и как повторялось многокр атно впоследствии ) , пал аты тру
да выступали не  только в з а щиту экономических требов а 
ний ,  но  и отстаивали  ПОЛ l IТическпе права  и свободы трудящих
ся .  Упрочение этих основных видов и форм организ ации созда 
ло основу для образоваН I I Я  на  совм естном съезде отр аслевых 
федер аций и п а л ат труда Центр ального секретари ата сопротив
.'т ения,  в з адачу которого ВХОДI Iла  координаЦI IЯ  боевых выступ
леН I IЙ  ТРУДЯЩ!IХСЯ в общен аЩIOн альном м а сштабе .  

Проявленную м ассами силу ,  готовность к борьбе ,  тягу к ор
га низов анным деЙСТВ I I ЯМ  трудно иедооцеIШТЬ.  И все же неп р а 
вомерно и переоценнв ать уровень,  а также устойчивость ДОСТI IГ 
нутого . Стихийность оставалась (и в дальнейшем надол го ос
танется) значительным ф а ктор ом ,  определявшим хар актер и 
ход борьбы м асс.  «ОргаН I Iзовать стихийность» - такова был а  
( по м еткой фор муле Прокачч и )  9 3  з адач а профеССl IOнальных 
федер аций и п алат труда .  Реш ать ее было,  одн ако, нелегко н а  
том начальном этапе движения ,  когда эти м вновь возникшим 
союза м ,  объединениям недостав ало помимо опыта  сколько -ни 
будь ясной ,  н аучно обоснов анной перспективы действия .  В рез 
кое  ПРОТ! Iворечие с истинной ролью п алат  труда вступали,  к 
П Р Ilмеру,  р асплывч атые «осмотр ительные» установки, форм аль
но определявшие и х  деятельность ; ф а ктам вопреКII  провозгл а 
шал ась « аполитичность» 11 отр ицал ась «кл ассов ая  природа » 
п ал ат труда,  н а дел е внесших столь в ажный вклад в борь 
бу з а  политические п р а в а  трудящихся и ЯВ I IВЦlихся зачин ателя
м и  особой формы классовых боев,  какими  были ставшие с 
1 900 г. тр адиционными общегородские всеобщие забаСТОВIШ 9 4 .  
Если установки палат  труда были подсказ аны опасением ,  как  

9 3 I b i d . ,  р . 69.  
94  Ib id . ,  р .  63-64. 
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·бы не  оттол кнуть «непролета РСКl Iе» слои иmI «несоци аЛИСТIIч е ·  
ские» течения ,  то противоположные посылки определяли идей
ную орпентацпю Национальной федер ации трудящихся земли.  
Как о том СВ l IдетельствоваЛI I  р ешения ее учр едительного съез
да ,  осью ее прогр а м м ы  было положеНl Iе  о «соци ализации  зем·  
ЛП» ,  а условием ПР И IIЯТ I IЯ  той I ImI иной организации в состав  
Федер аЦl I I I  - П Р I IзнаН I Iе  «КОШI ективиз аЦШI земли в качестве ко 
нечной цели» .  ИГНОР I I РУЯ реал ьную сущность агр арной пробле
мы ,  руководители федер аЦIIИ ,  поддержанные авторитетными со
циалистическими лидер ам и  - Ферри ,  Гатти ,  Бономи (особен
но  горячо пропагаНДIIровал идею «СОЦI I аЛ Ilз ации земли»  Фер 
р и ) ,- выдвигали отвлеченные прогр ам мные установки,  отвеч а в 
шие в лучшем случ ае  чаЯН I I ЯМ  б атр аков ,  но  н е  УЧ Ilтывавшие 
жажды земли ,  столь р а спростр аненной среди вл адельцев кар 
ликовых хозяйств да и - шире - ср еди других слоев кр естьян
ства 9 5 .  

Р азумеется ,  идейная  сл абость организаций ,  призванных ру
ководить м ассами ,  пр ежде всего социалистической п а ртии,  отри 
цательно влиял а н а  ход кл ассовых боев . Однако р азвитие 
массового ДВl IжеНI IЯ  в 1 90 1 - 1 902 ГГ . ,- его подъем и спад, его 
успеХI l  и пор а жеНI IЯ  - обусловлив алось не  одни м  этим ф а кто
ром ; оно являлось соста вной ч а стью историч еского процесс а ,  
отмеченного н а р астаВШII М И  кл ассовым и  п ПОЛ IIтическими конф
л п кта м и .  Сила вступпвшей в реШI Iтельную борьбу трудовой 
ИтаШI I I  з а стигл а  ИМУЩIlе кл ассы в р а сплох.  Неожиданным ока
зался для них р а з м а х  движения ,  неожиданным после долгих 
л ет репрессивной ПОЛПТI I IШ праВЯЩI IХ  «верхов» оказ алось и то,  
что п р авительство пон ачалу не  подавляло з а б а стовки силой ;  н а 
конец к указанным в ы ш е  П Р I l ч и н а м ,  содействовавшим успеху 
стачечной борьбы ,  «Аванти ' »  I I e  без основания  доб авлял а и то 
обстоятельство ,  что в УСЛОВ I IЯХ  жесточ айшей экспл уатации тру
ДЯЩIIХСЯ хозяева неМНОГ I IМ  жертвовали ,  идя на уступки,  к тому 
же не столь знаЧ I Iтельные 96 .  

Но СОСТОЯН I Iе  р а стерянности, см ятения длилось недолго . Уже 
R сереДI I не  1 90 1  г .  пос.1 едовало контрнаступление и мущих кл ас 
сов ,  особенно ожесточенное в последов авшие затем годы.  Под
стр екаем ые ненаВ I I СТЬЮ и стр ахом предпр шш м атели 11 пом ещи
ЮI отказывались теперь, как пр авило ,  от kaKI Ix-ли60  уступок, 
Ш I I ре  прежнего ( п р еI I мущественно на Севере)  з а м еняли р абочих 
м ашинаМ I I  ( <<злеЙШIIlVI II штрейкб р ехер ам и» ,  как  их  н азывали  р а 
бочие) , н о  ч аще всего,  объявляя локауты, пр"бегали к м ассо
вому применеН IIЮ  труда «ЖI IВЫХ» штр ейкбрехеров ,  П Р I!ВОЗИМЫХ 
113 даiIЬЮIХ р айонов .  В то же время они взывали  к властя м ,  ре 
Ш I Iтельно требуя «водворения порядка» .  На  и х  требования  не-

95 ZQng)leгi R. I ntгoduzione .- I n :  L o t t e  a gгaгie  . . .  , р .  LV I I ;  LXI I ;  «Avanti ! » ,  
26.X I ,  l X I I  190 1 .  

� �  «A\T a n i i ! » ,  1 4 .V I I I  1 90 1 .  
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з а м едлительно отзыв ались м естные власти,  н апр авляя против 
б а стующих полицейские отряды и нередко а р м ейские вооружен
ные ч асти . Многокр атно н а  протяжении 1 90 1 - 1 902 гг. б астую
щие, в большинстве случаев безоружные крестьяне ,  станови
Л I IСЬ жертвой кровавых р аспр ав .  Яростная  реакция и мущих 
классов находила  всемерную поддержку консерв ативных и от
кровенно реакционных кругов .  Правая  печ ать требовала  подав
ления «безрассудных з а б астовою>,  а парламентская оппозиция,  
состоявшая  большей частью из  деятелей Юга,  нападала на 
правительство в п ал ате депутатов и особенно в сенате, н астаи
вая на п р екращении «па  губной политики» кабинета ,  потворст
вовавшего будто бы подрывной деятельности «поджигателей»,  
стремящихся к государственному перевороту 9 7 . 

Атака спр ав а  не  могл а  остав аться без последствий ( я снее 
и р езче  порожденные ею сдвиги в политической линии пр авя
щих кругов и самого Джолитти скажутся впоследствии) . В ос 
новном же пр авительство выдержало в те годы натиск консер 
в ативных сил . В ыдержал его и министр в нутр енних дел , против 
которого было напр авлено OCTpIle н а п адок. В официальных дек
л а р ациях,  в п р актической деятельности Джолитти остался ве
р ен провозгл ашенным и м  же «соци ально-политическим »  уста 
новкам ,  как  известно,  двуеДIIНЫМ : з ащита конституционных 
свобод сочетал ась с политикой «твердой руки» во  имя обеспе
ч ения «общественного порядка » .  Н а  протяжении ЭТИХ лет, даже 
в период кл ассовых боев ,  он подтверждал ( хотя не  всегда по
следов ательно применявшийся ) П Р ННЦIIП «невмеш ательства го
сударств а »  в конфликты между трудом и капиталом,  отстаI lвал 
пр аво трудящихся н а  заб астовку, свободу организ ации п соб р а 
ний .  В т о  же в р е м я  он ПРОВОДIIЛ четкую г р а н ь  м ежду дозволен
ными и «противоз аконнымп»  стачками и выступлениями .  Тако
выми он объявлял стачки ,  посяга ВШI Iе  н а  «свободу труда» ,  т .  е .  
н а  применение труда штрейкб р ехеров ,  пли публичные выступ 
ления ,  м ассовые сходки, ярко выр аженный политический хар ак
тер которых будто б ы  подрывал «об щественные устою> .  В ходе 
трудовых конфликтов,  за которы м и  Джолитти неосл абно следил , 
он взывал к «(великодушию» р а б отодателей и «благоразумию» 
м естных властей ; он  побуждал префектов содействов ать комп
ромиссному исходу конфликта ,  н е  торопиться с принятием 
«крайних мер» ,  каковые следовало отодвинуть до «последней 
возможности» .  В м есте с тем не  р аз в эти годы с его ведо м а  И Л ! !  

по его ЛI IЧНОМУ р аспоряжению привлекались войсковые ч асти 
для «устр ашения» б астующих 9 8 .  

97  Albertini L. Venti  8nni di  vita pol i t ica ( 1 898- 1 908) , v. 1 .  Bo logl1a,  1 950, 
р . 50. 

9 8 Убедительные свидетельств а дв ойств е н ности установок и соответственно 
п р а ктичеСКQЙ деятельности м инистр а 'Внутренних дел содер жатся в доступ
н ы х  ныне и сслед о в ате,1ЮI докуыентах - переПIIске джол итти с госуда рст
в е н н ы :vrи и П ОJlитическшш .:L е я тел я м и ,  в о с о о е н н ост] [  ж е  в его р а СПОР Я ii\ е-
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Таковы б ыли  взаИМОДОПОЛ НЯЮЩlIе аспекты деятельности 
Джолиттп ; по  мере  обостр ения кл ассовой борьбы н под давле
нием консерв ативных сил внутреннее их р а вновесие менялось 
в пользу политики «сильной рукп » .  Эта тенденция проявилась 
уже в июне 1 90 1 г . ,  когда повинный в р асстреле б а стующих б ат
р а ков в местечке Б ер р а  ( П РОВИНЦI IЯ  Феррары)  лейтен ант Де 
БенедеТТII нашел з а щитника в mще МИН I Iстр а внутренних дел . 
Это была вторая  кровавая р асправа  над безоружными кресть
янами  со в р емени прихода к власти либер ального п р а вительст
в а .  С а м  этот ф а кт, усугубленный связаннымп с ним обстоятель
ств а м и ,  не  мог  не  вызв ать взволнованной реакции в стр ане .  
В спыхнувшую з а б а стовку батр а ков,  требовавших повышения 
з а р а ботной пл аты, сначала попытались сорв ать п ривлечением 
сотен штрейкбрехеров,  переброшенных из  Пьемонта в Берру.  
Бастующие, сумевшие привлечь н а  свою сторону ч а сть пьемонт
ских б атр аков ,  продолжали мужественное сопротивление .  Тог
да приказом пр ефекта против H I IX  был брошен вооруженный от
ряд.  МII рная  м анифестация ,  в которой участвовали женщины 
и дети , был а  р а сстреляна  без  предупреждения ,  жестоко , в упо р .  
Следствие ,  начатое против лейтен анта Де Бенедетти,  прика
завшего открыть огонь  по  демонстр антам п выстрелом сразив 
шего  парламентер а батр аков ,  з авершилось вскоре  опр авданием 
убийцы военным трибун алом .  Ссыл аясь на необходимость з а 
ЩIIТЫ «свободы труда»  I! «общественного порядка» ,  опр авдал 
его действпя и ДЖОЛ I IТТИ ; опир аясь на судебное решение,  он  
за  тем санкционировал запр ещение  «противозаконных» М IIТИ Н 
гов И демонстр аций п ротеста пропш УЧ I lненной властя ми  рас 
правы  9 9 . 

ПОЛИТIша «твердой руки » преобл адал а и в ходе новых круп
ных кл ассовых столкновений ,  которые  р азвеРНУЛ I !СЬ в стр ане ;  
вопр екп ожесточенному отпору предпрш-шм ателей и помещиков 
борьба р абочих п кр естьянских м асс была по -прежнему реши
теiI ЬНОЙ ,  упорной .  Особое место в хронике боевых действий р а 
бочего кл асса заняло движение железнодор ожников ,  нач авшее
ся еще в середине 1 90 1  г. Требованием I IХ  б ыло повышение з а · 
р а ботной платы,  упрочение положения кадрового состава  и 
улучшенпе условий труда ,  обеспеченпе норм безопасности . 
В став н а  путь борьбы,  они не  отступпли перед отказом желез
нодорожных компаний  (на условиях концессии упр авлявших 
государственной железнодорожной сетью ) ,  а ,  напротив,  предъ
ЯВ I IЛИ  ул ьтим атум ,  из  которого выр нсовыв алась перспектива  
всеоб щей з а б астовки 1 0 0 .  ПерспеКТl I ва  эта  представлял ась пра -

IШ Я Х  префектам l !  подчинен н ы м  ему Ч I I Н о в н и к а м  ( С М .  D a l le Ca гte di  G .  Gio
l i t t i , v.  2. Milano ,  1 962) . 

а" "A\· a l1 l i ! » ,  1 ,  5 .V I I  1 90 1 ;  АВПР,  ф . КанцеЛЯРI !Я ,  1 898, оп .  470, Д. 83, ЛЛ.  1 49 -
1 50 ;  D a l l e  Caгte  d i  G .  Gio l i t t i , v.  2,  р .  66.  

j Q O  Guerrini L. Oгganizzazio l1e е lot ta  dei  fеггоviег i  i l a l i al1i ,  v. 1 .  Fiгепzе,  1 957, 
р. 1 9 1 - 1 93. 
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В I Iтельству,  11 не  ТО.1 ЬКО ему ,  угрожающей : впервые в ИтаЛlЩ 
речь шла о всеобщей з а б а стовке общенаЦI Iон ального м асштft ба ,  
способной п а р аЛI Iзов ать хозш" r cтвенную 1 1  общественную ЖI IЗНЬ. 
стр аны .  

N1I I Н I ICTP внутреюшх дел вопреК I I  декл а р аЦI I ЯМ  о «невмеша
тепьстве» в трудовые КОНфЛ I lКТЫ реШ I I .'! на  этот р а з  открыто 
вмеш аться в з аТЯНУВШI IЙСЯ  конфЛ I I КТ ,  когда в н ач але 1 902 г .  он 
принял весьма  остр ы й  хар актер . Так ,  в заявлеН I IИ  совета М I I НИ 
стров ( составленном самим  дЖОJ1 II ТТ И )  указыв алось,  что,  пос
кольку з а б а стовка желеЗНОДОРОЖН I IКОВ ,  з анятых в производст, 
в енной сфере  общественной знаЧ I IМОСТИ,  не  может б ыть п р ичи 
слен а к з аб астовкам ,  дозвол енным з аконом , уч аСТН I IК I I  ее под
лежат судебному наказанию ,  а п р а вительство не  остаНОВ IIТСЯ ,  
в случ ае ее ВОЗН I IкновеН I I Я ,  п еред «крайншvl И  мерами»  1 0 1 . Про
являя В то же время свойственную ему м а невроспособность, 
ДЖОЛ lПТII предпрпн и м ал опр еделенные шаги ,  дабы м шшстр oq
щественных р а бот Джуссо 1 1  соответственно железнодорожны6. 
компаН I I И  согла силпсь ПОЙТ I I  н а  уступки .  Примирительн ая  ПОЗ I I ·. 
ция ДЖОЛl IТТ I I ,  встреч авшая явное сопротивление м инистр а Il 
компаний ,  не могл а  осл аБ I IТЬ нап ряжение ,  которое н а р э.стаJIq  
повсюду в стр ане .  Жел езнодорожники н е  прекращали борьбы ; 
во м ногих городах ПРОИСХОДI IЛИ  м ассовые МИТИНГJl,  участники 
которых проявляли твердое стр емление добиться удовлетворе
ния выдвинутых требований ,  а в ряде городов - ПJ !зе ,  Неаполе 
и в самом Риме - вопрос о всеобщей з а б а стовке н а  жел езных 
дорогах непосредственно выдвнгался в порядок дня 1 02 .  

Другим очагом волнений стал в этот же период Турин ,  I'д6.. 
с первых чисел февраля р азвернулась з а б а стовка р а бочих-га 
зовщиков .  И здесь требования ра бочих о повышении опл аты 
труда ,  о введен ии 8 -ч асового р а бочего дня, о признании пр азд
ника 1 - го Мая были решительно отвергнуты газовыми ком п а Н J! 
я м и ,  значительная ч асть бастующих б ы л а  з а м енена  техниче
ским персоналом ,  н о  гл авным обр азом солдатам и .  

Трудовой Турин  ответил движением солидарности с б а стую
щими :  в поддержку р а бочих-газовщиков з а б а стовали  р а бочие. 
ряда фабрик  и заводов .  Когда же стихийная демонстр ация,  соб 
р авшая  тысячи р а бочих,  б ы л а  р азогнана  кавалерийски м и  ч а 
стями ,  в городе н ачал ась всеоб щая заб астовка .  Последовал 
запрет митингов, ар ест свыше 300 р а бочих,  уч аствовавших в 
демонстр ации .  Срочно напр авленные из Р и м а  войсковые под
крепления прибыли  в Тур и н ;  Ч I I сленность их достигала 9000 че
ловек 1 03 . 

Полицейским вмешательством были распущены соб р а Н I ! Я  и 
м итинги во  многих провинциальных центр ах  стр аны .  В Риме.  

1 0 : «Gazzetta u f f ic ia le»,  25 . !  1 90 2 ;  GLlerrini L.  О р .  c i t . ,  р .  1 9 1 - 1 93.  
1 0 2 GLlerrini L. О р .  cit . ,  р .  1 93 ;  Procacci О. Ор. cit . ,  р.  1 97 .  
1 0 3 Sprian o  Р.  Ор .  c i t  . . р .  1 02- 1 03 ;  Procacci О. О р .  cit . ,  р .  1 97- 1 98.  
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цар ило все усил пвавшееся возбуждею!е :  угроза всеобщей з а 
бастовки в з н а к  протеста п ротив б езр аботицы (лозунг з а б астов
Ю! б ыл ВЫДБI IНУТ н а  м ноголюдном м итинге) н аВ IIсл а  и здесь ; 
Б то же время н а  протяжении р яда  дней происходил и студен 
ческие волнеНIIЯ ; начавшись Б РIIМСКОМ университете, они пере 
ЮШУЛIIСЬ н а  УЛIщы города,  где встреТШIII жестокий отпор поли
цейских С I !Л .  И Б СТОЛ Iще Б Ы Л II запрещены все М НТI!Нги и соб
р ания 1 0".  

ПОЛIIтическую атмосферу НaI<аЛИЛII следов авшие друг з а  
другом неОЖ!IДанные события (к  зн аченшо которых мы вернем
ся еще в дальн ейшем ) :  21  февраля 1 902 г .  на  совместном з асе
дании руководств а и парламентской ф р а кщш соци алистичес
кой партии ( П Р JI м ечательно,  что Тур ати в н ем не  участвовал)  
б ыло принято р ешение ,  в котором отмечалось проявленное п р а 
вительством в последнее в р е м я  стр емление «противодейство
в ать движению трудящихся ПОЛlIцейским и  акциями  и коварны
ми ,  двусмыслеННЫМII законами» ,  а поэтому о бъявлялось о COO T�' 

в етственном изменении позищш социалистической ф р акции 
парламента 1 05 .  И действительно,  на следующий же день соци а
листичесю!е депутаты голосоваЛI! п р отrIВ п р едложенной мини
стерством кандидатуры депутата Вилла на  пост п редседателя 
палаты депутатов. Тем самым был б р ошен вызов пр авительству 
и ускорен назревавший М I1нистерсю!й I(РПЗИС .  

В тот же  день отставка кабин ета Дз анарделли - Джолитти 
(чему предшествовал уход из  его  состава  министр а обществен
ных р абот Джуссо ) стала  ф а ктом ,  хотя н фактом м имолетным ,  
ибо король отставки кабинета  н е  принял .  Пр авительство, в ко
тором освободившийся портфель м инистр а общественных р а б от 
был передан самому п ремьер -министру Дз анарделли ,  осталось у 
вла сти. 

Непосредственным р езультатом спеРШIIвшегося ЯВ IJЛОСЬ уси
ление одного из  постоянных сл агаемых либер ального курса :  
дЖОЛ IIТТII реШIIJI не  м еДЛIIТЬ с « I1 РОЯJз л е!I I ! ем С IJ Л Ы » ,  тем более 
что тако го Р ОДil деilствиями O Il  шел навстречу консерватпвным 
кругам 1 I  Б то же время б росал вызов з анявшим «! !еП Р I I М И Р И
мую» ПОЗ! !ц I IЮ СОЦIIалистам .  Прп  этом ОН ,  видимо,  н е  мог  не 
УЧJJтывать ,  что , неВЗ II р а51 н а  р ешение РУЕОБодств а JI голосование  
парлаМ Е'НТСI(ОЙ фр аКЦИJJ ,  ср еДIl Н II Х  б ыт! деятеЛII ,  н а  поддержку 
которых - - пр !! определенных условиях - он мог по -прежнему 
р аССЧIlтьш ать.  

Первым а Е'ГОМ СШIЫ ЯБ I IЛ СЯ дек о ет совета M I I H H CTOOB о «l\IИ
литарIlЗ сЩI I I I »  (т .  е .  о ДИСЦИ l!с'III ! I Щ )Н О М  П Р II р авнеюш

' 
к военно

служащи м )  з н аЧ IIтельного КОНТlIIIГСlпа рабоч и х  IJ служа щих же
лезных дорог,  о ч е ,,1  ДЖОЛ IПТII секретной телегр а м м ой оповещал 

1 0 .  Ргссассi о.  Lз 1 о i t з  di  c 1 a s s e  . . .  , )1 .  1 93 ;  АВПР,  ф.  Канцелярия, 1 898, оп. 470, 
д. 84, лл. 1 2- 1 4, 33-36. 1 0 ' «Av anti ! » ,  23 . I I  1 90 2 ;  « 1 1  Sосiа l iSП10», 25 . 1 1  1 902 
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преф ектов 1 0 6 .  Этой , по  позднейшей оценке Джолитти , «весьм а 

действенной м ерой»  предпол агалось предотвр атить ожидавшую
ся всеобщую з а б а стовку. В последующие дни от министр а внут
р енних дел непрерывным потоком шли телегр а м м ы  префектам 
с к атегорпчеСК I IМ требов анием недопущения «беспорядков» .  
Особенно резким был тон  телегр а м м ,  адресов анных префекту 
Турина ,  где продолжал ась ,  хотя 11 не ставшая всеобщей, город" 
ская з а б а стовка  солидарности с газовщиками ,  в котор ой 
уч аствовали 1 5  тыс. р абочих крупнейших тури нских пред
приятий 107,  

В COOTBeTCTB I IH  с полученными ДI Iр ективами ,  полиция энер
гично вступила в действие ,  гл авным объектом р епрессий б ыло 
движение железнодорожников : ПРОИЗВОДШIИСЬ а р есты профсо
юзных лидеров - CTOPOHНl IКOB з а б а стовки,  р азгонялись м итин
fI I  1 1  собр аН I ! Я ,  I I  без того з апрещенные,  строгой цензуре  подвер 
гались газеты и телегр аммы ,  если в них содержались даже 
завуалированные призывы к боевым выступления м .  

Одновременно ,  верный избранной тактике, Джол итти возоб
НОВlIЛ усилия ,  направл енные к достижению «бл агор азумного 
компром исса» 1 08 .  Нач авшиеся переговор ы м ежду представите
лями  же.тrезнодорожных ком паний ,  с одной стороны,  и профсо
юзными л идер а м и  - с другой (в  них в качестве посредника уч а
ствовал сам  Дз анарделли ) ,  пр ивели к согл ашени ю :  в ответ на 
обещанный отказ от объявлеНII Я  всеобщей з а б а стовюr компании 
ПОШЛI I  н а  уступки,  согл а сившись н а  удовлетворение основных 
требов аний железнодорожников - ПОВЫСI!ТЬ ставки з а р а ботной 
платы ( тем более что большую ч а сть необходимых  дл я ЭТОГQ 
денежных ср едств вносил а госуда рственная казн а ) , упорядо -
чить штаты, наконец, что имело принципиальное зн ачение ,  при -
зн ать организ аЦI IЮ железнодорожников .  Движение одер жало 
бесспорную победу 1 09. 

Небезрезул ьтаТНЫМ I I оказаЛ I IСЬ ,  одн ако ,  и комбн r- нrрованн ые, 
деЙСТВ I I Я  п р а В lIтельств а :  и м и  бьm а  предотв р а щена перспектива  
нового успешного наступл еН I IЯ  ТРУДЯЩIIХСЯ ,  столь пугавшая кон 
c e p B aTI I B H bl e  круги . Более того,  ПР I Iмененная п р аВI Iтельством 
T a KT I I K a  ПР IIвел а  к з атух аН I IЮ  боевых деЙСТВ I ! Й  даже там ,  где, 
реВОЛЮЦI IОННЫЙ порыв р абоч и х  далеко еще не иссяк .  Так ,  в Ту
рине ,  согл а сившись на предлож:ен ! ! е префекта о c O B M e c T H o :vl 

арб l Iтр аже ,  П ал ата труда П Р I J l I Я л а  р ешеН l I е  о прекр а щенrш з а -

1 0 € D a l \ e  Carte d i  G _  G i o l i t t i ,  \- _ 2 ,  р _  1 73 - - 1 74 _  <c-\у а IН i ! » , 2 6 . I I ,  1 Л I  1 902 .  
1 0 '  D a l 1 e  Carte d i  G ,  G i o l i t t i ,  у ,  2,  р .  1 74- 1 79 :  Sргiаnо Р. О р .  c i t _ , р ,  1 03 _  
1 0 8  Для тактики Джолитти покгз з т  е ,l l, н а  а Р ГУ, l ент аU I I Я ,  котор ой он доказ ы в а л  

п ре:llьер -министру п р а воыерносп, перего в о р о в :  «Теперь,  когда п р а в итель
ство объявление:l! М lIлитаризаЦИ l I  II РОЯВ I I ,10  С I!ЛУ ,- ш!Сал он  Дзанардел
,111 , - оно может пойти и на IIзвестную уступку, не опасаясь  того, что это 
;,южет показаться ПРОЯВ.lениеы Сl э бости»  ( D a l l e  C a rte d i  G .  Gio l i t t i ,  
\- _ 2 ,  р .  1 80 ) , 

l а 9  G 1< еггini L О р _  c i t "  р. 1 97- 1 98_ 
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б а стовки, н е  б ез основ аний вызвавшее протест, а затем 1I глу
бокое р азоч ароваН JI е  забаСТОВЩIIКОВ ,  поскольку так  н азывае
М Ы Й  а рбитр аж з авершился их полным пор аженнем 1 1 О• Пор аже
нием спустя несколько м есяцев з а КОНЧIIл ась всеобщая заб астов
I,a ,  охвативш ая Флорен цию ; зачин ателями ее б ыли р а бочие  ли 
тейного з авода « ПIIньоне» .  Н е  в ыдержали атаЮI предпринима 
телей р аБОЧII е  теI(СПIЛЬНЫХ преДПРIIЯТ I IЙ  провшщии Комо И го 
рода Монца ; ]{ тому ж е  стихийное их  выступление было осл а б 
лено нерешительностью профсоюзных Л IIдеров ш . 

Б еспощадным было контрн а ступление помещпков, поддер 
жанных властью i3 ЮЖНОЙ деревне : вспыхнувшие осенью 1 902 г. 
креСТЬЯНСЮlе  волнения и стачки сельскохозяйственного прол е
тари ата были подавлены вооруженной силой.  Новые кровавые 
р асправы произошл!! в Апулии  и СИЦИЛIIИ ,  В м естечках Кандела 
и Джи ар р атан а 1 1 2. Под ударом оказались кр еСТЬЯНСЮl е  лиги .  
Кризис ,  з авершившийся р аспадом, поразил Н а циональную ф е
дер ацию трудящихся земли ( К  1 903 г .  она  сохр анила  в своих 
рядах лишь 45 тыс.  членов п р отив 227 79 1 в первые м есяцы 
1 902 г. ) 1 1 3 ,  чему содействовали также изъяны в деятельности са 
мой  ф едер ации .  

В итоге двух первых л ет либерального п р а вл еЮIЯ н а копился 
двойственный противор ечивый опыт, во многом определивший 
дальнейшее общественное р аЗВIIтие - диалектическую взаимо
СВЯЗЬ  ПОЛИТИЮI «верхов» И р еволюЦIIOННОГО действия м асс. 

1 1 0 Sргiаl10 Р. Ор. cit . ,  р .  1 30. 
1 1 1  О. Procacci. О р .  сН., р. 293-284. 1 i2 « Avanti ! », 25.IX, 1 5, 1 9, 2 1 .Х 1 9 02; D a l le  Caгte d i  G. Gio1 itt i ,  р .  269; Ргосас

ci  О. Ор. cit . , р. 1 48-1 49. 
i ! З  Procacci О. Ор. cit. , р . ЗОЗ. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

НАРАСТАНИЕ С ОЦИАЛ Ь Н ЫХ 

И ПОЛ ИТИЧЕС КИХ КОН Ф Л И КТОВ. 

РАЗМЕЖЕ ВАН И Е  ТЕЧЕНИй 

В С ОЦИАЛ ИСТИЧ Е С КОй ПАРТИИ 

в пер вое 'двухлетие «либер альной эры» с его р еальными 
прогрессивными переменами  и неосуществившимися посул ами  
уже  обнаружилось истинное значение достигнутого : огр аничен
ность конкретных преобр азований ,  б еспочвенность порожден
ных «новым курсом»  иллюзий.  

Слабость экономического строя Италии (промышленный 
подъем происходил , как  известно,  в условиях сохр анеНIIЯ от
сталого агр арного «тыл а » ) , неоднородность господствующего 
блока ( скрепившего союз передовых буржуазных сил Север а с 
л атифундистами Юга )  - эти р ешающие объективные и субъек
тивные ф акторы являлись препятствием н а  пути широкого р аз 
вития  либер ального курса .  

В свете р азвернувшихся в 1 90 1 - 1 902 гг. классовых боев чет
че  определились позиция либер ального правительства ,  кл ассо
вая обусловленность, а следовательно, суженность пределов 
буржуазного р еформаторства .  Как искусно ни л авировал Джо
литти , с деятельностью которого прежде всего связыв али «но
вый курс» ,  он не  мог,  естественно, примирить антагонистические 
кл ассовые силы .  Утопическим оказ алось стремление создать 
сплоченный правящий блок, опирающийся на широкую основу, 
блок, которому удалось бы «поглотить», обезоружить соци аль
ные силы и политические течения,  угрожавшие «либер альной 
системе» как  спр ава ,  так и особенно слев а .  

Нереальными были его р а счеты н а  компромисс ( не  говоря  
уже о «сотрудничестве кл ассов» )  в сфере  производства .  Еще 
менее реальным было «умиротворение» деревни : бурные кре
стьянские выступления и яростное контрнаступление помещи
ков в 1 902 г .  явились тому кр асноречивым доказ ательством . От
ступая в 1 902 г. ( как  отступал и позднее) перед непримиримо
стью землевладельческих кл ассов, а также переоценив готов 
ность промышленников пойти на  уступки, Джолитти вынужден 
был сузить сферу р ефор м аторской деятельности. «Новый 
курс» ,  определявшийся в конечном счете волей господствую
щих классов,  обнаруживал свою органическую сл абость . Ее  
признавал ,  впрочем , с ам  Джол итти . «Л ибер альн ая  систем а ,
констатировал он в 1 902 Г . , - с одной стороны, вступала в кон
фликт с определенными и нтересами  наиболее состоятельных 
кл ассов , с другой же - она возбудила в трудящихся кл ассах 

1 89 



н адежд ы ,  идущи е  з н ачительно дальше того, что б ы л о  р е а л ьно 
осуществи м о »  i .  В о з н и кшее п р оти в о р еч и е  м ежду интерес а м и  од
них и «непомер н ы м и  н адежда м и »  других кл а ссов ых сил б ылd 
р ешено в пользу перв ых.  

« С о ц и а л ь н ы е  р е фо р м ы » , о котор ых н еоднокр атно возвеща
л ось в о ф и ци а л ь н ы х  декл а р ациях,  б ы л и  сведены к м и н и муму. 
Скром н ы м и  я в и л и с ь  нововведен и я  в о б л а сти соЦ!! ального з а ко
н од ательств а .  З а кон о м  1 902 г . ,  кото р о м у  п р едшествовал а э н е р 
г и ч н а я  к а м п а н и я ,  п р о в еденн а я  соци а л и ст а М II в стр а н е  ( пожа
луй,  единстве н н а я  эн ергичн а я  к а м п а н и я ,  п р ов еден н а я  И М ! !  в з а 
щиту р ефо р м ) , б ы л и  вв еден ы н о в ы е  н о р м ы ,  огр а Н II Ч I l в а в ш и е  
п р н м ен е н и е  труда ж е н щ и н  и детей,  подв е р г а в ш ихся н ещадной 
эксплуатации 2 .  Б ы л  т а кж е  п р инят з а ко н ,  п р едусм а тр и в а в ш и й  
обяз ател ьное стр ахов а н и е  р а бочих от н есч а стных случ аев н а  
произ водств е.  П р и  м и н истерстве сельского хозяйств а ,  п р о м ы ш 
л е Н НОСТII и тор говл и р еш е н о  было уч р едить Н а циональное б ю р о  
труд а ,  н адел ен н о е  консультати в н ы м и  пол н о м оч и я м и .  З н а ч е н и е  
э т и х  I I  без  того робких м ер по улуч ш е н и ю  у с л о в и й  труда у м аля 
лось отсутств ием с колько - н и будь действ енного контр ол я ,  да и 
охватыв а л и  о н и  дал еко н е  в с е  KaTerO p ! ! l I  р а б оч и х ;  БУДУ Ч I I  р ас 
сч ит а н ы ,  гл а вн ы м  о б р а з о м , н а  сев ер н ы е  о б л а ст и, они н е  р а с
П РОСТр рНЯЛIlСЬ на все о б л а сти стр а н ы .  

Р аз р ы в  м ежду декл а р ац и я м и  п р а в ительства п е г о  кон к р ет
ной р ефо р м атор ской деятел ьностью н едвус м ы сленно п р оявился 
в о б л а сти ф и н а нсовой,  о со б е н н о  же н алоговой ПОЛIlТнк и ,  в и з 
м ен е н и и  кото р о й  столь нуждал и сь н а р одн ы е  м ас с ы .  Между тем 
пр едложенн а я  в 1 90 1  г. м и нистром ф и н а нсов Волл е м б о р гом н а 
логов а я  р е фо р м а  ( о н а  п р едпол а г а л а  упр а зднение н аи б о л е е  тяж
ких косвенных н ал о гов,  в з а м ен кото р ы х  ВВОДIIЛСЯ п р о г р ессив 
н ы й  н а л о г  н а  н а сл едов а ние,  н а  б и р ж е в ы е  сдел ки и др . )  встр е
тила столь сильное сопротивлени е  ВЛl ! ятел ь н ы х  круго в ,  п р ед
ставля в ш и х  « н а и б ол ее состоятель н ы е  кл а с с ы » ,  что п р оект з а ко 
н а  не дошел д а ж е  до п а л аты депут ато в ;  т а к а я  ж е  уч асть п о 
сти гла позднее и пер ер абот а н н ы й  (р асшир е н н ы й )  В о л л е м б о р 
гом новый п р оект, ч то и послужило п р п ч и но й  отста в ки М I l Н И 
стр а з .  О т к а з о м  б ыл и  в с т р е ч е н ы  и т р ебов а н и я  ф р а кций « к р а й 
н ей левой» о сокр а ще н и и  воен н ы х  р а сходо в .  

! Giulitti  G. D iscorsi р а г l а m е п t а г i ,  \ '  2 .  R o m a ,  1 953, р .  72 1 .  
2 Согласно IЮВО�l У  закону,  !J кото р о м  л и ш ь  О Г Р iI ЮIченно учитыв аЛ I IСЬ в ы 

р абота н н ые социалистами - Тур ати,  КУJlиш евоi! -- п р едл ожеIШ Я ,  з а п р ещ а 
л о с ь  П Р И Н ]j �\ ать на р а боту детей J3 возр асте MO,l o ;:,e 1 2  лет (Юlесто преж
н и х  9 лет) . на шаХТаХ - Ы ОJlоже 1 4  лет. ЖеНСI,] ] ] 1  труд н а  ш ахта:;. б ы л  вовсе 
з а п р ещен.  Кроме т о го,  ДЛЯ детей в в о з р а сте до 1 5  ,1eT р а бочий день не дол
жен был l l р е в ы ш ,IТЬ 1 1  часо в ,  а д л я  женщи н - 12 ч а со в .  П р еJ.УСIlI а т р и в а л ись 
также льготы для р аботниц в период беремеflНОСТИ O!aliani L. 1_' I t a l i a  d a I  
1 876 а l  1 9 1 5  La l otta soci a le е l ' аvvепlо (le l l a  democг a z i a .- I n :  S toгia  d ' ! t a 
l i a ,  У .  1\1 .  Di�etta da  N .  V a leг i .  T o r i n o ,  1 960, р . 534) . 

3 П ол н ы й  теl(СТ проеК1'а В олле м б о р г а  с м . :  D a l l e Caгte d i  G .. GioIitt i .  Q u а гапt 'ап
п i  di  p o l i ti c a  i tа l i а п а ,  v .  II .  Мilапо,  1 962, р .  74-9 1 .  
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ОДН aIЮ ярче всего кл ассовая огр аниченность «нового кур 
са»  проявил а с ь  в том аспекте правительственной деятельности, 
которым на иболее резко обозначился поворот от политики и 
п р а КТI IКИ « кров авого десятилетия »  конца века : р ечь шла  о ре
альной сущности провозгл ашенных либер альным министерст
вом «легальных свобод». Уже отмечалось выше,  что н а  протя
жеНИ!I истекшего двухлетия ,  в том числе и в ходе острых стачеч
ных боев 1 902 г . ,  Джолитти ,  противостоя атаке пр авой оппози 
ц и и  в палате депутатов и в особенности в сенате, продолжал до
казыв ать з а кономерность существования организации трудя
щнхся И з а конность стачечной борьбы.  Но  в то же время он н е  
менее р ешительно отвергал обвинения в сл абости пр авительст
ва ,  притом не  б ез основания ,  поскольку министр внутренних 
дел проявлял действ ительно непреклонную твердость в обеспече
нии того , что и м  именовалось «общественным порядком» .  К кон 
ц у  1 902 г .  в консерв ативных кругах должно было  остав ать
ся все меньше сомнений в том ,  что Джолитти отнюдь не пред
полагал р асширять р а мки предоставленных народу свобод далее 
весь м а  определенных, контролируемых «сверху» пределов .  В едь 
уже поз ади б ыл и  по-р азному завершившиеся стачечные бои же
лезнодорожников и туринских газовщиков,  в ходе котор ых Джо
л итти сочетал м а н евроспособность с авторитарными м етодами 
в пр еодолении «конфликтов м ежду трудом и капиталом» .  Бо
лее  того, позади были новые кров авые р а спр авы над крестья
н а М JI Юга : з а  кровопролитием в Берре трижды в 1 902 г.  волне
ния в южной деревне  были  «усмирены» картечью. В конфлик
тах,  возникавших в агр а рных р айонах Юга,  позиция министр а 
внутр енних дел была в сущности однозначноЙ �. Применявшийся 
им  н а  Юге откровенно р епрессивный кур с  стал составной ч а 
стью «либер альной» системы правл ения.  Не  жел ая вступать в 
конфликт с интересами  землевл адельческих кл ассов,  Джолитти 
пытался объяснить «невозможность применять на Юге прин
ципы свободы» особым ,  отличным от Север а хар актером про
исходивших там кл ассовых боев ,  точнее, «незрелостью кр есть
янского нжеления Юга» ,  присущим ему бунтарством ,  противо
р ечившим «нор м а м  свободы» 5 . 

Противоречивая  политическая линия и соответственно пр ак
тика либерального правительств а не  могли не  отозв аться про 
тиворечивой реакцией р азличных социальных и ПОЛ IIтических 

• Для П О З И ЦИИ джолитти хар актерна телеграмма,  направленная им префекту 
ПРОВИНЦИИ Фоджа на следующий день после р асстрела 8 сентября 1902 г. 
бастующих батраков в деревне Кандела (Апулия) .  По существу оправды
вая действия властей, Джолитти приказывал префекту «действовать С пре
дельной энергией», не допускать «сборищ» и подвергать аресту всех членов 
крестьянской лиги, участвовавших «в попытке воспрепятствовать свободе 
труда» , т .  е. привлечению штрейкбрехеров (D аНе Carte di  G.  Giol i tt i ,  v. 2, 
р . 269) . 
l/illari R. 1 1  S u d  пеНа storia d ' I ta l i a .  B ari , 1 96 1 ,  р. 3 1 3 .  
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течеН lI Й .  В той м ере ,  в какой iIОЗИЦИЯ пр авительств а ,  р азумеет
ся , пр ежде всего его наиболее спорной ,  центр альной фигур ы 
ДЖОЛ IlТТИ, примиряла  с собой правоконсерв аТII вные  кл ассовые  
I I  ПОJl I !Тические силы ,  она  вызывал а р азочароваН I l е  I I  брожеНl Iе  
в м ассах, идейные р асхождения в п а ртиях «кр айней левой» ,  
СмятеН I l е  царило к концу 1 902 г .  среди республиканцев . Особен
но  острое положен ие  сложилось в соци аЛИСТI lческой партии . 
.кровавая  р асправа  в Берре  явил ась п амятным рубежом . С это
го времени подспудно назревавшие  р азногл асш! в п арПI I l  сталп 
я в н ы м ! ! .  Откр ыто в бой против «М ИН l I стер и аЛ I l зм а »  п аРТ Il ЙНОГО 
ру ководства В'СТУПИЛ И  групгш ровавшиеся вокруг неапо,штан
ской «llропаганда» ОППОЗИЦIЮIШ() I1 астроенные  « lJ еП Р l I :VШ Р I I 
м ые» - ю ж а н е  во  гл аве  с Артуро Л абриолой и Э .  Леоне .  Неа 
ПОЛ 1 IТ з нская соци алистическая секция в реЗ ОЛЮЦI I I I  протеста 
ПРОТI lВ  кровопролития в Берре  подвергла резкой Kp I IТ I IКe под
держку соци алиста ми  правительств а ;  требов аН IIЯ  о р азр ыве с 
ПОЛ ИТII коII «МЮНlстериализма»  начаЛ I I  поступ ать и I I З  р а йонов 
Север а ,  в частности из  Турина  6 . Р асширение региональной сфе
р ы  оппозиции,  до этого в основном ограниченной Югом ,  пред
стаВЛЯJIO собой новое явление .  Оно приобрело  тем большее з н а 
чеН I I е, что неожиданные события р азвеРНУЛIlСЬ  в N1Шl а не ,  Ц I I 
тадел и Турати и его  единомышленников .  На м ассовом М IIтинге 
солидарности с мучениками Берры с резким осуждением «при
миренч еств а» к буржуазным партиям и «парл аментских з аблу
ждений »  выступил К. Л адзари ;  Тур ати тщетно попытался от
стоять проводившуюся руководством л1:lнию,  призывая Мил ан
скую социалистическую федер ацию к соблюдению «партийной 
дисциплины» .  Оказалось, одн ако, что он уже не  пользовался 
прежним безусловным престижем : натолкнувшись н а  сопротив
ление ,  Тур ати ,  Кулишев а ,  Тревес и цел ый ряд их сторонников 
( всего 60 человек) вышли из  состава  федер ации и обр азовал и 
М.иланскиЙ социалистический союз. Примечательно,  что р аскол 
носил одновременно и соци альный характер : в федер ации оста 
лись ра бочие ,  лидер ами  которых являлись бывшие «опер а исты» 
во гл аве с К.  Л адзари ;  покинули ее (за исключением В. Мокки ) 
все представители интеллигенции ,  до этого пользовавшиеся 
особым авторитетом среди членов миланской федер ации 7 . 

Н а  протяжении Бсех последовавших з а  тем м есяцев н а  стр а 
ницах социалистической печати не  прекращалась полем ика,  
вр ащавшаяся в сущности вокруг определения основных идейно
политических установок па ртии .  Предметом наиболее остр ых 
деб атов �I Влялся вопрос об отношении соци алистов к п р авитель
ству.  Спорной представлялась и оценка широко развернувше
гося забастовоч ного движения .  Нач ало деб атам положил Тур а -

6 « L a  Pro p a g a n d a » ,  I I .V J I  1 90 1 . 
7 «Avant i ! » ,  29, 3 1 .V i I ,  1 0 . V ! I !  1 90 1 ;  Procacci О. Lil l о Н а  di c lasse in Н а Н а  

a g l i  i n i z i  de1  seco 1 0  ХХ.  Rom a ,  1 9 70. р .  1 72 .  ] 74- 1 76 .  
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ТII . В обстоятельной прогр а м м ной статье, вышедшей ПОЧТlI од
новременно с вышеупомянуты м  миланским « J(азусом »  (т. е .  р ас
коло м  ф едер а ци и ) , в синтетич еской форме воспроизводились по
ложения, лежавшие в основе  тур ати анской р еформистской кон
цепции в.  Подчеркивал ась н еобходимость гр адуального р азвития 
ЭКОНОМIlч еСIЮй,  ПР0фессион альной органнзаЦИ II  пролетар и ата ,  
р авно как  I I  ПОЛ!Iтической и п а р л а ментской деятельности п а р 
тии  в целях достижения р е ф о р м  и постепенного з авоевания  ра 
бочим  классом политических органов вл а сти ; отмечалась зна 
чимость н а ступившего благодар я  давлению м асс периода «упро
чения свобод !! уваж:ения з а конности» (<<совеРШ!Iлась парла 
м ентская р еволюция п ер востепенного з н ачения» ,- указывал 
Тур аТ!! ) ; вновь отвергал ась форыул а  « ед!IНОЙ реакционной м ас
СЫ» ,  П РОТI Iвостоявшей ПРОJIетариату,  I I  доказывал ась заш!Тере
сова нность последнего в поддержке «новой,  п р едприимчивой,  
соврем енной буржуаЗШI»  в борьбе  с «не  ОТЖIIВШИМ еще средне
вековьем» .  И хотя после р асстрела в Б ер р е  Тур ати н е  мог не 
осу ДIIТЬ занятую пр  аВ IIтельст вом ПОЗ !ЩIIЮ ( которую он  квали 
фицировал лишь как  «проявление сл абости» под давлением ре
аКЦИII ) , он  всей своей а р гум ентацией подкр еплял основной по
Л !!ТI1ческий в ывод : дальнейшая поддержка п р авительства ,  р а 
зумеется, пр ежде всего Джолитти, не  только целесообразна ,  но 
и необходи м а .  Противников этой ориентации он объявля.'Т носи
телями  еще не ИЗЖ!!ТЫХ «м одернизированных а н аРХ !IСТСЮrx»  на 
строею!Й .  Этот довод не  р а з  будет приводиться ТураТ!! I I  его 
сторонника м и  в борьбе  с разного р ода противоборствующими 
левым!! тенденция м!! Il течеНИЯМII .  

Г л аВНЫМI I  оппонентами Тур ати являлись в те ДНI I  Артуро  
Л а Б Р lIола !I Э .  Л еоне .  Полемике с р еформистсю!м л идером Л аб
риол а  ПОСВЯТIIЛ спеЦIlальную брошюру " .  Аргум ентаЦII И Тур ати 
он  П РОТIшопоставлял отказ от СОТРУДН IIчества с буржуаЗJIей  во
обще, с п р а В IIтеЛЬСТВОi\1 Дз анардеЛЛIl - дЖОШIТТII в частности, 
пос]{олы<у последнее отнюдь н е  п р едставляло,  по  мнеН IIЮ Лаб 
риолы ,  более прогр еССI IВные  кл ассовые сил ы .  Н е  возражая в 
П Р ИНЦIше П рОТIIВ «полезности спсте м ы  р ефор м II ОТНОС! IТельных 
свобод», как,  впрочем ,  1 1  против «пспользов аюl Я  изби р ательно
го m eX"lI-!II зма»  (эту м ысль он повторял и в позднейшей статье) , 
Л аБРIIол а о брушивался н а  «тур ати анскую тенденцию»,  соглас
но которой ,  по  его оценке, действенность парлам ентской дея
тельности ( а  следов ательно,  н обеспечение  р еформ )  являл ась 
результатом «комбинаци й  и р аспрей парламеНТСЮIХ  фр аКЦ!IЙ» .  
Н а  деле  же,  подчеР Iшвал он ,  «социалы-юе з а конодательство ока 
жется тем прочнее  ! !  шире ,  чем более  в р аждебную ПОЗIТШIЮ р а -

8 Статья Т,,-рати (<<СОШI2листическая  п артия и нынешняя п олитическая  ситуа
ция» ) ,  IlОЛ НОСТЬЮ опубликованная в «Критика сочиале» , была напечатана в 
сокрашенном виде в «Авантн ! »  ( <<Ауапt i ! » , 1 9 . 1 1  1 90 1 ) .  

9 Labriola Arturo. Ministero е soci a l ismo.  Risposta а Turati .  Firenze, 1 901 . 
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БОЧIIе  кл ассы з а й мут l lO отношеНlIЮ к кл асс а м  каШIТаЛИСТllче
СЮI М » .  С бmIЗ ll 'ВШI IСЬ с респуБЛII к а н цами ,  он ВКЛЮЧIIЛ в СВOIН п р о 
rp a M iI1 lI bl e  установки и требоваН I I е  борьбы  з а  р еспублику 1 0 . 

Т а кого содержания была  JI критика Э. Леоне .  П оддерживая в 
споре с Тур ати сообр ажения неаполитанской «Пропаганды» ,  о н  
п р и соеДIIНЯЛСЯ J( катеГОРIIческому отказу гаtЗ еты от «министе
р и аЛ IlСТС I(ОГО теЗIl са»  Тур ап!. Подобно  Л аБ Р Ilоле ,  он  не р а зде
лял «ПОЗIПИВНОЙ оцеНЮI» ,  согл асно которой п р авительство 
Дза н а рдеЛЛ II -- дЖОЛIIТТI I предпочтительнее других ка6I Iнетов 
( П Р II этом он вступал ,  одн а lЮ ,  в протнвореЧ I I е  с собственными 
оце!-шаl\Ш к а к  праВ I Iтельства П е,'!лу,  так  н эвентуального каби 
н ет а  COHН l I НO ,  ч ей п риход Е: власти п р едставлял ся не только ему 
«возрождеНI Iем р е а IЩIШ» ) . «НапроТI IВ ,  действием , ф а ктамп ,
ПI IC.ал Л еоне,- н адо покззать, что существvет II не м ожет не су
ществов ать глубокая пропасть,  отделяющ

'
а я  нашу прогр а М l\1У 

от ка кой б ы  то I-I I I  б ыло прогр а м м ы  буржуазного пр аВlIтельст
в а .  ECJl ! I  же в I I звестн ых УСЛОВI IЯХ ,- указывал ОН,- II удастся 
воспользов аться определенны м и  преимуществ аМ I I ,  то это не оз
начает, что нужно IЩПI на I<ОМПРОМIIСС с политикой или прог 
p a M M oii п р аВI IТельств а .  Н а ПРОТIIВ ,  пользуясь более  Ш I I РОКОЙ сво
БОДО{I ,  следует в еСТII ПРОТ!lВ п р а в ительств а еще более р ешптель
ную борьбу ;  з адача  П З РТIIII - поддеРЖl Iв ать, cT I IMymlpoB aTb р е
ВОЛЮШIOI-IIIое созн 3!-ше м асс» 1 1 .  

В полеМ I Iке  II a стороне  TypaТII выступали КаБР I IН II ,  Пр а м 
ПОЛШI lI ,  Боном и ,  статыI которых «Ав антп ' »  пер едко сопровожда 
ла  сочувственным «l lOслесловием» .  Перу БОНОМII П Р Шf адлежал 
«Ответ Л аб р поле» ,  в ](отором  решительно ОТСТ3 I I В аШIСЬ пози
ЦИИ тех,  1\01'0 Л аБ Р lIол а I Iменовал «тур атианцаМ I I» .  В водя н е
I\OTopbl e  новые соо б р ажеНII Я  в обычную уже рефо р м и стскую 
а р гуме Ilтацпю, БОНОМ II уверял , что от  п р авительства они ,  т .  е. 
сторошшю! Тур аТIl , не  ждут «круп н ых р еформ ,  кото р ы е  м огли 
б ы  5ШI I ТЬСЯ JJ I IШЬ  110даРЕОМ» ,  а «скромно  ждут уважения эле
ментарных свобод, дабы им еть возмож:ность з а воевать ЭТII р ефор ·  
мы в будущем . . . » 1 2  Разногл асия с Л абриолой он  объяснял р егио
н альны м и  р аЗЛ I IЧ Il Я М И  обстановки,  в которой действовали со
циаШIСТЫ на Юге II на Севере стр а н ы ;  здесь,  в север ных обл а 
стях ,  соци ал исты М ОГЛ I I  опереться н а  Iшдустр пальн ы й  п роле
таРIlат  11 п р ол ета риат  сельский, обладаВШlIЙ срав !ште,'!ьно креп
кой организ ацией . Вные представлеНI IЯ  о з адачах  п аРТII И ,  под
чеРК Il в ал БОНОМ Il ,  ВОЗНI ш:али на Юге,  где в самой п артии и вне  
ее  рядов  сильны Б ЫШI м елкобуржуазные  элементы.  Поэтому, 
добавлял он, там ,  на Юге, пол агают, что «борьба  в едется н е  
просто з а  интересы пролета р и ата ,  а з а  итаЛЬЯНСКI Iе проблемы 
вообще»,  там  дум а ют, что « н еобходи м о  поддерживать р ево,rrю-

1 0  Ibidem;  «А\ апti !» ,  23.V I I I  1 90 1 .  
1 1 « A\ cl 1l \ i l » , 24.\' 1 1  1 90 1  
1 2 «А\ С\ пt i l »,  2.\' 1 1 1  1 90 1 . 
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ЦIJонное IIл а м я ,  дабы П Р Il влечь в п аРТ I1Ю  все  те элементы,  кото
р ые О IlПОЗ IЩIIOННО н астроены к ЛИНИИ п р а В IIтельств а»  1 3 .  Под
вергая позицию южан в общем п р имитивной критике ( верной в 
той мере ,  в какой критикуемая  концепция могл а  лишить п а р 
;IIЮ r::e кл ассового характер а ) , БОНОМII впадал сам  в другую 
Kp a 1<; �l OcTh, отрицая  общен ацион альные з адачи пролетариата и 
его анангарда ,  I IX  роль гегемона ,  объеДI I няющего вокруг себя 
широкие борющиеся м ассы.  В т а ком же,  скорее « ко рпор атив
ном » (узкоцеховом ) пл ане  представлял он  себе 1 1  з адачу при 
дания паРТII I I  «классовой фIIЗ lIOНОМ IШ» ,  II бо СВОДIIлась эта  з а 
д а ч а ,  п о  его слов а м ,  « к  подготовке подлинно п р ол етаРСJ<:ОГО вой
ска» 1 " . 

Л1.енее оживленн а я ,  но  т а кже н ем аловажная с точки зрения 
прннципи альной  ДИСКУССIIЯ  вокруг ЛРОИСХОДIIВШИХ стачечных 
б оев р азвернул ась в соцнаЛИСТlIческой п ечаТII .  Иници ативу оп
ределеНIIЯ «КРlIтериев п р авомерности» этого столь ШИрОЕО внед
рl IВшегося м етода Ел ассовой борьбы взял на себя Typ aТlI . 
В опубликованной «Аванти l »  статье 1 5 острие его КРИТlIКИ было н а 
п р авлено против совп адавших в сущно сти центр альных тези
сов «левых» газет, ОТСТa J IВаВШIIХ  «справеДЛI lВОСТЬ, пр авомер
ность любой з а б астовки,  пусть даже п р еждеврем енно вспых
нувшей, н едостаточно подготовленной» ,  и осуждаВШII Х  действия  
реформистов, пытавшихся «примирить требование  повышения 
з а р а ботной пл аты с обеспечением действен ности пром ышленно
го пронзводства» .  «Если з а б астовка н е  ум естн а ,  естI о н а  вред
н а ,  то о н а  не м ожет б ыть справедливой ,  п р авомерной . . .  ЕСЛII 
з а б а стовка п а р ализует производство,  если она подр ывает про
изводительный капитал ,  не  улучшая  условий труда ,  если она  
обречена  н а  поражеIше,  . . .  то о н а  н е  м ожет б ыть л р авомерной»
таков был ответный тезис  Тур ати. Отстаивая  п р авомерность 
этого теЗlIса ,  Тур ати выр ажал о пасение,  что «разгул ( 1 )  беспоря
дочных,  н е  п одготовленных,  бесполезных з а б а стовок» (в « пре 
вознесеНИII »  которых усматрив алось отр ажение « a H apx IIcTcKOrO 
бунтарств а » )  мог  п одорвать II без того шаткую легаЛI !зован
ную свободу стачек II организации трудящпхся . Посему Тур аТII 
предостерегал от прпменения этого «кр айнего, опасного метода 
борьбы,  могущего н а неСТII ущерб не только р а бочим,  н епосред
ственно 11М пользов авшимся ,  н о  11 всему движеНIIЮ»  1 6 .  И ,  н ако
нец, как бы подытоживая вышесказанное,  он указывал : «Необ
ХОДIIМО  внушить р а бочи м ,  что . . .  н ельзя п р едположить, будто по 
]<:апризу можно н асильственно воздействовать н а  экономиче-

1 3 I b i d ern .  
!I. Ibidern.  
1 , '«Аванти ! » мотивировала перепечатку статьи Тур,пи (<<Критерии примени

тельно к забастовкаы»)  из миланской «Л отта СОЧIlале» С130ШI сог ласнем с 
J i3ложенными в ней положениями (<<А \-апt i ! », 27.V I I I  1 90 1 ) .  

1 5 «Аvапti ! », 2 7.VI I I  1 90 1 .  



С lше з а кономеРНОСТI l ,  I! что забастовка является только ср едст
вом крайней защиты, гл авное же - организаДI I Я»  1 7 .  

Одн а ко з адача  организации самого з а бастовочного движе
ния ,  в котором,  как известно, превалировало стихийное нача 
ло ,  не занимала  не  только «анархиствующих» защитников 
«любой забастовки»,  но  и р евнителей принципов «организ а 
ции» .  В уст:шовочных статьях Тур ати и его  единомышленников 
мы тщетно стал и бы  искать призн ания ответственности пар
т и и ,  а тем более  ее руководства з а  недостаточную сплочен
ность, организованность, з а  отсутствие  должной напр авлявшей,  
стимулиров авшей помощи профессиональным ф едер ациям и 
лигам .  П р еобл адали,  как  о то м можно судить по в ышеупомя
нутой статье Тур ати, поддержанной центр альным органом 
партии «Ав анти ! » , другие установки и з аботы . 

Еще убедительнее о том свидетельствовал а непоследова 
тельная ,  колеблющаяся позиция,  которую реформистское ру
ководство п а рт l I'И С н ачала  1 90 1  г .  з аняло непосредственно в 
ходе самих  стачечных боев .  Даже в тех случ аях,  когда перед 
лидер аМ l I  п артии возникал а возможность, более того, необхо
димость вмеш ательств а в р азгоревшийся кл ассовый конфликт, 
то преобладавшим оказыв алось их стремление к КОМПРОМИССУ. 
Нередким было прямое обр ащение соци аШIстических л идеров 
к министру внутренних дел Джолитти . Т а ков а был а ,  к пр име
ру, позиция партийного руководств а весной 1 90 1  г .  во время  
крупной сеJILСКОЙ стачки и сопряженных с нею кровавых стол 
кновений в Молинелле  ( в  провинции Болоньи ) . В передовых 
статьях «Ав анти ! »  был выр ажен резкий протест против дей
ствий ВJ: астей ,  а редактор газеты Б II ссол ати обр атился к Джо
л итти, добиваясь освобождеН I IЯ  нез а конно ар естованных уч а 
стников ВОЛI Iений,  в зывая  к личномv  его содействию,  дабы обе
щанные конституционные свободы 

-
был и действительно собл ю

дены 1 В .  З а б астовка же з а кончил ась пор ажением,  а кровавые 
р аспр авы ,  как  известно, не  прекр атились.  

Прошел год, внесший немалые изменения в политическую 
ситуацию.  И хотя изменившаяся действительность не  могл а  не 
оказать своего воздействия ,  поведение рефор мистского руко
водств а п артии осталось в конечном счете по-прежнему непо
следовательны м ,  «компромиссным» .  Новым испытанием яви
л ись  з а б а стовка железнодорожников и почти  одновременно на 
чавшаяся стачка  туринских газовщиков . Министр внутренних 
дел обратился к политике «твердой руки» ,  прибегнув, в частно
сти , к угрозе «милитаризацию> железнодорожников ,  а реа кция 
руководств а социалистической па ртии и парла ментской ф р а кции 
была лишь поначалу весьма  р ешительной .  Когда же угроз а «ми 
литаризации» стал а ф а ктом,  руководители па ртии в СУЩНОСТ I1 

17 «Av a l l ti ! » ,  27.V I I !  1 90 1 . 
, в D a l l e  Caгte di G. Giol i t t i ,  v. 2, р. 48, 53.  
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самоустр анил ись от обязанности напр авлять движеНl!е ,  пассив
но  выжидая р аЗВИТII Я  событий .  

Знаменательн а в этой связи ПОЗ IЩИЯ «AB a HTI I ! » .  Есл и  в 
н ач але  конфликта газета ПР I!ветствова"1 а идею всеобщей з а б а 
СтовкИ н а  желез нодорожном тр анспорте,  т о  после  декрета о 
«мил итариз ации»  она  проявил а полную р астерянность, не  
скрывая своей оз абоченности пер спективой фронтальных кл ас
совых стол кновений .  Указывая  в передовой ,  что железнодо
рожники стоят перед ДIIлеммой : либо нач ать з а б аСТОRКУ, либо  
же покориться СlIле,  - uентр альный орган  партии  не  высказы
в ался в пользу ни одной из  альтерн атив,  а огр аничив ался лишь 
весь м а  оБЩЕМИ советам и :  «Есл и  начнется з а б а стовка ,  то пусть 
Н II КТО н е  соверш ит пр едатеЛЬСТВ:1 по отношению к бр атьям ,  
ВСТУПИВШI! М  в бой,  есл и  же придется покориться, пусть н икто 
не попытается поднять бунт, ибо п р и  ч аСТ]]ЧНО�I охвате СИ.'! 
бунт оказ ался бы только гпбельн ы м  . . . » Доминировало ,  сле
довате.1ЬНО ,  беспоко йство , не  б р осятся ли р а бочие в рискован 
ную всеобщую з а б а стовку.  И газета  считала возможным усом 
ниться,  является л и  всеобщая з а б а стовка действенным ору
дием пролетарской борьбы 1 9 .  Пр едпочтительным представля
лось бездей ствие . . .  Действовал ,  верный своим установка м ,  
Тур ати ; в содружестве с р адикалоы Ромусс!! он ста р ался уре
гулировать конфл икт путем «верхушечных» переговоров с 
ДЖОЛIIТТИ "о. КОIVIПРОМIIСС был ,  как известно,  достпгнут,  и не 
без основ а Н IIЯ Тур аТII писал впоследстви и  ДЖОЛИТТII о з а б а 
стовке, возникновения КОТОРОЙ «мы н е  ДОПУСТlIJIII » " 1 .  Таким 
обр азом,  ПОJl!lТическая п р а ктика,  подкр епляя газетную поле
мику допол нительн ы м и  аргументаМ II ,  р асширял а сферу идей
НОЙ борьбы . 

Об \,СШIеНI IИ  в 1 902 г .  р азногл а сий в парти и  свидетельствu
B aJl! ! все новые ф а кты и явления .  Н е  случ айно в кризисные 
ф евр аJIЬСКIIе дни в РIIме  вышел в свет НОВЫЙ журн ал «Сочи а 
Л IlЗМО» .  Основателем  его  был Э. Фер р и ,  к этому времени под
НЯВШIlЙСЯ в р аз р яд н а иболее в идных л идеров складывавшего
ся антиреформистского течения ;  тому  содействовали н а р яду с 
объективно н а р а ставшим и среди р и м ских соци алистов недо
вольством политикой рефОР МIIСТОВ ПрИСУЩI!е ФеРР II субъектив
ные качества - дар увлечь м ассы р иторической пропагандой и 
ор аторским блеском ,  политическая гибкость н ар яду с ИЗРЯДНОЙ 
долей тщесл авия .  

Однако появление журн ал а  «СОЧШIЛИЗМО» lI i>lело бесспорно  
самостоятельное !I нем аловажное з н ачение :  н а р яду с издавна  
ОППОЗИ ЦИОННОЙ реформизму газетой «Проп аганда» появился но
ВЫЙ  орган  печати,  выр ажавший ПРОТИВОСТОЯВШУЮ рефор мизму 

19 «Aval1t i ! » , 25. 1 1  1 902. 
20  Dal le  C arte d i  G. Giolitti ,  v. 2, р .  1 85-1 86, 2 1 7-2 19 .  
2 1  I b l d . ,  р .  2 1 8 ; Procacci G .  Ор.  с Н . ,  р .  200-20 1 .  
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«непримир имую» идейную тенденцию. Об этом возвещал е 
первого же ьомер а сам  журнал : критикуя «либер алов у вл а 
сти» ,  он призыв ал социалистическую п артию отказ аться от 
«министериалистских поползновений» и вернуться к своей мис 
сии «зачинател я 1 1  побудителя »  истинного прогресса ,  опир аясь 
н а  «давление экономически и политически орга низованного про 
л етариата»  " е .  

Будучи ,  видимо,  инфор мирован  о предпол агавшемся н а п р а в
лении журнала ,  с приветственным письмом к Ферри  обр атил 
ся К. Каутский .  З адачу журнал а  он  в идел прежде всего в том ,  
чтобы ,  не  утаив ая  реально существовавших в итальянской  со 
Ц l Iалистнческой п а ртии р асхождений ( исключая Ф р анцию, 
OHI I ,  по его м нению, выразились в Италии в н а иболее конкрет
ной форме ) , «выяснить и р азъяснить их сущность» . Тем самым,  
указывал КаУТСКI IЙ ,  будет оказана  немалая  помощь между
народному соци алистическому движению.  Каутский выр ажал 
в то же время надежду, что р асхождения в итальянской соЦ.и 
ал истическоlr п артии окажутся пр еходящим явлением и что 
«преодоление их будет достигнуто, не н ар уш ая прочного пар 
ТI IЙНОГО единств а »  2 3 .  Пожелание  это было в известной мере 
форм алы-ьш, ,  ибо пр ичины , порождавшие  р асхождения ( Каут
сюrй  это, р а зумеется, знал ) , не только оставались в силе, но 
и не могли не  усугубляться . 

В скоре появился новый  повод для возобновления внутри 
партийной полемики .  Когда после кр атковременного министер 
ского кризиса пр авителытво Дзанарделли  - Джолитти вновь 
предстало перед п арла ментом ,  соци алистическая ф р а кция, не  
без  колебаний и р азногл асий отказавшись от недавней нега 
тивной поз!щии ,  вновь решил а  голосов ать в п ал ате депутатов 
з а доверие п р аВl Iтелытву. 

Помимо настоятельного совета Тур ати тому способствова 
л и  сообр ажения,  связ анные прежде в сего с опасением ,  как  
бы падение ка бинета Дз анарделли - Джолитти не  открыло 
путь реакции,  Т. е .  приходу к власти Соннино,  и одновременно 
не  усилило н а ступление землевл адельцев , что особенно насто
р ажив ало л идеров крестьянских лиг ввиду крайне  обостр ивше
гося положения в деревне .  Не  случ айно таковым был один из 
основных ар гументов ,  которым депутат П р а мполини обосновал 
в пал ате возобновившуюся поддержку пр авителытв а со сто
роны соци алистической ф р а кции 2' .  Это новое проявление «ми
нистеР ll ализ м а »  не  осталось бесследным : протест внутри пар 
Т!IИ УСИЛ ИЛСЯ .  В последующие месяцы тон  критики,  кото 
рой н а  стр аницах «Сочиализмо» подвер галась Л И Н И Я  рефор -

2 2 « ! \ Sосi п l ismо»,  1 902,  25 febbra io .  
2 3  Ib i dem. 
2 ,  «А\" а п t i ! » ,  1 1 , 1 2 , 1 3 . I I I  1 902 ;  Att i  Р а г l аmепtаг i .  Саmег з .  Disсuss iоп i .  Legi s l a 

z i о п е  X X I ,  sеssiопе 2 з ,  У .  1 ,  р .  99-1 08. 
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мистов,  становился все более резки м .  Т а ковым был тон статей 
А. Л а брполы,  появившихся в журн але  Э .  Фер р и ;  они нередко 
�водились к ожесточенной л ичной атаке против Тур ати 2 5 

В Мил ане положение вновь ОСЛОЖН I IЛОСЬ : попытка преодо
леть р аскол местной социалистической организ ации в сущно
сти не  удал ась .  Тур ати и его едином ышленники по-прежнему 
подвергались нападкам «слев а » .  Особую активность проявлял 
К. Л адзари ,  не  щадивший в этот период не  только своего гл ав 
ного идейного противника по п артии ,  Тур ати,  но и лидеров тен
денций,  с которы м и  он сближался,  т .  е .  Ф ер р и  и Л абр иолу 2 6 .  
Рефор м исты также не  бездействовали : в апрел е  1 902 г.  в Мил а 
не был а  создана  нов ая  газета «Темпо» ,  энергично взявш ая  на  
себя з ащиту рефор мистской идейной платформы.  Н еобходимость 
противодействов ать усиливавшейся тенденции «непримири 
мых» представлялась реформистам  тем настоятельнее, что 
приближался очередной партийный съезд. Пр авда, ни  р ефор
м и сты,  ни их идейные противники не  преувеличивали , в идимо, 
истинного удельного веса в п а ртии скл адывавшегося, еще р аз
розненного,  оппозиционного течения .  Определяющей остава 
л ась еще линия ,  а гл авное,  п р а ктическая деятельность Тур ати 
и его сторонников ; из них многие р уководили крупным и  про
фессиональными федер ациями,  палатами труда ,  кр естьянски
ми лигам и ;  их  идейное воздействие  на м а ссы,  объединенные в 
этих организ ациях, было еще значительным.  В то же время 
нельзя было не  учитыв ать, что  з а  оппозиционно настроенными 
деятел я м и  стояли определенные силы ,  точнее, р ядовые члены 
п артии ,  притом теперь не  только «отсталые юж ане» ,  чье созна 
ние было,  как  подчер кивали р ефор мисты, «затуманено мелко
буржуазной демагогией» .  Следов ательно, в партий реально нар а 
стало недовольство :  н адежды, пор ожденные первон ачальными  
успехами ,  поддержанные рефор мистской проповедью, смени
лись р азочарованием ,  смятением . 

Таково было положение, сложившееся к сентябрю 1 902 г. , 
когда в Имоле собр ался съезд соци алистической п артии .  Н а 
личие противоборствующих политических тенденций стало н а  
нем общепризнанным ф а кто м ;  оно определило ход р аботы 
съезда ,  остроту р азвернувшихся на нем деб атов . С прrнципи
ально р азличных позиций выступали  не  случайно н а з наченные 
докл адчики - р ефор мист Боном и и «непри миримый»  Сольди, _· 
которым поручено было изложить делегатам съезда пл атфор
мы противостоявших друг другу тенденций . Горячая полемика 
продолжалась и в ходе прений ,  в которых уч аствовали в идней
шие представители обоих течений ; в центре же идейных стол
кновений оказались выступления Тур ати и Л абриолы .  Ферр и ,  

2 3  « I l  S o c i a l ismo»,  1 902, 1 0 ,  2 5  giugno,  1 0  l u g 1 i o .  
2 6  Procacci о .  О р .  c i t . ,  р .  236-237. 

1 99 



предпол агаВШII Й  поначалу игр ать роль «прнмир ителя» ,  занял 
з атем решительно «непримиримую» позицию .  

Как  в докл адах, так и в р ечах  ор аторов содержались поло
жения,  в ОСНОВНОМ уже излагавшиеся в ходе предшествовавшей 
съезду дл ительной полемики . Рефор мистская позиция отстаи
в ал ась ее сторонникаМ I I  с помощью аргументации, которую 
они упорно р азвиваЛ I I  в течение ряда лет .  Указывая  н а необ
ходимость дифференцированного подхода к неоднородной по 
своему хар а ктеру J I  составу буржуазии ,  они  обосновыв али це
лесообр аз ность согл ашений с буржуазными п артия м и .  Осуж
дая «словесную р еволюционность»,  они подчеРКlI в ал ! !  важ
ность организ ации пролетариата ,  необходимость использов а 
ния  р ефор м для р асширения р амок легальности и дЛЯ ВОСШI 
тания OTCTa,'IbI X  еще м асс. С в о и  доводы о н и  подкрепляли  
ссылкой н а  р еальные р езультаты, достигнутые р абочим движе
нием в пер вые два года либер ального пр авления .  Эти 
положения опр еделял! !  суть предложенной Боном и  р еЗОJIЮЦИИ .  
В н е й  хотя и п р изнав алось , что «колеблющаяся , часто нели
бер альная деятельность п р а в ительств а был а достойна  осужде
Н ШI » ,  одн а ко I10дчер кивалось,  что оказанная  ему соци аЛИСТI I 
ческой ф р сшцней парла мента поддержка обеспечил а р азви
тие прол етар ской ор ганизации и предотвр атил а возможность 
возвр ата к временам реакции.  З атем следовали гибкие фор 
мулировки ,  которыми отмечался «преходящий характер коали
Ц I I lr  с н е II Р О JI е т а Р С Ю I М Н  па РТII ЯМ I I »  II  оговаР:lшалась  «а бсолют
ная  свобода действ ий парламентской ф р акции в вопросах ,  
касающихся отношения к пр авительству и другим п артиям» .  
Гл авным же остав ался тезис ,  п р едл агавший одобрение ден
тельности СОЦl I алистической фр акции в парламенте, а следов а
тельно,  руководств а п артии .  Иными слов ами ,  подтверждал ась 
р еформистская ор иентация .  Резолюция з аканчивал ась призы
вом к единствv " 7 .  

В ОТЛ I I Ч l l е
-
от рефОРМ J lСТОВ, ДОСТII ГШI IХ  с р а В НI ! Т е л ыI O Г О  е д шI O 

душия ,  «непримиримые» еще  р асходил ись в проповедуемых 
и м и  взгл ядах (впрочем ,  значительные р асхождения в установ 
ках окажутся I I  в дальнейшем характерной особеНIIОСТЬЮ «ле
вого» течения ) ; объединял а их гл авным обр азом вр аждебность 
к господствовавшей в п а ртии р ефор мистской линии . Атакуя н а  
съезде идейных ПРОТII ВНИКОВ ,  «неПР I Iмирпмые»  упрекали и х  в 
пр еувеличенном стр ахе перед рев аншем реакции ( в  ч а стности ,  
перед «восхождением К вл асти» С .  Соннино ) , В недооценке 
имп (т .  е .  р ефор мистами)  силы пролетариата .  Не возр ажая 
против «эконом] [ ческой организации» р а бочего кл асса и борь
бы  з а  реформы,  они возр ажали против п роповедов авшихся 
рефОРМ ИСТ3"i!И « иллюзорных» р ефор м ,  дарованных «сверху» .  

27 I l  Paгtito  S oci a l i s t a  I t a 1 i a n o  n e i  S Ll O i  C o n gI e s s i ,  'i . 1 .  M. i 1 a n o ,  1 959, р .  1 58-
1 68 ;  « 1 1  S o c i a l ismo»,  1 902, 25 settembгe .  
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Устами  Л а б р иолы были выдвинуты весь м а  общие тр ебования о 
сокр ащении военных р асходов ,  н алоговой и других р ефор м ах , 
в которых  ЗCi интер есов аны были трудящиеся значительной ч а 
cТII  ИтаЛIlИ  ( и м елся в в иду в особенности Юг стр аны ) .  Но в 
целях осущr-:ствления этих требов аний  борьба ,  пр итом оже
сточенная ,  должна  был а вестись н е  только против эксплуата
Ц I IИ  капитал а ,  но  I! п р отив ca "I Oro государств а .  В кр а ткой резо
.'1 юции,  подпнсаннOI\ в ч астности, Феррп ,  Л а бр иолой 11 С ол ьди,  
п р едл агалось,  чтобы «отныне СОЦI lаJШСТJ lческая п а РТIIЯ  в р аз 
лпчных о бл а стях своей экономической и политической дея
тельности вел а  незавнсимую линию, о бособленную от линии  
каКОГО-ЛII бо  другого кл асса или социального слоя ,  р авно как  
и любой другой политической п а ртии» .  П р и м еч ательно, что,  
подобно рефОР i\шстам ,  II их  идейные противники взывали к 
единству п артии ,  которое  «не должно подвергаться опасности 
деятельностью сосуществующих в ней течений» 2 8 .  

Однако установки «неп р имиримых»  н е  могли р ассц итыв ать 
на  успех у большинств а делегатов , все еще н аходившихся в 
плену реформистских п р едставлений .  Исход идейного ср аже
ния в значительной мере п р едрешал сам состав  делегатов 
съезда ,  большинство котор ы х  было IIзбр ано в о бл а стях,  являв
Ш I IХСЯ ОПОрН Ы 'V! I I  йЕ'нтр а :vш  рефОРМ I I С'ГСКОГО ВЛI IЯН I I Я .  

Голосова IIие  подтвеРIН IЛО ,  сколь З ]j а Ч JIтеЛ ЬН Ы �I б ыл еще 
перевес рефор м истов : предложенная  Бономи р езолюция был а 
пр инята подавляющим БОЛЬШII НСТВОМ  голосов, в то время  как 
р еволюция «неп р и м ир имых»  был а отвергнута 456 ГОо10сами 
п р отив 297 п р и  14  воздержаВШI IХСЯ 2 9 .  

1 I Р JIветспсуя результаты голосов ания ,  орган  рефор м истоi3 
«КР JIТlша СОЧ II а"1 е »  JJJIС3Л : <,Съезд бесповоротно р а СЧ I l СТИЛ нам  
путь . . .  Победа лрорвзлась неудеРЖII МО,  подобно л авине»  3 0 .  Од
нако последующие годы опровергл и  р адужные представления 
реформ истов .  П од покровом якобы з акр епленного еди нств а в 
п а р тии н а р астал идейный кризис,  отр ажавший р езкое обостре
ние  кл ассовых и политических противоречий в стр ане .  

Н а ступили  нелегкие годы . В противовес предшествовавше
му пер иоду, озн а м енов авшемуся промышленным подъемом , в 
1 903� 1 904 гг.  ЭКОНОМJIчео:ое положение стр аны осложнилось ; 
помимо ВНУ1 р енних п р ичин  р еш ающим оказ алось воздействие  
небл агоприятной м еждун а р одной ЕОНЪЮНl<ТУР Ы ( р езкое падеНlI е  
цен и п р . ) . Н а м етился спад ПРОIIзводственной и торговой дея 
тельности, особенно р ез ко проявившийся в текстильной,  п режде 
всего шелковой,  промышленности . Остры е  ф о р м ы  П Р JIНЯЛ ЕРИ 
ЗJIС  В сельском хозяйстве .  Р езультатом экономических  трудно
стей явились сокр ащение и без того нищенской з а р аботной 

2 \  1 1  Paгt i to  Soci a l i s ta  I t a l i ano . .  , \ . . 1 .  р .  1 67 
29 l iJ i dem. 
20 «Cгit ica Socia le», 1 902, 16 sе!tеmlле.  
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пл аты и дальнейшпй рост «резервной а р м и и »  труда, т. е .  а р м ии 
без р а ботных, численность которых ,  по пр изнанию видного либе
рального ЭКОНОМ I Iста Эйн ауди , в некотор ых местах достигала 
«ПОИСТIИIе невероятных размеров»  31. От безработицы,  как отме
чалось в «Крнтнка сочиа.тrе» ,  стр адали  теперь не тол ько труже
ники деревни,  но в большей мере ,  чем когда-либо прежде, про
мышленные ра боч ,ие 32. Текстильщики Биеллы , рабочие Рим а, 
металлурги Неаполя становились жертвой УХУДШI Iвшейся lСОНЪ
юнктур ы .  

Тр агическим было положение сельскохозяйственных р або
ЧI IХ ,  особенно н а  Юге страны . О колоссальной без р абОТI Iце 
среди батр аков вынуждены писать и пр аволибер аJlьная «Кор 
рьере  делл а сер а »  и даже официозная  «Трибуна» ,  чьи кор р ес 
понденции пер епечатывали московские «Русские ведомости». 
«Газеты полны В последнее время  сообщ�ний о м ассовой без р а
ботиuе в провш-щиях Р авенны, Ф ер р ары ,  Лечче и других , 
читаем мы в « Русских ведомостях».- . . .  В провинции Лечче 
(Апулия )  без р аботица лишил а хлеб а тысячи семей» 33. 

Недовольство, возмущение ,  отчаяние  охватывали м ассы. 
В Южной Италии  вспыхив али волнения ,  кончавшиеся кров авой 
р аспр а вой .  Снов а ,  трижды в 1903 г. - начиная  с февраля в Пе
таччато, а з атем в Пуриньяно и Торре Аннунциате, - огнем по
даВЛЯЛI IСЬ  забастовки б атр аков , волнения крестьян ,  сопротив
лявшихся н асилию. Кровавые р асплавы стали зловещей тр ади
цией в истории  кл ассовой борьбы в Италии. 

Н а  протяжении м ногих м есяцев вести о драм атических эпи
зодах кл а ссовой борьбы,  происходившей н а  Юге, не  сходи.тrи со 
стр аниц газет р азного н а п р а вления ; эпизоды эти Б ЫЛ II предме
том жа рКI IХ парламеНТСIШХ деб атов, волнующих уличных мани 
фестаций .  В данной связи два вопроса снова  ВЫДВI IгаЛ I IСЬ  в 
центр внимания  общественности : «южный вопрос» и связ анный 
с ним  вопрос о ПОЛИТI Iке правительства по отношению к трудя 
щимся вообще, к крестьянским м ассам Юга в особеННОСТII . 

Как  решать тревожную п роблему экономической и ПОЛI IТ I Iче
ской отстал ости южных областей страны?  

Со времеНII постаНОВКI I  этой проблемы н а  стр аницах консер 
в ативно-либер алы-юй «Р ассенья сеттим а н але» р а з р а ботка ее  б ы 
ла обогащена еще в конце века сначала  Ф. С .  НИТТI I ,  а затем 
Кол айашш и Чиккотти ; I I МИ  была заложена основа ПР I I НЦИПИ
ально иной ,  демокр атической концепции «южного вопроса», 
согласно которой судьб ы  Юга  связывались теперь  с оБЩI IМ  эко
номическим I I  социальным р азвитием стр аны ,  с той ролью, 
которую процесс И НДУСТРll ализации  призван  был игр ать в «воз
рождении»  отсталых южных областей ; социалист Чиккотти же 

31 Einalldi L. Сгопасhе economiche е poJitiche d i  uп trentennio, v. 2. Torino. 
1 959, р. 1 04- 1 05. 

зз «СгШса Socia 1e» ,  1904, 1 giug:lO. 
З3 «Русские ведомости» ,  20. IV 1 903. 
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(в известной степеН I I  опередивший Г .  С альвеми н и )  считал, что 
обновление Юга станет возможны м лишь с крушением капита
ЛIl СТl!ческой С I lстемы эксплуатации. 

На I lболее зн ачптельный вкл ад в создани е  новой «меридио
наШIСТСКОЙ» концепции внес Г . С альвемини .  Исходя из глубоко
го а н ализа социально-экономической и ПОЛИТIIческой действи 
тельности Юга, С альвемпни н е  только связывал решение «юж
ной  проб.1Jемы» с крушением капиталистической системы,  но 
(как подчерюшает Р .  Вплл а р и )  считал ,  что «борьб а з а  решен и е  
южной проблемы ( а  е е  нельзя вести без а кти вного участия са 
мого Юга ) является необходимой I l  решающей составной частью 
общего поступательного движения к демокр аТI lИ 11 соцп ализму» . 
Следов ательно ,  11М стаВШIСЯ вопрос о напр авляющем, органы
зующе:VI действп и  р а б очего движеНIIЯ Севера ,  которое должно 
было не  заменить собой ДВIIженпе самих крестьянских м асс 
Юга, а превр атить его в новую революционную силу, поддер 
живая  при  этом его насущные требов аН I I Я  34. Такова была пере
довая  для своего времени концепция Сальвем'И'нп ,  не  ставшая ,  
однако, концепцией социаЛI lстической п а ртии .  

В 1 903 г . ,  как  отмечено,  «южн ая проблем а»  оказалась в 
центре вним ания общественного мнения ,  точнее,  - еще с конца 
1902 г. Ее  р ешением,  официально объявленным «наЦI lоналыюй 
обяз анностью»,  з аним ались,  исходя из неоднозначных позиций ,  
многие государственные и ПОЛИТI Iческие деятели. В сентябре  
1902 г .  гл ава  п р а вптельства ,  Дз а н арделли ,  сопровождаемый 
представительной СВ I IТОЙ, предпринял  путешествие по обездо
ленной Б азиликате. За щедрыми обещаНИЯМ II премьер-мшIИСТ
ра  улучшить тягостные условпя существоваН I IЯ  сельских м асс 
не последовало непосредственных результатов ;  Л I IШЬ  в 1 904 г. 
был Пр I lНЯТ закон о выделеНI IИ  фпн ансовых средств для эконо
мического оздоровления области .  Разумеется,  не таковым было 
ОЖIlдавшееся решеЮIе .  В идимо,  р еальным успехом увенчал ась 
другая ,  по мнению СальвеМI IНИ ,  гл авная  цель поеЗДЮI : Дза н а р 
делли удалось р асширить связи с власть имущими Юга , з ару
читься поддержкой определенных консер в ативных кругов. Лю
бопытно, что  к этому выводу пришел п царский посол Нелидов ,  
указавшпй в своем донесеI-IIII I ,  что одна н з  задач путешествия 
Дз анарделли заключал ась в то м ,  чтобы привлечь к себе до этого 
вр аждебно н астроенных южноитальянских депутатов 35. 

Вслед за  поездкой премьеР -МlIнистр а лидер консервативной 
оппозиции Соннино ,  критикуя бездействие  п р авительств а ,  вер 
нулся к реформ аторским проектам ,  и н а  этот р аз предложил со 
кр ащение н аJюгооблажения земельной собственности (т. е .  л а
тифундий ) , что, по его мнению,  должно было СТI Iмулировать 

�l. 1;'illari R. Conservatori е dешосгаtici nell' I t a l i a  l iberale. B ar i ,  1 954, р. 1 42-
1 54. 

З; АВПР,  ф. Канцелярия, 1 902, оп.  470, д. 84, лл. 2 1 4-2 1 5 . 
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подъем сельского хозяйства .  Проект Соннино с теми или иными 
оговорками нашел поддержку в консер вативных кругах 36. Не
согласпе  с предложениями Соннино выр азпли с прогрессивно
либеральных позиций Л .  Эйнауди, возр ажавший против сниже
ния н алогообложения крупной земельной  собственности , а так
же Ф. С .  Нитти,  выдвинувший альтерн ативный план,  включав 
ший  индустри ализацию Неаполя .  

Не  в пример  прошлому, значительное внимание  стала  теперь 
уделять южной проблеме реформистская печать . «Критика со
чиале»  печатал а  статьи С альвемини 37, вызыв авшие,  как  п р а 
вило,  ответные полемические статьи . Так, по мнению «Критика  
сочиа ле» ,  если проекты консерваторов типа Соннино отвечали 
исключительно интересам землевладельцев, то требования  со
циалистов-южан ( в  частности, С альвемини)  п р едставлялись 
авторам  статей мелкобуржуазными,  во  всяком случае  отнюдь 
«не  соцп алистическими» ,  поскольку были р а ссчитаны н а  «укреп
ление  крестьянской собственности» 38. 

Различные аспекты «южной проблемы» освещалпсь в «Тем
по» ,  а ч а ще всего в «Аванти ! »  39. Р а зумеется ( п р и  этом не 
впервые) , эта тем атика занимала  в ажное место на стр аницах 
газеты «П ропаганда» ,  являвшейся центром боевого «неаполи
танского отряда» ,  как  н азывал Л абрпола  групппровавшихся 
вокруг газеты единомышленников - «непримиримых» .  Одна ко 
знамен ательно,  что для неаполитаНСКIIХ  «меРИОДl IOI-I алистов» 
( С альвемин!! представлял исключение)  «южная  проблем а»  те
ряла  как бы собственное,  самостоятельное значение ,  она служи
л а  в их  пдейной борьбе  гл авным обр азом (хотя весьма  сущест
венным )  ДОПОЛ IштеЛЫIЫМ основанием для атаки протпв рефор
мистов .  Так было и в ходе полемики вокруг предложеIШЙ Сон
нино .  «Пропаганда » осуждал а безр азличие р еформистов к 
судьбам Юга ,  недооценку ими  возможно,сти роста  социа.1Jистиче
екой па РТI I I I  в южных районах стр а н ы .  Что же касалось самого 
проекта СОНН IIНО ,  газета критиковала колеблющуюся ПОЗИЦlIЮ 
реформистов, отвергавших его из  опасения ,  что принятие его 
может нанести уда р правнтельству ДзанардеЛЛИ-ДЖОЛИТПI. 
:У'казыв ая ,  что СОЦI IаЛ I I СТIIческая п а  РТIIЯ должна выработать 
собственную программу (должна все еще . . .  выр аботать ее ! ) , 
«Пропаганда» считала ,  что вместе ·с тем следует оценивать 
вносимые тем и пли IШЫМ П  деятелям!! предложения ,  руководст
вуясь объективными критериями ,  а отнюдь не «министери альны
м и  симпаТИЯМ II »  40. Естественно,  активное участпе в р азгорев
шейся полеМIIке прп нял Артуро Л а б р иола 4\ но для него ,  в еще 

36 «I l Corriere del la Sera», 1 1 .1 1903. 
37 "Critica Soci a le», 1 902, 16 d i cembre; 1903, 1 gennaio; 1903, 1 febbra io .  

Э 8  «Critica Socia le», 1 903, 1 genna io ;  1 �bbraio . 
зз «Avanti ! », 1 9 . IX, 24. IX, 28. IX, II.XI I 1902. 
40 «La Ргораgап dа», 1 1 . I ,  1 2. I1 1 903. 
41 «Аvапt i ! » , 8ХП 1902. 
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большей степени,  нежел и  для кого-либо  из его сторонников, 
центр альной политической задачей являл ась борьба против р е
формиз м а .  

Этим доминировавшим в его сознании сообр ажением бы
ло продиктовано р ешение, опр еделившее его дальнеишии путь . 
В конце 1 902 г. Л а б риола переехал из родного Неаполя в Ми
л а н; здесь в содружестве с В. Мокки (как  и Лабриол а ,  Мокки 
был уроженцем Ю г а ;  в миланских партийных столкновениях 
он занимал резкую антитуратпанскую ПОЗИЦIlЮ ) Л абрпола ос
новал газету «Авангуардиа сочиалиста» .  Неаполь предстаВЛЯJI
ся Л а б р иоле ареной ,  не прпгодной для решительного сражения,  
оно было перенесено в собствен ную цитадель реформизма .  Б о
лее того, согласно замыслу Л а б р иолы вновь созданная  «Ав ан 
гуардиа сочиалиста» должна был а обеспечить уста новление не 
посредственного взапмодействия Мил ана ,  Турина, Неаполя, 
дабы тем самым создать общенациональную основу для разви
тия антиреформистского течения .  В какой мере этому зам ыслу 
дано было осуществиться , показало будущее. Создание же в 
Милане нового центра  оппозиционных партийных сил я влялось 
само по себе новым проявлением растущего в рядах социа 
листического движения р еволюционного по  своей сути (хотя и 
ошибочного,  сектантского по форме)  протеста против политики 
«кл ассового сотрудничеств а» ,  проводимой реформистам и. 

В результате «горючий м атерпал» ,  наКОПИВШI I ЙСЯ к весне 
1903 г . ,  когда недовольство м асс приняло кр айне  острые формы,  
взорвал политическое р а вновесие, достигнутое было н а  основе 
взаимодеЙСТВ IIЯ либерализ м а  и реформизма. 23 м а рта  парла 
ментская фр акция социалистической п а ртии решила  отказаться 
от «благожелательного нейтр алитета» и перейти в оппозицию к 
п р а вительству. Ее  примеру последовали республиканцы, ср едп 
которых еще в 1902 г. выделилось течение ,  противившееся даль
нейшему сотрудничеству с пр,авительством Дз анарделли--Джо
литти . 

Вскоре новое обстоятельство отразило измеН I JВШУЮСЯ обста
новку внутри соци алистической партии : острый финансовый 
кризис,'  переживаемый «Ав анти ! » , дал повод для выявления н а
р а ставшего в партии сопротивления политической линии газеты. 
Атакуемый  местными организациями редактор газеты Л. Бис
солати вынужден был подать в отставку, которую руководство 
партии приняло не без колебаний .  3 апреля его сменил Э .  Ф ерри. 
С м ысл переворота в р едакции «Ав анти ! »  был очевиден : напр ав
ление газеты должно было соответствов ать происшедшему поле
вению п артийных низов .  Этот ф а кт - а в еще большей мере  пе
р еход л евых ф р а кций в оппозицию - свидетельствовал о поли
тической р адикализации  м асс и об  осл а блении позиции пр ави
тельства в парла менте и стр ане. 

В дальнейшем р азнородные по характеру и значимости со
бытия лишь усилили этот процесс. 
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Н а фоне общего спада з а б а стовочного движения (число з аба 
стовок и участвов авших в них трудящихся сокр атилось в 1903 г. 
почти вдвое по сравнению с предыдущим годо м)  "2 проявлением 
танвшейся в р а б очем классе боевой силы явил ась стачка рим 
СЮIХ Т I IIюгр афов. Длнвш аяся много недель,  она  в ылил ась к 
началу апреля во всеобщую з а б а стовку ;  в течение ряда дней,  
совпавших с пасхальными пр аздниками ,  ЖI lЗНЬ столицы была  
п а р ализов а н а .  ПРИЧI IНОЙ  з атянувшегося конфликта  б ыл отказ 
вл адельцев типогр афий  удовлетворить требования бастующих 
о введеНI I I I  8-ч асового р абочего дня и повышении  з а р аботной 
ПJIаты. Борьба  тшюгр афов н ашла ГОРЯЧI I Й  отклик  среди римс 
ЮIХ пролетариев - строители 11 водители городского транспор
та, р аБОЧ I l е  промышленных п р еДПР I I ЯТИЙ и грузчики, пекари  и 
извозчики присоеди нились к бастующи м .  Однако упорн а я , нео
жиданно Ш I I РОКО р азвернувш аяся борьб а оказал ась обреченной .  
Бастующих С.1JОМИЛИ ожесточенное н а ступление вл адельцев ти
пограф I I Й ,  репреССIiвн ые меры  вл астей,  осуществленные по не
посредственному р аспоряжению Джолитти ,  н е  пожел авшего н а  
этот р аз идти н и  н а  какие уступки,- в столицу были перебро 
шены ВОЙ,СКОБые части, удвоено Ч I I СЛО  караБI Iнеров ,  выступ а в 
ших I I  R качестве штрейкбрехеров 43. Н аконец, неудаче  содейст
вовала I I  пор аженческая ПОЗ IЩII Я руководства соци алистичес
кой п а РТ I IИ, которую р а зделяли ее гл авные орг, аны печати.  Ре
фор мистские «Кр итика сочи але» и «Темпо» р ешительно осуди
ШI з абастовку 44; руководимая  Ферри  «Ав а НТI I ! » , не занимавшая  
поначалу определенной позиции,  позже присоединилась к тем,  
кто после поражеНIIЯ сетовал  н а  «негативный опыт» заб астов
ка 45. 

П ротестуя против подобных установок, неа политанская «Про
п а ганда» ШICал а ,  что  «СОЦ I Iалистпческая па РТI I Я  не  сочла  з а б а 
стовку СВО I IМ  кровным делом I I  предоставила трудя щихся с а м и м  
себе» 4". Такова была и оценка миланской «Ав ангуардиа соч и а
листа» .  РефО Р М I IСТЫ ,  ШICал JI абр"ол а ,  о граН I IЧИЛ I IСЬ тем , что «в 
послеДНI I Й  момент вмеш ались в ход дел а и лишь для того, что
б ы  «посоветовать капи1'УЛЯЦИЮ»» 47. 

Тем временем п р"стальное внимание  общественного мнения 
привлекаJI I I  к себе  11 другие факты,  накалявшие политическую 
атмосферу.  

Неясным, колеБЛЮЩI IМСЯ  представлялся 1 1  внешнеПОЛIIтиче
ский курс пр авительства .  С приходом к власти м инистерств а 
Дз ана рдеЛЛ I1 - ДЖОЛИТТ I I  ИтаЛ I I Я ,  лавируя между Тройствен-

и Ргосассi О, Ор. cit . ,  р. 284 . 
• 3 Ibid . , р. 266-270 ;  278-280 ; АВ П Р, ф. КанцеЛЯРIIЯ, 1 903, оп .  470, д. 92 , т. Т, 

ЛЛ. 67-68, 83-84; Dalle Ca rte di G. Giolitti, У. 2, р. 290-291. 
н «СгШса Sociale», 1 903 1-16 aprile, «11 Тетро», 1 2.IV 1903. 
1.5 «Ауа пШ», 1 2 .IV 1 903. 
4S «La Ргораgапdа» ,  19.IV 1903. 
4'{ «Аvа пguагdiа Soci a1ista», 26 . I V 1 903 .  
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н ы м  союзом ( в  р а м ка х  которого трудно было п реодолеть р аз
дел я в ш ие ее п р отивореч и я  с Австро-В енгр ией ) и другими вели
к и м и  дер ж а в а м и, все решительнее ш л а  по пути сближени я  с п о
следн и м и .  В и юне 1 902 г. был возобновлен договор  о Тройствен
ном союзе,  но  одно временно б ыл о  заключено итало- ф р а нцузское 
согл ашение  ( оставшееся в т а й н е  до 1 ноя б р я  того же года), ко
тор ое форм ально не п ротиворечило Тройственному союзу, одн а 
к о  ф а ктически о бесценивало обязательств а Ита л ии по отно
шени ю  к ее  союзницам 48, Не случ айно также,  что п ер вый в изит, 
кото р ы й, согл асно т р адиции,  м олодой король н а нес иност р ан
н ы м  госуд а р ств а м ,  п р и вел его в Петер бу р г, ибо Итальянское 
королевство стрем илось установить п р очные дружест вен ные 
отношени я  с Россией . В то  же в ремя со  стороны ИтаЛI IИ, а т а к
же Англи и  б ы л а  проя влен а готов ность к укреплению отн оше
ний между обе,и м и  стр а н а м и ,  что, в частности, было засвиде
тел ьствов ано  во время посещен и я  Р и м а  Эдуа рдом VII весной 
1903 г. 

В есной 1 903 г .  не только в пр а в я щи х  сфер ах ,  но I !  в бл изких 
к н и м  политическпх кругах усилилось н едовер и е  к австр и йской 
союзнице, в котор о й  н е  без основ а н и я  в идели гл авного п роти в
н и к а  проникновени я  Италип на  Балканы.  

В о  в ремя посещения Рима кайзер ом В ил ьгельмом II  в м а е  
1 903 г .  В и ктор - Э м м ануил III подчеркнул , что «Италия не может 
п озволить к а ко й -либо другой державе, Австро-Вен г р и и  в осо
беННОСТII ,  утвердиться в Ал бан ии. В ысадка ее в В алоне ,  отде
ленной лишь узкой морской пол оской от итальянского поб е
режья ,  озн а ч а л а  бы KO'H�Ц I1тальянской дин астии» 49. 

В этих условиях трудно б ыло р ассчитыв ать н а  осл аблени е  
итал о - ав ст р ийских п р отиворечий  11 н а  упр очение Тройственного 
союза ,  а тем более н а  р ост его п опул я рности в стр ане.  Более 
того: в ст реч а я  то скр ытую,  то я вную поддержку дво р а  I I  влия
тельных кругов ,  оживилось антп а встр ийское и р реденти стское 
движение, котор ое хотя и опир алось на патриотические тр ади
ции времен Р и сорджименто, одн а ко чем дальше,  тем откр овен 
нее п р и н и м ало а грессив н ы й  х а р а ктер . Оно являлось л и ш ь  од
н и м  из з а р ождавшихся в ту пору н а ционалистических течени й ,  
котор ые п р и  в сей их  первонач альной идейно-пол итической х а о 
тичности уже отр ажали конкретные интересы и в ожделения 
скл адывавшейся и м п е р и ал и стической буржуазии 50. В конце 
1903 г. в ол н а  а нти австри й ских демонст р а ций п рокатил а сь по  всеЙ 
Италии .  

48 П о  условиям этого соглашения Италия обязывалась соблюдать «СТРОГИЙ 
нейтралитет» в том случае, если Франция подвергнется нап адению или если 
она вследствие прямого вызова окажется вынужденной объявить ВОЙНУ. 

49 Albertini L. Venti anni  di vita ро1Шса, v. 1. Bo1ogna, 1 950, р. 1 18- 1 1 9. 
50 Предвестником будущего н ационалистического движения явился журнал 

«Реньо», поя'вление которого относится именно к 1 903 г .� в его первом номе
ре была н апечатана статья под заголовком « Империалистическая идея». 

207 



Дипломатические осложнеНIIЯ назревали и на другом внеш
неПОЛIIТIIческом участке. Важным элементом итальянской внеш
ней ПОЛIIТIIЮI было, как уже отмечалось, сближение с царской 
РОССIIей, что оБУСЛОВЛ!Iвалось прежде всего итало-австрийски
ми ПРОТIIвореЧIIЯМП. В заявлеНIIЯХ IIтальянских офIIциальных 
ЛИЦ неI!зменно подчеРЮlВалось желаНIIе укреплять отношения с 
Россией, что, впрочем, встречало благоприятный отклик в Пе
тербурге 51. В этом плане в итальянских правящих кругах при
дава.тюсь особое значеНIIе ответному ВIIЗIIТУ Нпколая II в РIIМ. 
ОДНaI(О офнциозной пропаганде нелегко было создать вокруг 
ОЖIlдавшегося ПРIIезда русского царя атмосферу формальной 
торжествеННОСТII, а тем паче - пскреннего раДУШIIЯ. 

Вопреки предположеНIIЯМ, будто далекая Россия остается 
для европейского общественного мнения «маЛОИI-IТересным нез
накомцем» 52, на деле эта страна, ее народ возбуждали в Италии 
живой, все нарастаRШIIЙ пнтерес. 

Прандя, необозримая Росспйская IIмпеРIIЯ с ее сложной, 
драмаТIIческой IIсторией деЙСТВIIтельно оставалась для IIталь
янцев во многом неведомой 11 неПОСТИЖIIМОЙ. Однако в начале 
ХХ в. судьба РОССIIII теснее, чем когда бы то нн было прежде, 
переплетал ась с судьбаМII другпх стран - столь важна была ее 
роль в международной ПОЛIIТIше, столь веЛIIIШ БЫЛII отзвуки 
ее внутренних событпй 11 знаЧ!IМОСТЬ передовой русской культу
ры в европейской общественной ЖИЗН!I. СIIльнее же всего дей
ствовала на воображение и чувства птальянцев борьба русского 
народа ПРОТIIВ гнета самодержавия. 

Не только СОЦIlаЛIIСТIIческая печать, но II газеты другнх нап
равлеНIIЙ все чаще II подробнее освещаЛII ПРОIIСХОДIIвшие в 
РОССIIII соБЫТIIЯ, В особеННОСТII нараставшее там ра бочее рево
ЛЮЦIIонное ДВIIжение. Весной 1 903 г. неОЖ!Iданное пронсшест
вие взволновало итальянское общественное мненпе: в Неаполе 
был арестован прибывший IIЗ Парпжа русский революuионер 
М. Гоц, пр"чем арест его, как сообщалось в печатп, был произ
веден по наСТОЯIIIIIО Петербурга, ОфIIЦlIально' потребовавшего 
выдаЧII арестованного 53. Социа.тШСТIIческая партия повела реши
тельную кампаНIlЮ в защиту Гоца: выступая в паРТIIЙНОЙ печа
ти, на массовых МIIТIIнгах в Неаполе 11 МIIлане, СОЦIIаЛIIСТЫ до
биваЛIlСЬ немедлеНI-IОГО его освобождеНIlЯ. В результате италь
ЯНСКIIе влаСТII не реШIlЛIlСЬ удовлетвор"ть требование о выдаче 
Гоца. Суд отверг это требоваНlIе, и Гоца освободили из-под 
страЖII. 

ВолнеНIIе, возбужденное делом Гоца, еще не vлеглось, когда 
возобновилнсь офИЦIIальные переговоры о приезде Николая II 

5l АВПР, ф. Каниелярия, 1 903, оп. 470. д. 92, т. 1, ,1Л. 1 0 1 -102, 104-105; 
д. 92, т. 11. JlЛ. 262-266 . 

52 «ИСI{ра». 1 5  августа 1 903 г. 
53 М. гаи оБВННЯJ1СЯ в участии в убнйстве МIIнистра внутренних дел Сипяги

на студентом-эсером Балмашевым. 
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в Италию. 5 июн я н а  ичер едном бурно:.'! заседаНИII пал а ты а в
торитетный деятель СОЦIlал истической на рт!!!! депутат Оддино 
Морг а р и  ВЫСТУПИ.ТI с запросом о том ,  соответствуют ли действп
тельности сведения о пр пезде ц а р я ,  JI, ПОЛУЧJIВ утвердительный 
отв ет,  заявил, что  «в  случае,  есл и  ц а р ь  реШIIТСЯ п р и б ыть в Ита
лию,  итальянскпе социалисты его освистают» "". 

Левое крыло соцпалпстической п а рТlI II, не поддержа н но е  
р е ф о р м иста м и ,  п одхватпло и н ици аТIIВУ Мо р г ар!! п р азвер нуло 
ши рокую газетную кампаНII Ю, кото р а я  в ызв а л а  резкую реа кцпю 
п р а вительственн о й  печати. 

В то же в ремя офици альные КРУГII попытал ись смягч ить 
вп еч атл енпе, кото р ое запрос Мор г а р п  1 1  решител ь н а я  п озиция 
«кр ай н ей л ев ой» п р оизвели н а  ца рское праВIIтел ьство и сам ого 
Никол а я  П. Так, мшшстр I 1ност р а н н ых дел п росил р усского п о
сл а Нелидо в а  передать в Петербург, что I Iтальянское п р а в п 
тельство п реиспол нено «н егодов аНI I Я  I I  возмущени я » ,  а В икто р 
Эммануил 111 за верпл р усского посл а ,  что происшеДШIlЙ в п а 
л ате и нцпдент лпшен «како го-mIбо значеНIIЯ» 55. 

Политиче-скую о бст а н ов ку ОСЛОЖНII.ПО 11 другое обстоятельст
во: н а  стр а н ицах «Ав анти!» Э .  Фер р и  р азвер нул р азобл ачител ь
ную ка мпан ию, н а п р а влен ную п ротив м орского ми нистерства и 
самого м иН'истр а Беттоло .  Газета обвинял а м и н истр а в незакон
ных действиях в пол ьзу п редпр и ятий «Тер н и » ,  кото р ы е  о н  небес
корыстно обеспечивал в ыгоднымп заказа М I I  на о б о рудова ние дл я 
морского флота .  Р азр азплся ска ндал, имевший сер ьезные пос
ледствия .  

10  июня пр авительство, отклон ив предложение о па р л а м ент
ском расследов а н и и  дел а о морском министерстве, получило п р и  
голосов ани и в пал ате де.путатов .ТI ишь небольшой перевес голо
сов. Ссыл аясь н а  ш аткую б азу ка бинета, ДЖОШIТти п ода.ТI в от
ставку, р азвязав тем с а м ы м  пр авител ьствен ный кр'изис. 

Сф о р м ированное Дза н а рде.ТIЛИ новое министерство ,  в кото р ое 
Джолитти отказался войти, заведомо не могло овладеть поло 
жением . По -прежнему л ишен н ое п одде ржки «кр а й ней .ТI евоЙ » ,  
оно б ы л о  б ессил ь н о  р ешить стоявшие перед н и м  сл ожные в н ут
ренние и внеш неполитически е задач и .  

С р еди них  пер в оочередно е  значение прио б р етал ожидав
шийся п р иезд в Итал и ю  Н и ко л а я  11, в котор о м  п р авящи е  круги 
б ы л и  к р а йне заинтересов аны. Между те:'.'! ДВlIжение пр отив п р и 
езда ц а р я  в Италию р азверты в а л ось в н а р аставшем темпе и 
расш и р я в шихся м асштаб ах. Создавались особые ком итеты, в 
котор ы х  наряду с социалист а м и  уч аствов али республ иканцы ,  
ан а рх'исты,  л е в ы е  р адикалы; организовывались м и тинги,  п р ово
дились дем о нстр аЦШI,  р аск.'Iенвал ись проклам аЦI I II 1 1  р аспр о -

и Atti d e l  Par l amento iialia no. Сашега dei Deputati . Sessione 1902--'1903, v. IX, 
р. 869 1 -8692. 

55 АВПР, ф. Канцелярия, 1903, оп. 470, д. 92, т. 11, ЛЛ. 60-61, 68-72. 
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стр а н ял'И'сь л истовки . Тщетно nр ав-ительство п ри ним ало мер ы к 
тому,  чтобы «удерж ать движение в н адлеж а щи х  р а м ках» : р ас
пускало соб р ан и я  и демонстр ации, кон фисковывало газеты, 
арестовывало «подозр ительных»,  ч а ще всего а н а рхистов. усили
вало слежку з а  р усскими э м и гр а нтами. 

Значение движения п ротив пр иезда цар я  было отмечено и за 
п редел а м и  Италии. Междун а р одное соци ал истическое бюро  по
давляющпм бол ьшинство м  голосов (вопреки м нению Ж. Жоре
са, Р . Фишера и др.) приняло резолюцию,  в ы р а ж авшую итальян
ской соцпаЛИСТIIческой п а РТИ I I  чувство сол идарности ,  и выск аза
л о  «свое отвр а щение к русско му ца р изму и его преступле
ния м »  56. Ка м п а нию протеста, организо в а н ную итальянскимй 
соци алист а м и ,  п р иветствова л  Г .  В.  Плех а нов ,  чье интер вью, д а н 
н о е  газете «Темпо» 11 перепеч атанное «Ав а нти!», п р оизвел о в 
Италии сильное в печатление 57. 

Итальянское пр авительство б ыл о  встревожено. Оно удвоило 
усилия к обеспечению «об щественного пор ядк а »  и завер яло, что 
«царю будет оказан н аилучши й  п р ием » .  Оно н астойчиво доб и
вал ось обещан н ого визита ца р я ,  тем более что в связи с р азго
реВШIIМСЯ на Бал канах м а кедонски м кон ф л и ктом Италия, до
м огаясь «роли третьей, напб олее запнтересованной  дер ж а в ы  . . . в 
пр я м о м  сопер ничестве со своей сою з н и цей» 58, Австр о-В енгрией, 
нуждал ась в улучшенип отношени й  с Россией . Между тем 
и менно в этот пер иод о бострение и м пер и а листических п р отиво
речий ,н а Балка н ах и на  Дальнем В остоке обусловило р усско
австри йское сближен ие, б л а госклонно п оддержанное Герм а ни
ей , о чем недвусм ыслею-!О свидетельство в а л а  встреча австр и й 
ского и русско го им пер а торов в 1 903 г .  в Мюрцштеге. Н е  слу 
ч а й н о  об отказе НIIколая II от поездки в И т а л и ю ,  точ нее, об 
отср очке этой поездки б ыло объявлено вскор е  же после оконч а
н и я  j\i\юр цштегского свида ния, что, естественно, не м огло не 
подсказать ·современ н и ка м ,  да  и позднейmим исследов ателям, 
мысль о непосредственной связи между эти м и  'событиями 59. 

В ДИПJIOм атичееких донесениях и в бол ьшей ч асти г азет обе
и х  стр а н  в качестве реш а ю щего мотив а отсрочки назы в а л а сь 
в р аждеб н а я  а гитация итальянских соци алистов. Н адо пол а гать, 
что в той или  иной  'степени действовали  о б а  м отив а. Во вся ком 
случае «Ав а н ти!» не без основания  м о гл а заявить : «Мы не поем 
победных гим нов,  н о  мы ко нстати руем , что в перв ые в условиях 
господствующего м о н а рхического стр оя  п ролет а р и а т  см о г  по
средством своей пол итической о р г анизации оказать действенное 
влияние н а  'события 'внешней политики. Царь  н е  п р иедет в И т а
лию,  чтобы избеж ать в р аждеб н ых м а н и фестаций.  В дей стви-

'50 «Искра», 15 августа] 903 Г. _ 
07 ArchiYio dell'Istitllto а. G. Feltrinelli, f. РlесI1Эl1О\'; «Il Теmро». ,]О.Х ·]903. 

58 АВПР, ф. Канцелярия, ]903, оп. 470, д. ] 10, л. 153. 
59 Labriola А. Storia di dieci  эппi  (1894-1904). МН апо, 191 О, р. 64; Salt.atorel

li L. La Triplice Аllеапzэ. Mil ano, 1939, р. 268-273. 
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тельности же,  отказываясь от поездки, он придает протесту еще 
большую з н а ч и м ость и тор жественность » 6Q. 

СО ,своей сторон ы ,  оцени в а я  исход кампании вокруг визита 
царя,  «Искр а »  п исал а: «Мы, р усские соци аЛ-Дбмокр аты, можем 
только 'р адов аться поб еде !итальянских тов а р и щей и бл а годар ить 
их за энер гич ную б о р ьбу, ибо эта бор ь б а  вел ась гл аБНЫМ о б р а
зом и в нашу пользу .. . » 61 

Отср очка визита ц а р я  н а несл а IГIр а вите.'IЬСТВУ ДзанардеюIИ 
тяжкий уда р .  Столь очевидн а я  внешнеполитическ а я  н еудача по 
служил а  поводо м дл я ожесточенных ат3.к п р отив 'каб и н ета IИ са
мого п р емьер а .  Сп р ав а  п р авительство обвин я.'1и в н епроститель
ной сл а б ости ,  «весьм а пагубной в о  внутр енней политике и под
рыв а ю щей ПРБСТИЖ Италип в м и ре » .  

В этой обстановке в политических кругах 'все  ш и р е  распр о 
стр а нялось м нение,  что ОДIIН лишь Джо.'1итти способен восста 
новить пор ядок, о б еспечить 'стр а н е  прочную вл асть, внутреннее 
спо койствие и ув ажение Ев р о п ы .  Отказавшись от п р ежнего,  
р езко в р а ждеб ного ИJIИ н асто р оженного отн ошения к Джолитти , 
к этому м нению 'СЮIOнял ась теперь  и ч асть кон�ер в ативных кру
гов 62. Неизбеж н а я  в та ких случ аях развязка  б ы.'1а у скор е н а  тя
жело й  болезнью премьер-ми нистр а .  2 1  октя б р я  Дза н а рделл и  
подал в отставку.  На смену ему п р ишел Джов а нни ДЖОJ1ИТПI. 

Н аступил период, когда яснее и четч е п режнего опр еделил ась 
сущность того нового ,  л и б ер ального р еж и м а, кото р ы й  и до этого, 
а тем более в последстви и ,  связ ывали с !\шением Джол итти. 

Оказавшись в о  гл аве  ,ка б и н ета ,  Джолитти р аспол а гал теперь  
еще большей, чем п р ежде, свободой действи й :  казалось, пр о
гр ессивные  тенденции итальянского л и берализм а мо:,л и тепе р ь  
развив аться ш и р е  и л егче,  ч е м  в п р ошлом. Между тем и м е н н о  
теперь ,  когда Джолитти стал п р емьером, пр оявил ись н е  только 
и не столько 'п рог р есси в н ы е  'воз можности , CKO.1JbKO о г р а н ичен
ность и неп рочность л и бер а.1JЬНЫХ з а воев а н и й .  Более того,  ста л и  
я вст,венно  в идны т е  п р едел ы ,  з а  котор ыми либе р ал изм - в усло
виях о б о�тр яющейся кл ассовой б о р ь б ы  - может о б е р нуть'ся 
консе р в ати з м о м ,  а и н о гда  даже р е а кцион н о стью . 

В м о м ент фо р м и р о в ани я  к абинета Джолитти пожел ал IГIPO 
демонстри ров ать верность р анее  декл а р и р о в а н н ы м  л и б е р альным 
п ринципа м .  Он п редложил уча СТJIе в правнтельстве соцн алпстам 

6 0  «Аvапti!», 14.Х 1903. 
6! «Искра», 15 октября 1903 г. 
62 Примечательно, что царский посол НеЛIlдОВ, до этого не раз сетовавший на 

«равнодушие И ПОПУСТl!тельство» итадьянского правительства, т. е. прежде 
всего ДжолитТ1I, по отношению к «левым партиям», теперь (точнее, еще 
в июне 1903 г. ) писал в своих донесеНIIЯХ о желательности поручения 
Джолитти составления нового кабннета. «С ИИМ.- указывал он,- можно 
более, чем с кем-либо IIНЫМ в Итрлин, быть спокойным относительно обес
печенности от враждебных замыслов анархистов и J.ругих врагов обществеоа
нога строя» (АВ ПР, ф. Канцелярия, 1903, оп. 470, д. 92, т. 1, лл. 128�129). 
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и р адикал а м ,  хотя сам сом н ев ался в воз можности принятия 
этого п р едложения соци алист а м и .  В письме  королю он вполне 
опр еделенно  выр ажал эти сом нения. Однако,  доб авлял он ,  ,сде
л а нное Тур ати п р едложенпе «пол езно , ибо оно показы в ает, что 
монархия не исключает никаких р азум ных п р оявлений про
гр есса» 6 3. 

Тур ати, к а к  и предполагал  Джолитти,  от уч астия в к абинете 
отказ ался . Он о б р атился к вновь н а з н аченному п ремьеру с 
личным ШIСЬМОМ, В котором подтверждал свое н еоднокр атно в ы 
сказ а нное мнение ,  что передов ы е  п ар тии о б я з а н ы  о казыв ать 
«лояльную п оддержку . . . .  ,всякому п одли нно л и б ер альному и 
смел о р е ф о р м аторскому п р авительству». В месте с тем о н  укло
нялся даже от встречи с Джолитти,  ука з ы в а я ,  что ему легче 
будет «отстоять свою точку з р ен и я ,  если никакая л ичная беседа 
не б р осит н а  него тен ь  со м н ений» 6�. По его поручению конфи
денциальную б еседу с Джолитти и м ел Биссол ати,  кото р ы й ,  п од
твердив доводы Тур ати, м отиви р о в а л  отказ тем ,  что вступление 
социалистов в состав п р а вител ьств а 'по ,кр а йней мере прежде
вр ем енно I I  угрожает IIМ потерей влияния в м ассах 65. 

Не,смотр я  на на СТОЙЧIIвы е  о б р а щеНIIЯ ДЖОЛIIТТИ, н а  проявлен
ную и м  уступчивость В вопросе о сок р а щеНlIII военных р асходо в, 
отказом ответили та кже и л идер ы р адикалов. В последнем слу
чае  камнем преткновения оказалось, в ч астности, намер ение 
Джолитти ( з атем осуществленное)  в ключить в с оста в  п р ави
тельств а р яд деятелей - Титтони,  Луцц атти и др угих, известн ых 
своей консерв ативн ой -или р е а кционной  о р иентаци ей. Одн ако 
Джол иттн н е  пожел ал уступить в этом,  по -видимому, в а жном 
для него вопр осе. 

ПолитичеСКIIЙ поворот, О котор о м  возвещал состав сфо р м и 
р ов а н н ого в ко нце концов .каб инета ,  являлся лишь пер в ы м  про
явл ением з а кономер ного ход а  вещей ,  отр ажавшегося в действи 
ях пр емьер -министр а .  С этого времени в деятельности Джолитти 
все ощутимее ста л а  сказ ываться тенденция к сближению с кон 
сер в а ТИВIIЫМИ сил ами в п а р л а м енте и з а  его пр едел а м и. С дру
гой стор о н ы, решающим и элементам и  и опорой политической 
системы Джолитти отн ыне  - чем дальше, тем больше - стано
вил ись не  пол итич еские п а ртии ,  а м енявшееся ,  н о  покор ное  ему 
п а р л аментское большинство ,  м естные « кл и ентелы» ,  созд а в а в 
шиеся с пом о щью з аигр ы в а н и я  и б еi3з астенч ивой кор рупции. 

Пр едставшему перед пал атой новому каб и нету было в ы р а 
жено довер ие знач ительным б ольшинство м  в 284 голоса 
(т. е. основной м ассо й  либер алов и консе р в аторов)  п р отив 117 
rолосов дел егатов «кр айней левой» .  Итоги голосования п одтв е р 
дил и  п р о исшедши е  пол итичес,кие сдвиги .  

63 Dal l e  Carte d i  а. Gio l i t t i, \'. 2, р .  332-333. 
64 Ibid., р. 324-325. 
6;' Ibld., р. 333. 
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в прогр амм ной декл ар ации навага кабинета Джалитти пр а
возгл аСИJI начала периада соци альных, экономических и фин а н 
савых р еформ 66. Практически , одн ако,  обещанные и м  реформы 
свелись лишь к р а сширению абъем а общественных р абат путем 
предоставления государственных з аказов праизводственным и 
сельскахозяйственным кооператив а м  и к н екаторому увеличению 
пособий инв алидам и 'Пр естарелым. 

Большее значенпе имелп намечен ные правптельствам меро
приятия по стимулированию эканомическага,  в осабенности 
пром ышленного, р азвития стр аны. В этой области пр едусматри
в алось возабновление тар говых догаворов с р ядом стр ан ,  упо
рядочение  статуса железных дорог ,  которые  предполагалось 
пер едать в упр авление государ ству, и ,  н аконец, оздоравление  
государственных финансов. В дальнейшем пр авительства осу
ществило ряд мер ,  саответствовавших этим прогр аммным уста 
новка м .  Известное внимание было  уделено и тяжеламу положе
нию Юга ,  эконамический падъем катараго,  как  указывало сь 
теперь и в прогр а м м ной декл а р ации кабинета ,  являлся не  таль
ка «политическай Iпотребностью, на  и н ациональной обяз ан 
ностью» 67. 

Одн акО' все эт:и славесные посул ы ,  да п П Р lIнятые позднее 
огр аниченные меры не з атр агивали существ а праблем ,  р ешения 
которых н астаятельно тр ебовал нарад. 

К 1904 г.  напряженпе  в стр ане  еще бальше вазрос.'1а .  Неда
вальство либер альны м  кур сам ,  все н ар аставшее в м ассах, 
апределило р езкие сдвиги в па,ТIитическай сфере :  усилил ась бра 
жение в л евабуржуазных р адикальнай и р еспубликанскай п а р
тиях. 

Отр ажением происходивших глубинных процессов ЯВШ1ась 
все более четка е р азмежевание  течений в социалистическом 
движении .  В о  второй палавине  1903 г. уч астились случ аи  р аска
л а  партийных федераций .  Римская ф едер ация вынесл а даже 
решение аб  исключеНlI !! Тур атн lIЗ п а ртии ,  абаснавывая егО' те "' 1  , 
что палитическая деятельность его напр авлена пратив партии. 
Эта решение ,  вызвавшее бурную реакцию в р еформистских кру
гах Мил ана ,  не  была утверждено партийным руковадством 68

. 
(;0' времени съезда в Имале удельный вес и ВЛ ! Iяние  левого 

течения (<<непримиримых»)  зш\чительно вазрасли. «Непрпмири
м ые»,  решительна праТII вапоставлявшпе себя  рефармистам ,  бы
л и  представлены р азличными группами  и атр ажали неаднарад
ные тенденции ;  опир ались ани н а  м ассавую б азу, котарую наряду 
с мелкобуржуазнай и нтеллигенцией,  чем дальше,  тем шп ре,  сас
тавляли также р абачие и б атраки .  Решающее н аступленпе пра
тив рефармизм а р азвернулась теперь из Мил а н а: группа «пе-

66 Giolitti а. Discorsi parlamentari ,  У. 2, р. 759. 
67 Ibidem. 
68 «Avanti!», 29, 30.VH 1 903; «11 Тетро», 30.VII 1 903. 



ПрЮШрIlМЫХ», СПJlOтившаяся вокруг «Авангуардиа сочи али
'ста», оБЪЯВIIла войну тактике «классового компромисса» и «ми
ннстериализма» 69. К началу 1904 г. позиции миланской группы 
укреПИ.rIIIСЬ. Однако «завоевать» индустриальный Милан оказа
,'10СЬ для ЛаБРlIOЛЫ I! его единомышлеННIIКОВ задачей непростоЙ. 
ПОЧТII с самого начала своей деятелы-roСТII они смогли, правда, 
опереться на знаЧIlтеJIЬНУЮ часть членов местной социалистиче
ской федерацrш, как IIзвестно, ОППОЗIЩИОННО настроенную по 
отношеIШЮ к ЛШШII партийного руководства. В 1903 г. разногла
СIIЯ в МIIланской федерацrIII настолько оБОСТРИЛIIСЬ, что после 
периода неУСТОЙЧIIВОГО воссоеДIIНеIШЯ ПРОТIIвоборствующих 
фраКЦIIЙ снова наСТУШIЛ раскол: Турати II его СТОРОНIшки пор
ва,'1И с МII.'1анскоЙ федерацпей 70. Не сразу II не без трудностей 
Лабриоле удалось сблизиться с «операистскими» кругами, и 
прежде всего с самим К. Ладзари, в дальнейшем поддержав
ШIIМ группу «Авангуардиа СОЧIIаШIста». Оставалась Г.павная 
задача: завоеваНIIе ра бочей массы Милана, среди которой ре
ФОРЮIСТЫ дО поры до времеНII еlце ,сохраняли знаЧIIтельное вли
ЯНlIе, 11, разумеется, Палаты труда, являвшейся пх опорным 
центром. Но и эта задача была со временем решена. Тому со
действовало поражение за ба'СТОВЮI ра бочих и служащих Север
ных железных дорог, во время которой реформистское руковод
ство Палаты труда на деле отмежевалось от бастующих, а га
зета «Темпо» ОСУДIIла пх деЙСТВIIЯ. Комментируя эти факты, 
«Авангуардпа сочиаЛlIста» не преМIIнула обвинить реформи,стов 
н «предательстве» 71 . Спустя месяц к сторонникам «Авангуар
ДIIа СОЧIIалиста» перешло руководство Палаты труда, игравшей 
первостепенную роль в СПJIOчеНIIII II организац;ии миланских тру-
J,ЯЩIIХСЯ. 

. 

Более того, к концу 1903 г. «левореВОЛЮЦIIонная» тенденция 
завоевала прочные позиции далеко за пределами Милана и Лом
баРДIIII, во многпх областях Северной II Центральной Италии, 
в том числе там, где прежде господствовали реформисты; в 
ряде мест это произошло не без непосредственного воздействия 
!'IШ,1анской группы, возглавлявшейся Ла бриолоЙ. Так, сторонни
KalVlII «Авангуардпа сочиаЛIIста» был нанесен удар реформизму 
в ПРОВШЩИИ Мантуи, где социалистические организации и 
крестьянские лиги являлись до этого вотчиной реформистов. 
Влиянпе «левореволюционных» тенденций стало преобладаю
щпм в СОЦIIаЛИСТIIчеСЮIХ организаЦIIЯХ Турина и Пармы, По
прежнему ваЖIIЫМ центром «неПРИМИРIIМЫХ» оставался Неаполь, 
где онп продолжаJШ аКТIIВНУЮ деятельность ГРУППIIРУЯСЬ вокруг 
газеты «Пропаганда». О непрекращавшейся связи Лабриолы с 
неа ПОЛIIтаНСКIIМИ еДIш:омышленникаМII свидетельствуют его 

�O Ргосассi О. О р .  cit . ,  р. 31 2-332. 
70 «A\anguardia Soci alista»,  2 .V!I I 1 903. 
71 «Avanguard ia  S ocialista», 4.Х! 1903. 
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письм а ,  адресов анные к Э .  Ч .  Лонгобарди 72. В них своеоб р азно 
отр ажены сложный ,  противоречивый процесс « ассимиляции» 
Л а бриолой новой МИ .'IанскоЙ действительности, переживаемые 
им  трудности , охватывавшие его сомнения ,  горькие р азмышле
ния  о положении в п а ртии н поведении тех  или иных ее деяте
лей ,  в частности «непримиримого» Ферри  73. 

В царившей в п а ртии накаленной атмосфере сомнения ,  тре
вожные опасения ,  которыми  Л а бриол а  делился с Лонгобардн, 
все усиливались по мере  приближения н азн аченного н а  апр ель 
1904 г. очер едного партийного съезда (опасения и тр евога уси
ливались,  несмотря на одержанные его течением успехи) н. 
«Теперь,  - писал Л а б риол а, - я дум аю только об  одном : если 
п редстоит пасть, то стоя . . .  Но до съезда м ы  должны бороть� 
ся ! »  75 А в тот момент бороться означало для него противопоста 
вить реформизму не  только конкретное действие,  но и идейную 
концепцию, способную воздействовать н а  м ассы,  увлечь их. Н а 
пр отяжении 1903-1 904 гг . он ИЗ.'Iожил эту концепцию в р анней  
своей  р а боте «Реформы I l  социальн ая  революция» ,  в которой 
обобщил идейные положения ,  суждения ,  оценки, содержавшие
ся в его собственных статьях и в статьях его единомышлен
ников .  Л а б риола торопился закончить ее до предстоявшего 
съезда, так  как р ассчитывал ,  что она  окажется «предсъездов
СКОЙ м аленькой бомбой»  76. В противовес идеологическим воз
зрениям р еформп,стов он выдвигал идейную концепцию, пред
ставляющую собой своео б р азный спл ав  мелкобуржуазного р а 
дикализма  и примитивной революционности .  Идейно сформиро 
вавшись в Н еаполе,  в котором сильны были анаРХIIстские тр а
диции,  Артуро Л а бриол а горячо откликнулся н а  проповедь 
французского ahaPXO-СННД1Iкалиста Жоржа Сореля, с котор ы м  
е м у  довелось лично познакомитЬ<:я в о  в р е м я  вынужденной после 
событий 1898 г .  эмигр ацпи  во Ф р анции .  Воздействие идей Соре 
ля н еще более  сильное воздействие самой французской дей 
ствительности оставило глубокий след в сознании  Л а бр иолы.  
Одна ко воспринятое и м  во Ф р а НЦIIИ созрело лишь позже, когда 

72 Lettere  di Arturo Labriola а Ernesto Cesare Longob ard i .  А сша di Е. S anta
геlli.- «Rivista Storica del Socia1ismo»,  1 962, N 1 7, р. 563-584. 

73 Ibid ., р .  573-577. 
74 Полны гореЧil и сомнений также ппсьма Анны К:улишевой к И. Бономи, 

ОТI-Iосящиеся к этим же месяцам. См. Lettere di Аппа Ku1iscioff е di Filippo 
Тшаti а Ivanoe Вопошi . А сша di R. Giusti .-«Rivista Storica de! S oci a1is· 
то», 1 959, N 5 . 

75 Lettere di Агtшо Labriola а. Е .  С. Longobardi . . .  , р .  577. В том же письме, 
ДОПУСI<ая возможное поражение на съезде, Лабриола не без сарказма 
р исовал следующую перспеКТI!ВУ: « .. . мы откажемся тогда от боевой 
политической деятельности, буде,�I думать о зар аботке, о любви ,  будем чи
тать книги !I писать ИХ, станем респектабельными людьми, умеющими сме
яться над всем и всеми . . .  » 

76 I b i d . ,  р . 577. Работа А. Лабриолы «Реформа и социальная р еволюция» вы
шла впервые :в Лугано в феврале 1 904 г. ,  второе ее издание (на которое 
мы будем ссылаться) - в том же городе в 1906 г. 



(к ак справеДЛIlВО отм е ч а ет Сан таре.1JЛИ) Ла б р и о л а  вступпл в 
бой с !IтаЛЬЯНСЮI М ,  тур ати а нски м  р ефо рмизмом 77. ВЛlIя н и е  
Фр а Н ЦУЗСI<ОГО си ндикаЛI I з м а ,  точ н е е  пде й  Сор ел я ,  с 1903 г .  все 
ш и р е  р асп р остр аня в ш и хся в Ита л и и ,  ПРОЯВIIЛОСЬ уже в пуб.IIИ
ЦIIСТIlчеСКIIХ статьях Л а б р иол ы ,  Лео н е  и дру гих соци а.IIИСТОВ 
южан, состав л я в ших груп п у  « П р оп а ганда». П о.lIнее, глубже оно 
сказ а л ось на у п о м я нуто й в ы ш е  СII НтеТII ч еско й р а боте Л а б р:r
o.1Jbl «Рефо р м ы  II соци а л ь н а я  р евол юция». 

Т а к и м  о б р а з о м ,  «кл ассп ч еский» ф р анцузски й CIII-IДи к ализ м ,  
хотя II п р ет е р п е в ш п й  п з вест н ы е  пзме ненпя , вошел су щественной 
сост а в н ой частью в пдейную С IIстему,  l<ОТО Р О Й  суждено б ыло 
пгр ать вско р е  зна Ч IIтельную р оль в р аЗВПТI!!I IIт а л ьянского соцп
алистического д в и ж е н и я. Зар одился итальянский «революци
онный синдикализм», основным центро м которого ста л  город 
N1Шlан. 

В осно ве п р отиво п ост а ВJI е н н о й  р ефОРМ!IЗМУ идейной системы 
бы.'lа тео рия «прям ого действпя», отводя щ а я  р е ш а ющую рол ь в 
fJево л юцион н о м  п р оцессе сти х и й ности и н асилию, «колл ек
тивному п овстанч ескому насил и ю», котор о е ,  к а к  отмечал Артуро 
Л а б риол а ,  одно JIИШ Ь  может р азрешить п о р ожденные соцrrаль
ны м и  конфл и кт а м и  проБJI е м ы  78. «Час н асrrлпя, - утв е рждал 
он, - з н а ЧIIТ куда больше ,  ч е м  СТОJIетпе постепен н ого (гр аду
a.'lbHoro) раз вития» 70. Что же касается р ефо рм, то, по м нени ю 
СJIндrшаmI СТО В ,  ПОСКОJIЬКУ онп н е  п одр ы в а ют самой к а ппта.1JИСТИ
ческо й С IIстемы ,  в случ а е  р е а лизации онп способны о к а з ать п р е
пыу ществеН!-IО отрrщател ьно е воздейст в и е. 

Особое з н а ч ение прпо б р етало в этой идей н о й  сист е м е  поло
ж еЮlе о б  !lстор и ч еской фУНКЦII I I  п р офсо юз а ,  « ассоциаци и ра бо
Ч IiХ. теХ lшч есrш п одготов л е н н ы х  и п отому спосо б н ых у п р а вл ять 
ПРОI IЗВОДСТВО М», кото р ы е  ОДН!I Л IlШЬ м огут в з я ть на себя I1н и
циати в у  « р адикального п р ео б р а з ов ан и я  существую щих т ехни ко
эконо м ич еских отнош е н и й»,  т. е. осуществ л ения экспр оп риации 
ЭКСПР О П Р I l а т о р о в  80. ПоложеНIIЯ об IlСКJIючител ьной псто р и ч е 
ской ФУ Н К ЦIl II профсою з о в  (грядуща я  федер аци я кото р ых п р ед
стаВI IТ  т а кую С I IЛУ ,  что о н а  у п одо бптся « госуда рству в госуда р
стве» ) , р авно как п о м етодах и фор м а х  борь б ы ,  адекв а т н ых 
это й, по м н ению спндпкаЛIIСТОВ ,  ИСТII ННО классов о й  о р гани з ации 
р або ч его кл асс а ,  сочетаЛ I I СЬ в конце П Ц И I I  Ла б риол ы  п его спод
В!IЖНIIКО В с недоо ценкой п о л и т и ч еского деЙств.пя как ф а ктор а 
классо в о й  б о р ь б ы ,  с отрицанием з а  СОЦII аЛIIстич еско й п а р т и е й  
р ОЛII н а п р а в.1JяющеЙ, в едущей спл ы  в поступательн о м  движеН ИII 
прол етарп ат а .  

77 Safltarelli Е. La геVlSlOпе de1 marxismo in НаНа. Milano, 1 964. р. 97- 1 00.  
I3  книге освещена } !  более широкая тема идеiiных связей Ж. Сореля с 
IIтальянской политической жизнью и )(ультурой. 

,� Labriola А. Riforme е rivo111zione socia1e. Lugano, 1 906,  р. 158. 
' .) Ib id., р. 144. 
8') Ibid., р. 210 . 
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Решающи м  моментом ,  «специфической формой пролетарской 
р еволюции»  синдикалисты считали всеобщую заб астовку, при
м ат которой н ад другим и  фор м а м и  и средств а м и  р еволюцион 
н о й  борьбы признавался и м и  безусловно .  Пол итической  же борь
бе отводил ась второстепенн ая, подсобная роль. Р азвенчивая 
политическую деятельность, синдикалисты в сущности подразу
мевали политическую п р а ктику реформистов .  Они  сетовали на 
р азрыв м ежду политическим и экономическим движением рабо
чего класса, п риводивший, по определению Л а б риолы, к подч и 
нению экономического движения политическому и угрожавший 
перерождением социалистической п артии.  Что же касается пос
ледней,  то она ,  в п редставлении ,синдикалистов, являл ась не  
«классовой организацией»,  а «мор альной организацией людей, 
объединенных идеологическими узами, независнмо от классовой 
I!X принадлежности» 81. А посему п артия была  обречена  н а  исчез
новение, пбо,  существуя рядом с «подлинными рабочими орга 
низацпями», она  постепенно «CTaI-IOВИТСЯ излишней» .  До  пор ы 
до временп ей отводится вспомогательная функция «избирате.1Ь
ной организации профсоюзов» ,  от которых собственно и должна  
«ИСХОДIIТЬ политическая деяте.1ЫЮСТЬ пролетарпата» 82. 

ТаЮIМ обр азом ,  ПОЛIlТическая борьба синдикалистами ПРII 
зн авалась, но лишь в огр аниченных,  н едолговечных форм ах II 
п редел ах.  Р абочему классу, указывал Л а б р иола ,  следует ис
пользовать «ПОЛIIТическпй механизм демокр атию>, участвовать 
в избир ательном соревноваНШI , поскольку «нельзя отрицать, что 
парламентская деятельность представляет I Iзвестные преIlМУ
щества» 83. 

Таковы в общих чертах основные положения синдикалист
ской доктрины, как она сложпл ась к 1904 г. 

Зн аменательно ,  следовательно ,  что уже н а  первом этапе своей 
деятельности I IтаЛЬЯНСЮlе сп ндикалисты ОТХОДI!ЛII от «К.'I асснче 
ского» анархо-синдикализм а Жоржа  Сореля. Так ,  к пр изнанию, 
хотя и с оговорками ,  целесообр азности участия рабочего кл ас 
са в политической ЖII ЗНИ, в частности . в парламентской борьбе, 
их вынуждала сама  ита J1ьянская действительность , в которой 
столь значительным был объем нерешенных демократических 
(социаJ1ЬНЫХ и политических) задач .  Политическим б ыл и непос
р едственный стимул к возникновению «революционного синдIl
кализма» ,  ибо зародился он как а нтитеза р еформистскому тече
нию,  т. е. в силу внутренней Д I Iалектики политического по своему 
хар актеру движения. И дать бой реформистам «революционным 
синдикалистам»  пришлось прежде всего н а  политической почве, 
в самой партии , где постепенно они р аСШИРЯЛ II свои позиции, в 
то время  как профессиональные союзы, к которым они  TeopeTII-

81 Ibid., р. 218. 
82 Ibid., р. 210.  
83 Ib id . ,  р. 2 1 1 .  



чески тяготели ,  остав аJIИСЬ в ту пору и позже опорой рефор 
м и стов .  

Не  случайно также, что СИНДIlкалиста м удалось укрепиться 
в пал атах труда ,  как известно ,  объединявших всех трудящихся Б 
пр едел ах да нного гор ода ИЛI I  сельской местности и простирав 
Ш I ! Х  свое  ышяние  не  тол ько и н е  столько н а  организованный 
ШIдустр"альный  ПрО.'1 ета ри ат, сколько н а  широкие пролетарские 
1 1  ПОЛУПрО.'1 С'тар ские ,  а та кже мелкобуржуазные м а ссы города J I  
дер евни,  чей стихийный протест I I  требования  вновь обр азовав
шееся течеН l ! е  объективно выр ажало .  Одн ако выр ажало оно I IХ  
в теоретпчеСКI I  несостоятельной ,  порочной форме ,  предл агая м а с
Z: Ю1 пр а ктическую прогр а мму действия столь же бесперспектив 
ную,  сколь " опасную. Подобно реформ истам ,  хотя н с противо
fI О.'IОЖНЫХ ПОЗIЩПЙ ,  С I l Ндп калисты абсолютпзировали лишь одну 
iIЗ сторон революЦI IOННОГО процесса ,  возводя «односторонность в 
теорию» в , .  

Неспособные ПОСТI IЧЬ сложную, противоречивую структуру  
! lта .'1ЬЯНСКОГО общества ,  СННДI Iкалисты забегали вперед, подсте
ГI I ваемые нетерпеЮIем обездоленных м асс и в свою очередь р аз 
ЖI I гая  это нетерпение .  Отсюда непонимание  особой  з начимости , 
которую для Италии ,  стр адавшей от нез авершенности буржуазно 
демокр атичеСКI IХ преобр азований ,  и в частности , для успешного 
раЗВ I IТПЯ р а бочего движения ,  приобретало создание необходи 
м ы х  объективных п субъективных предпосылок для общественно
го прогресса ,  отсюда игнор п р ование  тесной диалектической свя
зи  между борьбой з а  демокр атию и борьбой за соци ализм .  

Для С l I ндпкаЛI IСТОВ же демокр атия была  СИНОНI IМ О М  демокр а 
ТIШ буржуазной ,  а выдвижение промежуточных требований тр ак
тов алось I IМИ в основном как  «уступка существующей власти» ,  
как  «рефОРМ I I СТСКИЙ о б м а н» ,  уводящий социалистическую пар 
тию от цеЛ I I , т. е. от «быстреЙluего ( выделено м ною .  - К. М. )  
установлеI- ШЯ  социаЛ I I зма»  85 . -

НеудпвитеJIЬНО поэтому, что они  уходили от р ешения са мых 
н а сущных,  животрепещущих проблем,  стоявших перед стр аной .  
Так ,  уроженцы Юга ,  Л а б р иола и его  сподвижники,  ата куя р е
формистов з а  р авнодушие к «южному вопросу», н и  тогда ,  ни  
впоследствии  не  смогли содействовать р аз р аботке сколько -ни 
будь серьезной прогр а м м ы  действия .  Их «меридионализм» ,  как  
уже  отм ечалось,  служпл преимущественно средством политиче
ской пропаганды, р а ССЧI lтанной на то, чтобы привлечь на их 
сторону готовые к бунту м ассы Юга .  Однако, когда доведенные 
до отчаяния крестьяне подним ались н а  борьбу и бунт становился 
ф а ктом, C III-IДlшалнсты оказывались неспособными ввестп их вы
ступления в русло организованного действия ,  а гл авное,  дать 
борьбе ПОЗ Ilтивное целеустремленное напр авление .  

в !,  Лен ин В .  И .  Пол н .  с о б р .  соч . ,  т .  2 0 ,  с .  66 _  
8 5  «Av a n t i ! » , 24. V I I l  1 904 ( с м .  статью В. Макки) . 
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Г р а м ш и  Ьыл безусл овно п р а в ,  когда много л ет спустя указ ы 
в ал ,  что италья нский синдикализм являлся « инстинктив н ы м ,  эле 
м ента р н ы м ,  п р и м итивн ы м ,  н о  здо р о в ы м  в ы р ажением в ы ступле
ния р а бочих п р отив блока  с буржуазией и за блок с крестья н а м и ,  
в первую о чередь с крестьянами Юга» 86 . Сп ндикаЛIIЗМ несомнен 
н о  в ы р а ж а л  эту пор ожденную действительностью тенденцию,  н о  
в ы р ажал ее «элементарно,  п р и мпти в н о » ,  и н е  синдпка.1JИЗМУ дано 
б ыл о  теор етичеСКI!  и п р а ктически р е ализов ать ее .  

Двойственность,  п р оти в о р ечивость синдикал и з м а  еще в н а 
ч а л е  века  с п о р а з ительн о й  остр отой п ро видени я  сум ел улов ить 
В. И. Лен и н .  Глу б и н а  и сил а ленинской мысл и  з а кл ю ч а.'IИСЬ в 
том ,  что з а  «теор етич ески м и  нелепостям и »  л евореволюционных 
экстр ем истских течен и й  о н  сумел увидеть «н екоторую п р а ктич е
скую И СТIшу в новом повороте движени я » ,  кото рую з а б и в а л ,  по
давлял оппо ртуни з м .  Синдикализм являлся своего р ода н а к а з а 
нп ем - н о  « . . .  н а ка з а н и е м  з а  оппортунистические г р ехи рабочего 
движенп я » ,  и Л е н и н  п р и з н а в а л  содержавшийся в н ем «призыв 
ценить н е  только п а р л а м ентски е  спосо б ы  борьбы,  а п р и з ы в  к дей 
ств и ю » .  Поэтому Л е н и н  пол а г а л ,  что большевики долж н ы  «взять 
все живое у синдикали з м а ,  Ч т о б ы У б и т ь р У с с к и й с и Н
д и к а л и З Л'l  и о п п о р т у н и з м» .  П р и  это м о н  с п о л н ы м  осно
в ан и е м  р а ссчитыв а л  н а  то ,  что большеви з м  су меет это сдел ать 87 . 

Эта п оистин е  генп альн а я  постановка вопр оса , усвоение  ко
тор о й  мучптельно  давалось (и  доб а в и м : еще поныне н е  всегда 
JI erKO дается ) м ежду н а р одному р абочему движению,  б ы л а  н е 
досту п н а  итальянским соци алп ста м .  В ажно также, что к н а ч а 
лу 1904 г .  синди каЛIIСТЫ еще н е  успел и про явить подл и н ную 
сво ю  сущность на а рене  ПОШIТич еской борьбы, и в те бурные го
ды экстрем истска я  проповедь «лево революционного »  течения 
вообще ,  синдикалистов в ч а СТНОСТII обл адал а п р итягательной 
с ил о й .  

П ол евение италья нского соци а.1J истического движения было, 
таким о б р азом, бесспо р н ы м .  Нов ы м  тому доказ ательство м  
я в ился успех, одер ж а н н ы й  сто р о н н и к а м и  «Ав а нгу а рди.а со 
ч и алист а »  н а  об.'I астноЙ ко нференции ,  состоявшейся в фев р а л е  
1 904 г .  в Бреш и и .  Резолюци я ,  п р едложенн а я  Л а б р иолой и Мок
ки,  оде р ж а л а  верх:  за нее  голосо в а л о  73 делегата п р отив 68, 
о тдавших свой голос резолюции Тур ати 88 . Сдвиг ,  п р о исшедший 
в политических н астроениях п а ртийных « н изов» Л о м б а рдии,  н е  
вызывал сом не н и й .  Н а II СХОД л о :vr б а рдско й  конференцп и  весьма 
одоб р ительно отозв а лись П. Л а ф а р г  и Ж. Гед, п р ив етствов а в 
ш и е  победу «левых» н ад р е ф о р м истам и .  П р и в етствовал успех 
резолюции Л а б р и о л ы  и Мокки также К. Каутский ,  одн ако в 
п исьм е  его,  адресо в а н н о м  по это му поводу «Ав а н гуа рди а СОЧ Н -

8 �  rpaMLUu А .  Избр. П Р ОИЗБ . ,  т.  1 ,  стр . 489 . 
8 7 ЛеНUN В. И. ПОЛН .  собр. СОЧ . ,  т. 1 6, С. 87;  т. 4 1 ,  С. 1 5 ; т. 47, С. И 5. 
88 I l  РагШо Socia l ista  I t а l i а п о  . . .  , У .  2 ,  р .  1 1. 
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aJI l I CTa» ,  содержались также критические замечания ,  отно
С l Iвшпеся к некоторым экстремистским тезисам резолюции 89 . 

Два  месяца спустя итоги общенацион ального Баланского 
съезда,  хотя и оказались м енее бл агоприятными  для леворево
люционного течения ,  н ежели достигнутые и м  в Брешии ,  все же 
подтвеРДИЛ l I  факт полевения п а ртии .  На съезде, протекавшем в 
н а каленной атмосфере,  основное столкновение произошло м еж
ду СТОРОН Н IшаМ lI «Авангуа рдпа СОЧ l Iалиста» и реформистам и .  
Выступавший от I Iменп первых Л а б р иола ,  отвергая какие б ы  то 
ни  было формы сотрудничества с буржуазией ( <<м и ни стери а 
JШЗ М» рефор мпстов ) ,  высказываJIСЯ в своем проекте резолюцпи 
п р отив реформ ,  которые не  затрагиваJI И  «основной механизм 
l\ а ШIТа.тШСТI Iческого производства» ,  и предлагал использовать 
против п р авительства «любые средства н ападеНI IЯ и защиты, в 
ТЮ1 Ч l I сле  1 1  революционное н асилие,  еСЛI I  этого потребуют об 
стоятельств а» .  Этому п роекту ПРОТl Iвостоял а реЗО.1JЮЦПЯ Бис 
СQ.ТI ати,  подтверждавшая прежнюю реформпстскую пл атформу :  
l ! Оддержку того «напр авлеН I IЯ  правительственной деятельно
С П I » ,  которое обеспеЧI lТ пролетари ату нужные ему р еформы 9 0 . 

Нп одн а I I З  этих резолюций не  получила большинств а .  Тог
д а  на голосованпе б ыли поставлены две резолюции,  предложен
ные  р азличными группировками ,  занимавшими «центрнстские» 
ПОЗ IЩIШ . Победил а резолюция, внесенная  Ферри, которому 
(13  ОТЛ lIчие от п редыдущего съезда) удалось теперь выполнить 
p O.'I b «ПР IIмпрптеля» враждующих сторон .  В ыдерж анная  в ком 
ПРОМ I IССНЫХ тонах  ( ее квалифицировалп н а  съезде к а к  «лево
центристскую»)  резолюция Феррп представлял а собой попытку 
сuеДI IНПТЬ осужденпе «М I I I - ш стери ализм а» С прпзнанием необхо
дпмостп завоевания  экономических, политических и админи 
стр атпвных реформ : в ней провозглашал ась несовместп мость 
«мпнпстеРl IаЛ IIзм а» С методами кл ассовой борьбы .  

В ПРОТl Iвовес м ненпю 1 1  Тур ати,  п Л а бриолы,  указавших в 
своих выступлениях н а  невозможность сосуществования в од
ной партип течений ,  которые п ридержи вались принципиально 
несовместпм ых ПОЗ IЩПЙ,  в резолюции Ферри содержа.'I СЯ п р и 
зыв  к сохра нению единств а п а РТI I И .  Чтобы предотвратпть побе
ду реформистов, значительная ч а сть сторонников Л абриолы го
,посовала за резолюцию Ферри  9 1 ,  

Итак ,  рефОР М I I СТЫ Л IIШИЛИСЬ в п артии политического гла 
венства ,  хотя и сохранили за собой преобл адающие позиции в 
l I рофсоюзах и парламентской ф р акции .  Победил же н а  ,съезде 
левоцентристский блок сил,  объеДП Н l I ВШ l IХСЯ вокруг резолюции 
Ферри .  Синдикалистам не  удалось получить перевеса ,  однако 

8 9  Santarelli Е.  Ор.  c it . ,  р .  298-299;  «Avanguard ia  Soc ia l i s ta» ,  20 . 1 1 1  1 904. 
90  Il Partito Soc ia l ista Ita l iano . . . , У .  2 ,  р .  34-35 . 
91 l b i d . ,  р. 35-36; Trevisani О. Stor ia  de!  movimento opera io  ita l i ano,  У. 3.  

МНапо,  1 965,  р .  54-55 . 
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их р ешимость во  м ногом предопр едеЮ-IЛ а н а  съезде исход 
борьб ы .  

И в последующие месяцы идейная  борьба  не  осл аб евала .  
Тому содействовали  также решения Ам стердамского конгресса 
1 1  И нтернационала ( август 1904 г . ) , в центре вним ания которо 
го  стояли острейшие вопросы,  ВО.ТIНовавшие и итальянское со 
циаЛIl стическое движение. Осуждение конгрессом политики 
«кл ассового сотрудничеств а », а следовательно,  и поддержки со
циалиста м и  бур:жуазного п р а вительства ,  признание  (хотя п с 
оговорками ,  о чем подробнее пойдет речь впереди)  целесооб 
р азности «массовой з а б а стовки» к а к  средства р еволюционной 
борьбы окрылили итальянских синдикалистов .  На стр аницах 
«Ав а нти ! »  .мокки объявил амстердамские решения «торжест
вом подлинно социалистической таКТI lКИ» 9 2 .  Усилились атаки 
слева на  реформистов, п р ичем н е  случайно ОДНIIМ из основных 
о бъектов полемики стал вопрос  о « м а ссовой з а б астовке» . 
И действительно, именно в эти летние м есяцы синдикалистское 
движение стало н а б и рать силу.  Исторпческая проверка его под
л инных потенций была  еще впереди . Первое и весьма значи 
тельное испытание  п ришло,  одн ако, р аньше,  чем м ожно было  
предположить. И м  явилась всеобщая з а б астовка в сентябре  
1904 Г. , ставшая важной  вехой в р аЗВИТИI l  общественно-полити
ческой борьбы в ИтаЛИI l  93.  

92 «Avanti ! » ,  24.V I I I  1 904. 
93 Первое и сследов а и ие, детальн о в оспр о из в одящее ход сентябрьской всео б

щей з а б астовки 1 904 Г . ,  п р и н а длежит перу Джул и а н о  П р окаччи.  Помимо 
большого ф а ктического м атер и а л а ,  оно содержит ценные соображения и 
оценки. См .  Procacci О. О р .  сН. ,  р . 375-424. 
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Г ЛАВА Ш ЕСТАЯ 

В С Е О Б ЩАЯ 
ПОЛ ИТИЧЕСКА Я  ЗАБАСТОВ КА 1 904 г. 

И ЕЕ УР ОКИ 

в ходе классовой борьбы бывают события,  з начение которых 
определяется н е  одними обстоятельств ами ,  непосредственно их  
о бусловливающими .  Порожденные глубокими процесс а м и  в пре 
дел ах  той  пли иной  стр аны ,  связ анные цепной реакцией с одно
р одным и  явлениями ,  возникающими н а  других уча стках м ежду
народного фронта борьбы,  они прим еч ательны тем,  что выяв 
ляют некоторые  общи е  потребности и тенденции о б щественного 
р азвития .  

Таки м  событием , п р и  всей относительности его исторических 
м а сштабов и значимости, был а всеобщая з а б а стовка сентября  
1 904 г .  Словно в фокусе отр азилась в ней сущность процессов, 
составляющих и сторию Итали и  начала  ХХ в . :  глубина  противо
речий итальянского обществ а ,  тщетность попыток «снять» их 
половинчатыми ,  верхушечными преобр азованиями,  высокий н а 
кал кл ассовой и ПОЛИТI Iческой борьбы .  В т о  же время  итальян
ская всеобщая з а б а стовка 1904 г .  была составной ч а стью м еж
дународного революционного процесса : о н а  следов ала  за  п ер 
выми всеобщи м и  ПОЛИТI Iческими  з а ба стовками ,  р азвернувши
мися на пороге нового века , и предшествовала  необычайно 
сильному взлету стачечной волны в охваченной р еволюцией 
Россип , где всеобщая политическая стачка октября  1905 г. ,  об 
наружив скрытые потенции ,  таящиеся в этом новом,  по  опреде
л ению ЛеНIi на ,  «Ч I I СТО пролетарском орудии борьбы» \ подвела 
массы непосредственно к вооруженному восстанию.  Речь шл а,  
следовательно ,  о фор ме  борьбы,  порождавшейся самим между
н ародным р а бочи м  движением и тем органичнее ему присущей, 
что р абочее движение вступало в ту пору в новую, еще более 
сложную п бурную ф азу своего р азвития .  Не случайно к этому 
периоду относится прпменение р а бочим кла ссом м а ссовой поли
тпческой стачки,  х а р а ктер и назначение  которой н а  протяжении 
многих лет воз буждали горячие деб аты в р ядах европейских 
социалистических п а ртий и на конгрессах Интернационала .  

Споры ,  до  поры до  времени не  подкреплявшиеся наличием 
сколько-нпбудь значительного п р а ктического опыта ,  в р а щались 
вокруг анархистской ,  унаследованной от б а кунистов концепци и :  
всеобщая з а б астовка ,  тайно подготовленная  и неожиданным 

I Ленин В .  и. Поди. собр . соч . ,  Т .  1 2 , 'с . 3 1 5.  
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ударом обрушив ающаяся н а  з а стигнутые врасплох власти,  
должна был а служить могучим рыч агом «прямого действия»  
и решающим актом «социальной револ юции» .  Еще в 1 873 г.  
это столь же наивное,  сколь и оп асное представление о все
общей з а б астовке вызвало острую кр итику Энге,Т[ьса 2 .  В пос,Т[е
дующие же годы н ачиная  с 1 882 г .  вплоть до 1 900 г. выдви
гавшиеся новые в а р и анты этой концепции неизменно от
вергались конгрессами  I I  Интерн ацион ала з .  В то же время 
большинство деятелей I I  Интер национала оказывалось неспо 
собным уловить связь между этой стихийно зарождавшейся 
фор мой борьбы и откр ывшимся новы м этапом классовых боев .  
Пони м а Н IIе  подлинного значения всеобщей ,стачки медленно про 
бив а.rrо себе  путь , под непосредственным воздействием самой 
действительности . С 1 893 г. из  обл а сти отвлеченных теоретиче
ских споров всеобщая политическая з а б астовка стала перехо 
дить н а  почву непосредственной р еволюционной практики : 
к этому новому орудию борьбы обр атились дважды бельгийские 
трудящиеся, а в сл ед з а тем р а бочие Голл андии и Швеции,  доби
в аясь всеобщего избир ательного права .  В м асштабе  отдельных 
городов массовые политические з а б а стовки р азвернулись 
и в Италии ,  в частности в Генуе, где, как уже отмечалось,  обще
городская стачка протеста против запрещения  местной П ал аты 
труда имела весьма  значительные политические последствия .  
Тем самым лишний раз  подтверждал ась несостоятельность 
а н а рхистского тезиса : всеобщая забастовка ,  которая ,  с ТОЧЮI 
зрения  его приверженцев, означала  отказ от политической 
борьбы,  стал а - как спр аведливо отмеч ала впоследствии  Роз а 
Люксембур г - могучим орудием борьбы з а  политические,  де
мокр атические свободы, з а  те самые  свободы, значение которых 
для эмансипации р а бочего кл асса Маркс и Энгельс убежденно 
доказывали ,  ведя р ешительную полемику с анархизмом 4 .  В то 
же время р еволюционная  п р а ктика начала  века опровергал а 
и доводы противников всеобщей з а б а стовки из  р ефор мистского 
л а гер я ;  крайние суждения  вроде н ашумевшей фор мулы немец
кого пр авого реформиста  Ауэр а :  «всеобщая забастовка - всеоб 
щее  безумие» - н е  встречала  теперь сочувствия даже в р ядах 
герм анской социал -демокр атии,  где, в ОТЛ I I чпе  от ф р анцузской 
или итальянской социалистической па ртий,  идея всеобщей з а 
бастовки была малопопуляр н а .  

Состоявшийся в 1 904 г .  Амстердамский конгресс I I  Интерна 
цион ал а отр азил известный сдвиг :  конгресс подавляющим боль
шинством голосов признал м ассовую (именно м а ссовую, а не 
всеобщую) политическую з а б а стовку допустимым средством 

2 Маркс К. и Энгел ь с  Ф. Соч . ,  т .  1 8, с .  460-466. 
з История II Интерн ационала,  т .  I .  М.,  1 965, с . .  1 53, 239, 253-254, 273 ,  368-

369. 
4 Люксембург Р. Всеобщая заб астовка ,  п артия и профсоюзы.  Пг. ,  1 9 1 9, с .  5. 
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борьбы (точнее : «кр айним средством БОРЬБЫ ,  которым следует 
пользоваться весьма  осторожно» ) .  В сеобщая политическая за
б a cToBKa была по -прежнему отвергнута ,  как по практическим 
сообр ажеНJ IЯ М  (тотальное и одновременное пр екр ащение р а 
боты ТРУДЯЩII М IIСЯ представлялось «невыполнимым,  и б о  такая 
заб астовка  деJl ала  бы  существование ,  в том числе и р а бочего 
класса ,  невозможн ым») , так  и по  соображениям принципиаль
ным ( <<эмансипация р абочего кл асса не  может быть результатом 
подобного внезапного усилия»)  5 . 

Теоретическа я возможность перер астания м ассовой ПОЛИПl 
ческой забастовкп в вооруженное 'восстание  даже не  принима 
л а сь во вним ание .  Массов ая за бастовка представлял ась преи
мущественно политической м а нифестацией,  целью которой яв 
ляется завоевание широких конституционных прав ,  в ч а стности 
всеобщего избирате.ТIЬНОГО права ,  или защита уже обретенных 
свобод; о н а  мыслил ась как демонстр ация силы р а б очего кл ас
са ,  следовательно,  как орудие давления на власть и мущих, при 
чем непременным УС.'Iовием ее проведения должны были яв 
ляться «сильная организация, крепкая добровольная  дисцип
Л I lна  и необходи мость подготовки к действию» б .  

В се ЭТI I  положеНI IЯ ,  вошедшие в принятую Амстердамским 
конгр ессом резолюцию, встретили сочувствие  больш!! нства сек
ЦI l Й I I  И нтернаЦl IOнал а ,  в частности и левых течений м ногих 
соци алистических партпй ,  н апр имер итальянской 7 .  

Бесспорно ,  победившпе на конгр ессе установки исходили из 
сраВН I!тельно более тр езвого пони м а ния  сути и значения этого 
«вновь открытого» р абочим классом орудия борьбы .  Но принятое 
р ешение было далеко н е  исчерпывающим ответом на  поставлен 
ный жизнью вопрос ,  а ответом уязвимым с теоретической и по
Jlитической точек зрения .  Оно не  учитыв ало конкретные осо
бенности сложившейся обстановки - обстановки «кр изисной»,  
ОТЮlчавшейся особой остротой соци альных противоречий и вы
соким н а к а л о м  революционного протеста м асс .  НаЛИЧ II е  этих 
предпосылок с о з д а в а л о  почву для СТИ Х I l Й Н О ГО взрыва  револю
Ц I I Oнной энергии  I I  ПРОЯВJlения самостоятельной иници ативы 
пролетариата .  Между тем возобл адавшая в Амстердаме кон
цепция м а ссовой за б а стовки противопостаВJlЯJl а р еволюцион
ному н атиску «орга низацию» И «дисциплину» ,  которые в соот
в еТСТВ ! I И  со ста ВШИМ I I  привычными реформистскими  схем ами  
понимались преимущественно как система  фор м ального бюр ок
р атического подчинения р а б очего кл асса диктату профсоюзных 
и партийных «верхов» .  Такая систем а не  пробуждала,  а усып
Jlял а революционное сознание ,  пар ализовыв ала  энергию р а боче-

5 , I пtег п а t i о п а l е г  S о z i а 1 is t е ll k о п gгеss Z lI  Amstel"dam ( 1 4 Ыs 20 AlIgust 1 904) . 
Вег 1 i п ,  1 904 .  s. 24-25. 

G I Ы d . ,  S .  24-25 . 
7 п р отив этой р ез олюции г,ол о с о в а л и  лишь ч ас т ь  ф р а н цузских делегатов,  

а т а к ж е  де.l е г а ц и и  Ш в ейца р и и , Я п о н и и  и Р У С С I, И Х  э с е р о в .  
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го кл асса ,  более того, она  подрывала  силу и огр аничив а л а  сферу 
р еволюционного действия еще и потому, что в м етодически 
«запрогр аммированных» массовых забастовках п р едпол агалось 
участие одних л ишь «организованных» р абочих.  

Тем самым ошибочно решался не  только вопрос о всеобщей 
стачке и связанный с ним вопрос о соотношении стихийности 
и сознател ьности в р еволюционном процесс е ,  но ! !  проблема ге
гемонии,  т.  е .  политического руководств а м а ссами  эксплуатируе
мых со стороны р абочего кл асса и его политического аван 
гарда - кардинальная проблема м а р ксистской стр атегии .  

Таков б ы л  сложны й  комплекс вза I Iмосвязанных проблем,  
которые  еще в начале  ХХ в .  призвано было р еш ать международ
ное  социалистическое движение.  В сеобщая политическая стачка 
была лишь одни м  из звеньев в цепи .  В последствии  эти проблемы 
решила и стория, обогащенная великим опытом русских р еволю
ций ,  пор ажениями и завоеваниями международного р абочего 
движения.  В первые же годы ХХ в .  этот истор ический опыт 
только еще н а капливался;  свою л епту внес в него и итальян
ский р а бочий класс .  

Сентябрь  1 904 г .  ознаменовался волнующими ,  др а м атиче
скими событиями .  В новь ,  причем дважды на протяжеНИJ I  двух 
недель, Италия явилась а реной кровавой расправы ,  жертвами  
которой стали  б а стующие р удокопы местечка  Буджерру в Сар 
динии ,  а всл ед за тем  кр естьяне сицилийской церевни Ка
стеллуццо. 

Девять р аз уже в том же году б а стовали сардинские рудо
копы : он! !  требовали повышения м изерной зарпл а ты , п ротесто 
в а л и  против произвол а администр ации ,  штрафов ,  р епрессий, 
увольнения «упорствующих».  На этот р аз з а б а стовка ,  по  суще
ству спровоцированная, вспыхнул а в ответ н а  удлинение и без 
того изнурительного р абочего дня. Администр ация горнорудной 
компании  ответила  новой провокациеЙ .  Из Кальяри в поселок 
были введены р оты солдат, а затем,  ка к н еоднокр атно до этого, 
по бастующим был открыт огонь ;  двое убитых, много р ане
ных - таков был кровавый итог .  «Чувства  страха ,  отчаяния, 
ненависти охватили н аселение» ,- писал Л ерда на стр аницах 
«Сочиализмо» 8 .  Волна протеста захлестнула страну :  новое 
КРОВОПРОJ1итие переполнило чашу терпения. РеЗОЛЮЦI I l I  соли
дарности с б а стующими ,  сбор пожертвований в пользу семей 
постр адавших,  а затем бурные митинги были первой взвол
нованной реакцией прол етар иата н а  происшедшие в Буд
жерру события. В те  же дни откликнулись м естные  соцпалисти
чески е секции , п а латы труда ,  профессиональные федер ации 
В енеции,  В альдарно ,  Флоренции,  Анконы, Неаполя и многих 
других городов @ .  

� «Avanti ! » ,  6-8. I X  1 904 ;  « I l  S ocia1 ismo»,  1 904 ,  10  settembre.  
9 «Avanti ! » ,  7-1 1 . I X  1 904.  
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Требо в а Н I I Я и х  сводил и сь В сущности к одн о м у ,  гл авному:  
« 1 I ол о ж ить к о н е ц  использ о в а н и ю  вооруженн ой силы против 
т р уд я щ и х с я ! Довольно кров и !  Баста !»  К этому гневному требо
в а н и ю  до б а вл ял с я  призыв : усилить к л а с с о в ы е  о р га н и з а ции про
летариата ,  п ер ейти к р ешительному н а СТУШI е н п ю  против пре
ступных действ и й вл а стей  1 0 .  Н еп о с р едств е н н а я  конкретная 
ф о р м а  п р ол ета р ско го н а СТУШI е н н я  был а еще н е  я сн а :  неаполи
т а н с кие с о ци а Л I I СТЫ п р едл а г а л и ,  чтобы в п алату была внесена 
реШ I Iтел ь и а я  Ш-JТе р п еJЫ Я Ц I I Я  1 1 .  Т а к о й з а п рос б ы .'} де йствител ь но 
внесен депутатом л 0.1JJ1 И н и ,  н о  «ABa HTI I ! »  сп р а ведл и в о  сочл а 
его н едост а то ч н ы м и н а ст а и в ал а  н а  С I I Л Ь Н О Й ,  эн ер гич о й акции 
ПрОТ I I В  п р а в и тел ь с тв а l Z .  Кл е й м я  п р отивоз а ко н н ы е  методы 
11 ср едств а , кото р ы м и  п р а в и тел ьст в о дЖОШIТТИ з а щи щал о инте
р есы Г О С П ОДСТВ У Ю Щ I I Х  KJI a C C O B ,  «А в а нти ! » ПI l с а л а : « Н е.'I Ь З Я  про
дол ж а т ь  б ез у ч а СТЕО Il P I I CYTcTB o B a Tb п р ! ! I I з б l I � Н l Ш  наших 
бр атьев . . . Мы т р е б у е м ,  ч т о б ы  руко водст в о  п а ртин с к а з а л о  с в о е  
сл о в о  I I ,  выраЖ<lН  чувств а глубокого гр ажда нского п ротест а , 
KOTo� ы e  п о с л е  к а ждого н о в о го к р о в о п р ол и т и я  ВОЛНУЮТ тысячи 
i I  т ы с я ч ! !  сердец,  п р и н ял о  м е р ы к оргаН I I з а щш СШIOченной ,  со 
образ н о й  духу II цел я м  д в и ж е Н I1 Я  Д l I С Щ I ГI л шш р о в а н н о й  м а н и ф е
ста Ц IШ ,  способной н е п о с р едст в е н н о  1 1 ОЩУТ Ii М О воздействовать 
н а го суд а р ств е н н ы е  вл а СТ I I »  1 3 .  

Между т е м  р у ко в одство соцп а Л И СТ I I ч еской партип ( после 
Б о л о н с к о го съезда оно,  как п з в естн о ,  состояло I ! З  представите
лей л е В ОЦсНТР I i СТСКОГО н а п р а вл е н и я ) отн юдь н е  т о р о пилось 
« с к а з а т ь  СБое СЛ О Б О » .  ОНО дало с е б я  о п е р еДI lТЬ иници ативе 
с н и з у .  1 1  сент я б р я  в МI!л а не ,  н а  м а с с о в о м  МИТI I н ге ( со б р авшем 
до 4 т ы с .  ч ел о в е к ) это с л о в о  б ы л о  с к а з а н о .  О н о  гл а с ил о :  всеоб 
щ а я  з а б <l стов к а .  В еди нодушно п р н н я той реЗОJI Ю ЩШ п редл а га 
л о с ь  о б ъ я в ить з а б а стов ку п о  истеч е н и и  8 д н е й  1 1  поручить м и 
л а нской П ал а те т р уда о б е с п е ч ить осуществление этого р е
шения н .  

Тол ь ко спуст я т р п  д н я  и н и ц и а ти в а  м ил а н цев стал а предме
том о б сужд е Н I I Я  lt d з а с ед а н и и  р у ко в од ст в а  па  ртии ,  решение ко
торого ,  откло н я в ш ее и н и ц и а т и в у  М ШI а н цев,  н е  было ,  о д н а ко , о б 
н а р одо ва н о  1 5 . « А в а нтп ! »  п и с а л а  о н е м  в е сь м а  ту м а н н о ,  сообщая ,  
ч то р у к о в одство I l ё:1 Р Т И I !  « удел и л о  особое  в н и м а нне TO M � , что б ы 
собр а ть н Д I I С ЦI IП л шш р о в а ть п р ол ета рские  сил ы Иташш ,  д а б ы  
осуществить энергичную а кцию . . . » I I  т .  д .  Со с в о ей стороны 
одо б р ите.'I Ь Н О  отз ы в аясь о м п л а н с ко й  р ез о л ю ц и и ,  газета указы-

j O  «A' · 8 11 l i ! » . 6--8 . 1 Х  1 904 .  
1 \  «Av a ll t i ! » ,  1 0 . I X  1 904 .  
\ 2  «A\' 8 11 1 i ! » , I I . I X  1 90 5 .  
н «AV <l Il l i ! » ,  9 . I X  1 9 04 . 
н «А\' а ll Ш » ,  1 2 . I X  1 904 . 
1 5 К а к  о т м е с! а ет  Д ж .  П р о к а ч ч и ,  и с т и н н о е  содер ж а н и е  э т о г о  реше н и я  стало 

И З В С L Т Н О  з н а Ч И Т€ . .  l Ы i О п о з же,  ТО"lЬКО в l I а ч але 1 905 г .  ( Procacci О.  La 10tta 
сН c l a s s �  i ll I l a ! i R  a g l i  i п i z i  de l  seco10 ХХ.  RОffi З ,  i 9 70,  р.  386 ) . 
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вала  тут же, что руководство партии совместно с Центральным 
секретариатом сопротивления и пал ата м и  труда всей Италии  
известит в дальнейшем о « средствах,  мерах и времени осуще
ствления этой неотложно н азревшей классовой акции» .  Итак,  
никакой определенности.  Более того, нетрудно было зам етить 
стремление к огр аничению «непосредственного действия » :  с од
НОЙ стороны,  газета прпзывала  к «конспиративности, секрет
ности » В подготовке вышеуказ анной «кл ассовой акции» ,  с дру
гой же - к тому, чтобы н а  митингах не  прини м ать далеко иду
щих обязательств и не определять продолжительности заба 
стовки,  ибо «управлять процессом должно быть предоставлено 
тем , кому это наД.7Jежит по праву» 1 6 .  

Правда, в то же время «Аванти ! »  призн авал а необходИ[v!ость 
«парл а ментской И внепарл а ментской деятельности, направлен
ной к свержению пр авительств а ,  которое, лицемерно признав 
пр аво р а бочих н а  организацию, утвердило господство произвол а 
и запятнало себя кровью» 1 7 . И, наконец, в том же номере один 
нз составителей мил анской резолюции,  Дугони ,  полемизировал 
с реформистской «Темпо»,  объявившей «легкомысленным» пред
ложение о всеобщей забастовке I I  в тонах  «черного пессимизм а 
оценивавшей действия  революционеров» 1 8 .  

Знаменательно ,  что все это писалось в то самое время ,  ког
да не  только уже свершилась нов ая кровавая расправ а  ( р ас
стрел крестьян в сицилийской деревне  Кастеллуццо) и весть 
о ней с нараставшей быстротой распространял ась по стр ане, 
но когда пролетарские силы Италии ,  которые, по словам 
«Ава нти ! » , руководство социалистической партии собиралось 
«собр ать 1 1  дпсциплиниров ать», уже по собственной инициативе 
пришли в движение .  

В Кастеллуццо крестьяне ,  как до этого в Сардинии ,  стали 
жертвой вопиющего акта насилия и ,  возможно, преднамерен 
ной провокаЦ I I И :  бригадир карабинеров распустил собрание  м е 
стной крестьянской лиги  1 1  потребовал передачи ему членских 
списков организации . За отказом выполнить это требование 
последовал арест ее секретаря. В озмущенные крестьяне  отве
тили демонстрацией.  Она был а расстрелян а в упор : снова двое 
убитых и много раненых 1 0 .  День спустя близ Генуи, в Сестри 
Поненте, пр оизошла кров авая  стычка между ра бочими I I  кара
бинерами ,  поводом к которой явился роспуск м итинга  солидар
ности с жертвами  полицейских репрессий 20 . 

В напряженной обстановке ,  сложившейся в ИтаЛ I IИ ,  эти 
новые кровавые расправы подействовали словно эл ектри
ческая искр а :  всеобщая забастовка ,  «угроза кото рой . . .  , - по 

1 6 «A\'ant i ! » ,  1 6 . I X  1 904. 
17 I b i dem. 
1 8  Ib i dem. 
1 9  I b i clem.  
20  « Avant i ! » , 1 7 . I X  1 904.  



словам ДЖОЛ IIТТlИ , - уже несколько м есяцев нависал а н ад стр а 
н.оЙ» 2\ теперь началась - бурно, с'Гихийно,  дейстВ!ием самих 
м асс. 

В Мил ане  задолго до истечения предпол агавшихся 8 дней , 
а именно 1 5  сентября  руководимая синдикалистами Палата 
труда созвал а Ассамбл ею, которая  провозгл асила всеобщую з а 
бастовку. Начало ее было н а м ечено н а  следующий день.  К ее  
подготовке приступили ср азу же :  пока  представительная деле
гация обходила  редакции миланских газет, дабы приостановить 
их  выпуск, отр яды р а бочих связывались с заводами ,  ф а бриками ,  
м астерскими  и трамвайными депо, добиваясь пр екр ащения 
р а боты . Уже утро м  16 сентября  Милан являл собой необычай
ное зрелище :  остановились предприятия,  бездействова,1 город
ской транспорт, перестали выходить газеты - их заменил бюл
л етень П ал аты труда. Толпы забастовщиков заполняли улицы .  
Среди всеобщего возбуждеН I IЯ  проходил первый  за  эти дни  ми 
тинг :  он  собрал 50  тыс. человек .  Сменявшие друг друга оратор ы  
(синдикал исты Л абриола и Мокки, представитель местной П а 
латы труда Скарамучча ,  р еспубли канец Д е  Андр еис и анархист 
Бр аччаларге, наконец, специально прибывший из Рима руково
дитель Центр ального секретариата сопротивления Кабрини )  
приветствовали начавшуются забастовку и призыв али пр одол
жить ее до тех пор ,  пока правительство не издаст закона, зап
р ещающего использование  солдат при конфликтах между тру
дом и капиталом 2 2 .  

Итак ,  з а бастовка проходил а в Милане весьм а успешно, 
став вдохновляющим примером для других центров стр аны.  
Впрочем,  в том ,  что касается начала движения, приоритет 
принадлежа.lI другому ломбардскому городу, Монце, где 1 5  сен
тября  на  митинге ,  организованном Пал атой труда,  после док
лада о событиях в Кастеллуццо «решение,  - как сообщал а 
«Аванти ! » , - было принято без колебаний, единодушно : «Немед
ленное прекр ащение работы »» .  Уже во второй половине дня lЗ 
Монце баставало 5 тыс. р абочих,  з анятых на 1 5  предпр иятиях 
города 2 3 . Но,  разумеется , всеобщее вним ание было приковано 
к Милану. Вскоре  же стачечное движение охватило и Геную, 
где кровопролитие в Сестри Поненте довело возбуждение р а 
бочих д о  предел а .  Н ач авш аяся еще утром 1 6  сентября стачка 
к концу дня полностью пар ализовал а деловую жизнь города.  
Наконец, с утр а 16 сентября  н ачал ась з а б астовка и в Турине ,  
носивш ая п()началу ч астичныIй хар актер .  Однако уже н а  сле
дующий день главный город Пьемонта стал одним из центров 
массового забастовочного движения ,  которое  (по  впечатлению 
.корреспондентки «Нойе цайт» Оды Ольберг)  представлялось 

2 1 Giolit fi  о. Memorie del la mia  уНа.  Моnzа , 1 945 ,  р .  2 1 0 . 22 «Ау а п Ш », 1 7 . I X  1 904; «Аvапguагdiа S oc ia l i s ta» ,  24. I X  1 904. 
2 3  «Ava l1 t i ! » ,  1 7 . I X 1 904;  Procacci О.  La lotta d i  classe . . .  , р.  387. 
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«первозданным, неудержимо надвигавшимся наподобие л ави
ны» 2'. Действительно, стачечная  волна нар астал а необычайно 
бурно : 17  сентября забастовкой были охвачены уже многие 
крупные города Северной и Центр альной Италии :  Алессанд

рия ,  Комо ,  В арезе, П арма ,  Болонья ;  б астовали р абочие Анко
ны, TepHII и других городов . Наконец, р азвернул ась забастов 
ка и в столице. Н а  призыв римской П ал аты труда откликну
лись не только р абочие организации и социалистические сек
ции, но и республиканцы, демокр аты, анархисты . 

Пр исоединение ( пусть даже в известной мере формальное) 
сторонников р еспубликанской и р адикальной п артий нашло 
конкретное выр ажение в созыве в ночь на 17 сентября заседа 
ЮIЯ депутатов «кр айней левой»,  где было решено собрать сна 
чал а  делегатов Северной Италии, а з атем 2 1  сентября - новое 
всеIIтальянское з аседание,  с тем чтобы окончательно опреде
лить парламентские действия,  призванные обеспечить успех 
на родного протеста. 

Итак, сфер а борьбы р асширял ась и з а бастовка проявлял а 
явную тенденцию превр атиться в общенациональную. В круп
нейших центр ах северных и отчасти центр альных обл а стей 
стр аны деловая жизнь з амерл а :  опустели з аводы, ф абр ики, 
м астерские, остановилось тр амвайное движение, во многих го
родах не было ни  воды, ни света .  Торговля прекр атил ась, вла 
дельцы торговых з аведений часто по воле бастующих р абочих, 
нередко же добровольно nр исоединялись к забастовке. П атру
лировавшие по улицам городов р а бочие дружины поддержив а 
ли  порядок, установленный «стачеч ными  вл астями» ,  и офИЦI I 
альным вл астям приходилось считаться с их требованиями  25 .  
Шел уже второй день борьбы : « 1 7  сентября .  Осеннее солнечное 
утро .  Спешу выяснить положение, - читаем мы в опублико
в анном несколько дней спустя дневнике корреспондента ми
л анской «Авангуардиа сочи алиста » .  -- Магазины,  рестор а ны ,  ка 
фе н а крепко закрыты. Не видно ни тр амв аев, ни  фиа кров ,  н и  
даже те.ттег .  По улицам передвига ются одни фургоны с почтой ,  
сопровождаемые кар абинер а ми.  П риезжим приходится сами :vr 
носить свои чемоданы.  Улицы не убраны и имеют стр анный вид . . .  
От  времени до  времени проходят созданные П ал атой. труда 
отряды р абочих с кр асными повязками н а  руках. Газеты, ко
торые прибывают с утренними поездами из Турина и Венеции, 
буквально вырыв аются у продавцов из рук: столь сильна жаж-

2 .  Olberj Oda. Оег Genera lstreik.- «Die  Neue Zeit»,  ХХI I I  ( 1 904-1 905) , B d .  1 ,  
S . 1 1S-24. Ода Одьберг  - жена в идного деятеля итальянской социали
стической па ртии Дж. Лерды;  уроженка Бремена ( Германия ) ,  была бл из 
ка к гер манской социал-демократии .  В Италии стала членом социалисти
ческой партии, в которой, как и Дж . Лерда , пр идер живадась левых взгл я
дов,  хотя в отличие  от него  критически относилась к си ндикализму (см.  Ra
gionieri Е. Il marxismo е l ' Internazionale .  Roma, 1 968, р. 1 87-20 1 ) . 

25 «АуапШ», 1 7, 1 8 , 20,  2 1 . l X  1 904 ( 1 9  сентября газета не в ышла ) . 
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да новостей .  Н а  стенах - бесчислен н ы€' н аДПИС I I : «Требуe:vl 
отстаВКI I  правптельства»»  2 6 .  Карти н а  б а стующего Мил ана  в о  
многом напоминала  облик  других вкл ючившихся в борьбу горо 
дов . В сюду, где р азвертывал ась з а б а стовка ,  м ноголюдны е  
м итинг! !  ( в  Мил ане  о н и  ПРОIIСХОДИЛИ дважды в течени� дня) 
переходили в не  менее м ассовые манифестации, пр ичем митин
ги,  демонстр ации происходили и в тех городах, где стачка еще 
не  успел а нач аться .  

Пор азительны м  п р и  столь необычном р азмахе движения и 
н акаленной атмосфере было мирное течение з а б а стовки, сви 
детельствов авшее о выдержке и организованности бастующих . 
Н а  этом фоне р езко выделялись,  усиливая  напряженность, 
ф а кты полицейского насилия - производились аресты, р азго
нялись демонстр ации б а стующих, что п р овоцировало кровавые 
столкновения .  Т а ковые и м ели  место в Милане, Генуе, Турине,  
Терни ,  Р авенне .  В то же  время консерв ативная печать непо
мерно р аздув ала  так назыв аемые пр искорбные происшествия ,  
и менуемые даже « а ктами р еволюционного террора» .  Так, не 
смотря на  выр аженное Палатой труда сожаление и принятие 
ею мер, напр авленных к поддержанию порядка ,  не прекр а щал
ся  шум вокруг инцидента ,  стоившего жизни н епричастному к 
з а б а стовке посетителю одного из  миланских кафе  27 . З ато 
большинство газет предпочитало обходить молчанием тот 
ф а кт, что в Турине, во  время  м ощной демонстр ации ( п р иво
дившееся печатью число  участников варьировалось от 10  тыс .  
до 20 тыс. ) , полицией был убит р а бочий Гарелли 28 .  

Б ы.'lo еше одно обстоятельство ,  придав авшее со БЫТII Я М  

этих дней особую остроту : н ачало з а б а стовки совпало с р ожде
нием наследного принца 2 9 .  Трудовая  Италия воспротивилась 
торжественным церемония м и пр азднествам ,  которыми Италия  
официальная ,  монархическая отмеч ала «р адостное событие». 
« Р а бочий кл асс  в трауре» ,  - писала «Аванти ! » . Уч астники де
монстр ацпй ,  р а бочие  дружины требов али, чтобы трехцветные 
фл аги были  перевязаны тр аурным флером пли  вовсе сняты,  а 
исполнение королевского гимна  отменено .  Нередко они  этого 
добивались ,  но  ч аще всего дело кончалось полицейскими реп
р ессия м и  30. 

2 6  «А\" а п g Lш г d i а  S o c i a l i s t a » ,  24. I X  1 904.  Отметвм ,  что газета озаглаВlIда с о· 
дер жа вшуюся в Д·H�B H I I K e  х р о н ику <:о б ы ти iI столь многоз н а ч ительно,  ско"ь 
и п а р а Д О l\ с а .1 ЫI O :  «Пять дней п ер в ого оп ы т а  ДИJ{Татур ы 'l1р олетариата» . 

�: «А \· �lI1 Ш » ,  20.У";:. 1 �04, «А \r a n gLl ard ia  S oc ia l i s ta» ,  24. I X  1 904.  
::'pnallo Р. � o cl a l l sm o е cl a sse opera ia  а Tori no .  Torino 1 9 58 р .  1 33 - 1 34.  

29 В изв е ст н о :vI смысле 'совпадеНlIе это оказалось д"я ' H a c.le�H O Г O  приица 
ПОИСТ l Iне  ду р н ы м  предз н а меноваНl Iе м :  вс"ед з а  отреченпем Впкто р а ,Эм м а ·  
Н У l I л а  1 ! !  �'м берто ВСТУШIJ1 н а  трон 1 0  м а я  1 9 47 Г . ,  но у ж е  2 I I Ю Н Я того же 
года м о н а Р Х l l Я  б ы " а  сметена референдумом,  демократическим р ешеНI Iем 
н а рода.  провозг J1 <I С I I Вшего респУбюIКУ .  

зо  «А\·а п t i ! » , 1 8-20. l Х  1 9{)4 .  «Что бы не р аздр а ж ать толп ы,  в БО"1ьшин стве 
сл учаев гор одские  мэры спускаmi Ф"аг и ,- п и с а "  в донесении ц а р ский п о· 
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Таковы были р азличные аспекты забастовочного движения, 
каким оно сложилось в первые же дни борьбы, когда дальней
шие перспективы р азвития представлялись еще неЯСНЫМЕ.  

Но одно было все же несомненным :  подхлестнутая  сильны м 
эмоциональным импульсом ,  всеобщая забастовка не был а  ( как 
полагал Тур ати) лишь «широким,  бл агородным выступлением 
протеста» ,  пр авда, позже он уточнил - «политического про
теста» ,  н аправленным к решению огр аниченной задачи 31 . Ду
м ается, оно шло также дальше «проявления глубоко укоре
нившейся в народе потребности в спр аведливости» 32 .  Р азвер
нувшееся движение носило ярко выр аженный политический ха
р а ктер , а спр аведливость, которой добивались трудящиеся, 
требовал а решения глубоких соци альных и политических за 
дач .  В сеобщая з а бастовка была действительно «широким бл а 
городным выступлением протеста» ,  но н апр авлена она был а 
по существу, хотя и не до конца осознанно, против господству
ющей общественной системы ,  основ а нной на экономическом и 
политическом угнетении,  при которой р асстрел ТРУДЯЩИХС\I 
становился зловещей повседневностью .  Она являл ась ,  следова 
тельно, выр ажением политического протеста прозревавших 
м асс и против либер ального курса ,  чьи узкие пределы были 
теперь очерчены кровью, наконец, П Р ОТIIВ увенчивавшей эту Сl I 
стему С авойской монархии, скрепляющей нен авистный соци
альный порядок (небезынтересно, что князь Урусов , ЕРОНИЗИ
руя по поводу того, что всеобщая забастовка был а  з адумана  
как «протест против действий праВ ! Iтельств а ,  поддерживавше
го тир анство капитал а над р а бочим сословием»,  был,  однако, 
вынужден признать, что р азвернул ась она с «изумительным 
единодушием» и принял а  «ср азу же чисто республиканскую 
фор му» ) 33 .  

Несомненно, однако, и другое :  политическое по своей на
правленности движение,  в котором  непоср едственно классо 
вые и общедемокр атические задачи слив ались воедино,  приня
ло необычайно широкие м асштабы и р азвив алось, не встреч ая  
поначалу серьезных прегр ад. Оно было преимущественно сти
хийным : его моторной силой были инициатива и решимость 
м асс. И все же следует попытаться ответить на возникающие 
в этой связи вопросы : как же объяснить, что стихийный поток 
мог так широко р азлиться ? И в какой мере было оно самочин
ным (ведь в о  гл аве его находились определенные политические 
силы и организации ) ?  Н аконец, как опосредствов алось, офор-

сол К Н 7. З Ь  Урусов.- Гревисты проходили 110 улицам  и пели революцион ,  
ны ;"! гимн рабочих». Притом преимущественно в городах Северной Ита 
лии слышались кр ики;  «Долой монархию. Да здр авствует респvблика » 
( АВП Р .  ф. Канцелярия .  1 904, оп. 470.  д. 1 04 ,  лл. 59-60 ) .  

-

3 1 « 1 1  Теrnро». 2 1 . IX. 9 .Х  1 904. 
32 См. Procacci а. La lotta d i  classe . . . .  р. 394. 
33 АВ ПР.  ф.  Канцелярия .  1 904, оп. 470, д. 1 09 ,  лл. 59-60. 
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млялось политически это движение теми,  кто встал во гл аве 
его? 

В том ,  что до поры до времени забастовка  р азви в ал а сь 
почти беспрепятственно ,  существенную роль игр ал ф а ктор нео
жиданности, а также недооценка  пр авящими кругамп р еволю
ционного потенциала ,  таившегося в самом движении .  Власти 
были застигнуты в р а сплох,  как, впрочем ,  и соци алистические 
лидеры .  Что же касается последних, то это обстоятельство 
признав ал а  с а м а  социалистическая печать, в частности «Аван
ти ! » .  Отмеч а я  гром адное значение сентябр ьской стачки ( <<этой 
наиболее внушительной всеобщей забастовки, какую знает 
история  междун ародного пролетари ата» ) , г азета  тут же добав 
л ял а :  «А ведь она  не БыJIи подготовлен а ! »  И далее, в идя в этом 
ф а кте «поучительное предостережение» ,  «Авантн ! » приходил а к 
выводу : «Необходимо больше доверять энергии и политиче 
ской зрелости итальянского пролетарпата» 3/, . 

Было застигнуто вр асплох и п р ав ительство,  в ч а стности 
Джолитти.  И в момент возникновения забастовки, да и впо
следствии ,  р етр оспективно оценивая  события ,  Джолитти утвер 
ж д а л ,  будто движение носило «эфемерный х а р а ктер » и было 
«лишено прочной основы »  35 .  В категор ической инструкции, 
н апр авленной 1 6  сентября префектам ,  он предписывал им от
носиться к забастовке «спокойно ,  без излишней озабоченно
сти», ПОСКО.1Ы<У, по его мнению, р ечь шл а о волнениях,  весьма  
непродолжительных, не порожденных будто бы  какой-либо 
« I<РУПНОЙ проблемой экономического ил и н а цион ального ха 
р а ктер а»  3 6 .  Следовательно,  префектам  не  р екомендовалось 
приним ать меры ,  могущпе искусственно р азжигать стр астн . 

ОчеВ I IДНО,  что Джолитти ошибался в оценке движения .  Но 
р еш а ЮЩI I М  в определении н а меченной и м  тактики было не это 
обстоятельство .  В сентябрьской схв атке он применял (повто
ряя п р азвивая ) все ту же та ктическую установку : она заклю
чалась в том,  чтобы избежать «фронтальной атаки», чрев атой 
угрозой гр ажданской войны,  и отдать предпочтеН l Iе  обход
HыM м а невр а м ,  с тем чтобы движение «исчер п ало  само себя» .  
Тактику эту предопредеJ1ЯJШ р азличные элементы : помимо 
субъеКТ I l ВНЫХ политических вз глядов самого Джол итти, с 
которыми  не согл асовывался преимущественный выбор р еак
ционных н а (�ильственных методов упр авления стр аной ,  нем а 
л у ю  р о л ь  игр ала  его уверенность в силе буржуазно-либер аль
ного механиз м а  подчинения м асс, р авно как и трезвый учет им 
реального соотношения сил ; в частности он  р аССЧl Iт ы в ал н а  
возможность р а скол а л еводемокр атического блока и н а  ф а кти-

3. «Av a n t i ! » ,  20 . I X  1 904.  
3 5 G iolil t i  О.  J\'lеmогiе  . . .  , р .  2 1 1 .  
3 " Natale О .  Gio l i tt i  е g l i  i tа l i ап i .  Mi lano ,  1 949,  р .  635 ; G iolitt i О . Memorie . . .  , 

р . 2 1 1 .  
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ческое содеЙСТВ I I е  своим план а м  со стороны реформистского 
течения социалистической п артии .  Н а конец, премьер-министр 
не  игнорировал опыт, накопленный со в ремени бурных народ
ных выступлений 1 893 и 1 898 гг. «Моя л иния поведения, - пи
сал он позже в мемуар ах, - з а ключалась в сущности в ТОМ, 
что государство должно быть готово к любым обстоятельств ам ,  
но не должно преждевр еменно выставлять н а  показ  силу, кото
рой  р а спол агает, а пускать ее в ход лишь тогда ,  когда это ока
жется действительно необходимым ,  что собственно в ту пору 
не потребовалось» 3 7 .  Н а  деле же эту схему удалось осущест
вить отнюдь не полностью, в частности в том,  что касается 
утверждения Джолитти о неприменении силы .  Доказ ательство 
тому мы находим в тех же мемуар ах 3 8 .  Вопреки его представ
лениям премьер - министру пр ишлось иметь дело с движением 
отнюдь не  эфемерным ;  с другой же стороны,  пр авите.'IЬСТВО не 
могло н е  учитыв ать возросшего в ходе р азвития событий дав
ления консерв ативных, да и части умеренных сил .  «Буржуаз
ные кл ассы были понач алу кр айне напуганы . . .  » - вспоминал 
впослеДСТВШI Джолитти 3 9 .  Либеральная ,  а тем более оппози
ционно -консервативная печ ать б ил а  тревогу, в мр ачных тонах  
изобр ажая ход  событий .  Она  то нападал а н а  з а б астовщиков , 
«подрывавших процветанпе  п богатство стр аны» ,  то обвиняла 
их  в том ,  что они спекулируют н а  несч астных случ аях ,  и объя
влял а « I-IOвоявленны ми тирана ми» .  Когда же з а б астовка дости
гл а кульминации ,  буржуазную Италию обуял панический 
стр ах .  « . . .  В пр одолжение полутор а суток на улицах господст
вовала  чернь» ,  - указыв алось в те дни в донесениях князя 
Урусов а ;  он  сетовал на то , что больш ая часть ораторов , при 
н адлежащих, согласно его определению, к «социалистам-рево
люционер ам» ,  пр оповедов ала  «прямо восстание пролетариев» ,  
и опр авдывал  «пессимистические опасения тех политических 
деятелей,  которые . . .  считают р еволюцию неминуемой в скором 
в ремени» 4 0 .  И даже Бенедетто Кроче писал впоследствии,  что 
всеобщая з а б а стовка ,  казалось, «передала Италию в руки р а 
бочих,  дабы они р а споряжались ею по собственному усмотре
нию» ;  это обстоятельство,  указывал он далее, «з астаВИJIO  все 

другие соцп альные слои  поначалу содрогнуться от ужаса ,  
однако вскоре  же ужас  сменился негодованием» . 1 .  

Неудивительно, что  Джолитти подвергался р езкой  крити
ке спр ава .  П р итом не только кр айне пр авые органы печати,  
но и умеренно либер альная «Коррьере делл а сер а »  ( р едактор 
которой ,  Луиджи Альбертини,  оз а гл авил свой посвященный з а 
б а стовке дневник «П ять дней безум ия» )  нападала  н а  выжида-

2 7  I b idem.  
3 8 I b i dem . 
3 9 I b i d . ,  р . 2 1 2 . 
40 АВ П Р ,  ф. Канцелярия,  1 904, 011 . 470, д. 1 09 ,  ШI.  59-БО, 84-85 . 
41 Сгасе В .  S tor ia  d ' I t a l i a  d a l  1 87 1  аl 1 9' 1 5 .  B ari ,  1 968, р. 229-230. 
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тельную позицию, з анятую властями ,  более того - обвинял а 
их в б ездействи и  и бессилии.  «Джолитти ,- писала  « Ко р рьере 
делл а сер ю> ,  - должен сдел ать решающий выбор .  Нельзя уп
р а влять стр аной ,  живя со всеми вместе в дружбе . . .  » �� Н а  деле 
же п ремьер (он  же министр в нутренних дел ) отнюдь не  прояв
лял п ассивности, а тем п аче бессилия .  Когда атмосфер а нака
лил ась «сверх меры» ,  он  прибег  к политике «твердой руки » .  
В Генуе было о бъявлено осадное положение .  В генуэзский и в 
неаполитанский порты были напр авлены военные кор абли ,  а в 
Неаполь, помимо того, два кавалерийских полка .  От п рефек
тов Джолитти потребовал теперь не  только осмотр ительности 
и выдержки,  но  и решимости . Так, он  не  остановился перед 
тем ,  чтобы сместить префекта Кьоджа ,  не  сум евшего овладеть 
положением,  и, опережая события, подготовил декрет о мили
тариз ации железнодорожников н а  случ ай ,  если они  в м ассо
вом м асштабе  присоединятся к з а б астовке 43 .  

В р езультате р иск, на который будто бы шел п ремьер-ми
нистр , оказался не  так уж велик .  И оппозиция спр а в а  посте
пенно поредел а .  Об этом свидетельствовали не  только дек а брь
ские дебаты в сенате ,  где л идеру кр айне п р авой оппозиции 
П еллу не  удалось добиться осуждения позиции, з анятой 
п ремьер -министром в дни «революционного безумия»  4�,  но  и 
з аявления в идных либер альных деятелей .  Показ ательно,  к 
п римеру,  п р пз н а ние  депутата В алл и :  в личном письме,  адре
сованном Джолитти, о н  воздавал должное «мужественному 
терпению»,  позволившему Джолитти «избежать взрыва р ево
л юции» ,  К которому «неизбежно п ривело бы  применение во
оруженной силы»  �5 . «Даже Кавур и Б исмарк, вместе взятые,
доб авлял В алли ,  - не смогл и  бы предотв р атить его иными 
средств а м и »  . 6. 

Итак, беспримерное по своему р аз м аху движение р азверты
B a J10Cb JШ Ш Ь  относительно беспрепятственно .  Но  оцен ка эта 
не должна быть воспринята упрощенно : двойственна я  пр ави
тельственная  тактика создавал а немало препятстви й  н а  пути 
движения .  Что же касается соотношения,  в каком находились 
стихийный порыв м асс и осуществлявшееся «сверху» руководст
во ,  то ответ на этот вопрос отнюдь не П РОСТ. Понятие «руковод
ств а »  предпол агает не  только и не  столько п р а ктическое воздей 
ствие н а  стихийное выступлени е  м асс, но  прежде всего поним а
ние  со стороны руководителей назревших исторических з адач  
движения  и умение  н а йти пр авильное целена п равленное их ре 
шение . 

.. « 1 1 Corriere della Sera», 1 7-2 1 . I X  1 90 4 ;  A lbertini L. УепН anni di vita р о -
1ЩС1l: ( 1 898- 1 9 08 ) , v.  1 ,  Bo logna ,  1 95 0 ,  р .  1 47 .  

'3 Uюl!Щ а.  l\1ernorie . . . , р .  2 1 1 ;  Procacci а. La l otta di c l asse . . . .  р .  4 1 3 . 
н АШ par l arnentari, D i scussioni. Legislatura XX I I ,  р .  33-3 7 '  «A\ranti», 6 . Х Н  

1 904.  
' 

�5 D alle Ca rte di G. Giolitti, v. 2 .  l\1ilano, 1 962,  р. 370.  
�в Ib idern.  
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МЫ ПОДХОДII М К одному из в ажнейших, если не  к важней
шему аспекту освещаемой тем ы :  ведь яснее всего проявляется 
сущность сталки в ающихся в борьбе социальных и политических 
сил в остры е  периоды кл ассовой борьбы .  Следов ательно,  
подлинную проверку руководители р абочего , соци алистическо
го движения прошли именно в эти кр итические сентябрьские 
дни .  

Но вернемся к истокам событий .  Напомним,  что в самом 
начале  з а б астовки инициативу «снизу» подхв атил а миланская 
П ал ата труда .  Когда  же терр иториальная сфер а з а б а стовки 
р асшп р ил ась, то и в остальных центр ах,  в отл ичие от в основ
ном п ассивных федер аций профессиональных союзов, м естные  
пал аты труда оказались в известном смысл е  напр авляющи м и  
центр а м и  движения .  Обстоятельство это не  случ айное. О н о  объ
яснялось более широким ,  а не  узкоцеховы м  составом этих ор 
ганизаций ,  а особенно тем  влиянием ,  какое в них ПРF.обрел и  
левореволюционные Э.'Iементы . П р авда,  на  р азных этапах борь
бы БО.ТJьшее или меньшее участие в определении хода событий 
принимали  и другие организаци и :  представленный Кабрини 
Центр альный секретариат  сопротивления ,  }\1:ил анскэя федер а
ция соци алистической п а ртии ( в  ней особую роль игр ал сочув
ствовавший синдикалпстам К.  Л адз а р и )  , н а конеп, наряду с со
циалистической парламентской ф р а кцией также фр акции р ес
публиканской и р адикальной п а ртий .  Одн ако силой ,  сти мули 
ров авшей и в конечном счете напр авлявшей движение, 
оставал ась группа  «Ав ангуардн а сочи ал иста» ,  т .  е .  лишь одно 
из  течений социалистического движения . 

Какую же позицию з а няло руководство п артии в с амый  
р азгар  борьбы,  ПОСJlе того, как  оно  н а  заседа нии  от  1 4  сен
тября ( р ешение которого не  было обнародовано)  высказалось 
в приr-щипе против всеобщей з а б а стовки ? Первым п а ртийныYI 
документом ,  официально санкционировавшим , более того, при 
ветствовавшим и нициативу мил анской Па .'Iаты труда ,  было 
опубликов анное 17  сентября  в «Ав анти ! »  воззвание к м естным 
секция м  сопиалистической п артии и к исполнитеЛЫIЫМ коми
тетам п алат  труда .  Оно призывало  организ аторов з а б астов
ки содействовать тому,  чтобы она  приобрел а  «наибольший 
р азмах  по  всей  Итал ии» . Воззвание  было подписано предста
в ителями  руководств а партии,  а также парламентской ф р а к
ции и редакцией «Ав анти ! »  47. 

П римечательны п р и  этом дв а обстоятельств а :  во-первых,  в 
сопровождавшем воззвание  ком ментарии  газеты - истине воп
реки - утверждалось, будто еще 14 сентября  руководство 
п артии одобрительно отнеслось к предложению о всеобщей з а 
бастовке и з анятая им  выжид ательная  позиция объяснял ась 

.7 «Avanti ! » , 1 7 . I X  1 904. В оззвание  подписали Дж. Л ерда,  О . Моргари,  
Т. Тодескини ,  С .  Вар аццани, Э. Л еоне.  
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л иш ь  реалистическим подходом к п р а ктической возможности 
р е а л изов ать т а кое предложение.  В о-вторых,  воззвание ,  опуб
л и ко в а нное 1 7  сентя б р я ,  было датировано 15- м ,  а в сопроводи
тельном тексте з а путы в ался вопрос о том ,  когда собственно со
стоялось «чрезвычайное з а седание»  руководств а ,  п р инявшее 
текст возз в а н ия 48 .  В �роятнее в сего,  что руководство п артии ,  
оказавшись перед свер шившимся ф акто м (а  17  сентя б р я  з а 
б а стов ка п р едставлял а собой ф а кт весьм а в нушительный) , н е  
могло дале� выжид ать и тем с а м ы м  р исков ать н е  только ока
з аться «в  хвосте» событий,  но  и б ыть вовсе  отброшенным 
самодеятельностью м асс. Оно поспешило з адним числом встать 
в о  гл аве  движения . 

Одн а ко пр иветствов ать з а б а стов ку и п р из ы в ать м ассы к 
ш п роко м у  ее р азверты в а н и ю  н е  озн а ч ал о  еще воор уж ить их 
ясной ор иентировко й  и перспективой борьбы - о существл ять 
подлинное  политическое руководство .  Более того, з а  достиг
нутым будто бы общи м  согл асием скры в ал ись глубокие р азно
гJI а сия между сосуществов а в ш и м и  в п а р ти и  течениями.  

Столкновение идейных установок п р о исходило на  м ного
л юдных м итингах, . особенно бурных в Мил ане ,  на стр аницах 
газет,  представлявших то и л и  Иlюе течен и е ;  н а ко н ец, с новой 
сило й  идейн а я  бор ь б а  вспыхнул а позднее, п о  оконч ании  заба
стовки .  

Рефор м исты ( н а и более о п р еделенно их  позицию фор мулиро
вал Тур ати )  с с а м ого начала  стр ем ились огр а ничить цели,  м ас
шта бы и сроки з а б а стовки, сводя ее к кратковременной демонст
р ации п ротеста и огр аниченной п а р л а ментской а кции .  

Эту точ ку зрения Тур ати в ы р азил  б ез обиняков  н а  м а ссовом 
м итинге в Мил а н е  17  сентя б р я ,  когда его призыв к б а СТУЮЩЮ1 
« п р екр атпть обреченную борьбу»,  призыв ,  подкр епленный п р е 
достер ежением ,  ч т о  их  к это му в с к о р е  т а к  или и н а ч е  п р инудит 
голод ( << б езжалостн а я  рук а голода постучи т  в в а ши двер и »  . . .  ) ,  
был встр ечен воз мущен н ы м и  возгл а с а м и :  «Позо р » ,  « В едь это 
проповедь трусости» ,  «Ты - друг Джол итти ! »  Позиция Тур ати, 
по-своему посл едов атель н а я ,  отр а ж а л а  идейн ы е  посылки рефо р 
мистов : р ешительное о суждение  якобы «необузданной ,  дикой » 
классовой борьбы,  откр ывающей путь р е а кции.  Н е м ен ее р еши
тельны м было  их  стр емление к сохр анению статус- кво (олицет
вор явшегося р ежимом Джол итти ) , а посему, к а к  о н и  пол агали,  
н е  следо в ало подвергать о п а сности « о б р етенные 'свободы», ины
м и  слов а м и, подры в ать «сотрудничество С умной буржуазией ,  с 
пр освещенной демокр атией » .  В таком сотрудничестве ( о б  это м 
все в новь п и салось в «Критика сочи але» ) реформисты видели не 
« антитезу кл ассовой борьбе, а ее составную ч а сть и в ысшую ф о р -

48 В идимо,  датой заседания и принятого н а  нем в оззвания (как спр аведливо 
полагает Дж. П р окачч и )  следует считать не 1 5-е,  а 16 сентября (Рга
сасс!  О. La l o t t a  di c l asse . . . .  р .  388-389 ) . 
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му п роявления» �9. Следо в а тельно , сентябрьская з а б а стовка 
должна бы л а  им представляться «катастрофой». И действитель
но ,  спустя известное Е р е м я  посл е  о ко н ч а н и я  з а б а стов ки Тур ати 
о бъявил ее п ровозгл ашение «р оковой о ш и бкой» ,  о бернувшейс я 
катастр офой ,  обвиняя  в это м синдикалистов ( этих «з а м а с�ир о 
ва нн ых а н а рх и стов» ) ,  поста вивших перед стачкой недося гаемые 
цели 50 . Но критика ,  кото рую р е ф о р м и сты обрушивали н а  син
дикаJI ИСТОВ , хотя и н е  л ишен н а я  определенных основ а Н I I Й ,  и схо
дил а из оши бочных посылок.  Уверен ные в собствен ной непогре
ш и м о сти ,  р е ф о р м и сты н е  пони м ал и ,  да и не  м огл и понять, сущ
ности позици и  синди к а л исто в ;  о н и  не п о н и м а л и  ни лежавших в 
ее основе р еальных тенденций ( а  следов а тельно , и необходим о 
с т и  учета и р е а л и з а цин этих тенденций ) ,  н и  подл и н ных пороков 
синдикали з м а .  Что ж е  касается сентя б рьских событи й ,  то р е
ф о р мисты, ф о р м ально п р и з н а ва я  «бл а городные мотивы» з аба
стовки,  с первого ж е  дня п р инципиально отмежева л ись от нее, 
а руководств о  соци а л и стиче·скоЙ п а ртии о б р а тилось к б а стую
щпм лишь постф а ктум ,  б ез конкр етного п л а н а действ и я .  

Синдикал исты же были п о в и н н ы  п р ежде всего в т о м ,  ч т о ,  п р е
тендуя н а  руководство движением,  н е  оказал ись спосо б н ы м и  
руководить и м  ни с политической н и  с п р а ктической точ ки зре 
н и я .  Боевой и м пульс,  кото р ы й  они сообщили движен ию,  искрен
нее стр емление дать р ешительный отпор  р е а кционному н а силию, 
отказ от  рефо р м и стской к а п итуляции осла блялись ,  обесцен и в а 
лись н епосл едов а тельностью,  сбивчивостью установок и лозун
гов,  импровизацией и нередко «зажигательной» ,  но ,  увы,  бессо
дер ж ательной по сути деКJI а м ацией ,  з а м енявшей я сную л инию 
политического действ и я .  П р а вда ,  в ходе з а б а стовки,  в р ез ко й  
п олем и ке с рефо р м иста м и  синдикалистские л идер ы  (MOKКII , Ду
гон и  И пр ежде в сего Л а б р и ол а )  пытались конкрети з и р ов ать по
л и тические цел и з а б а стовки .  Е ще в самом начале ее они ,  к а к  из 
вестно ,  в ыдвинул и лозунг :  п р одолж а ть борьбу до при нятия з а 
кон а ,  з а п р ещающего п р и м енени е вооруженной сил ы  в 
конфликтах м ежду трудо м и капиталом . Позже был сфор м ул и 
р о в а н  и другой лозунг :  доб иться отставки п р а вительств а ,  ответ
ственного за кровавые р асправы н ад трудящим ися .  П р и  этом flC 
без п ротиворечий и отступлений п р и з н а в ал ся п р и м а т  «непосред 
ствен н о го действия» м асс н ад п а р л а м ентской деятел ьностью, а 
п р одолжительность з а б а стовки определ ял ась дости жением ука
з а нных выше катего р ических требов аний .  

В р азвитии событий ,  одн ако,  произ ошел резкий  поворот.  
Утр ом 1 8  сентя б р я  на з аседании  руководств а мил·а нскоЙ П а л аты 
труда при уч а стии п р едставителей Центр ального секр ет а р и а 
та сопр отивл ения ( Ка б р и н и )  и соци алистической ф едер ации 
( Л а б р иол а ,  Л адз а р и ,  Руга рли)  был а п р инят а р езолюция ,  п ол-

L9 «Crit ica Socia le», 1 904, 1 6  settembre - 1 ottobre; 1 905, 1 gennaio .  
50 «Crit ica Socia le», 1 905,  1 gennaio .  
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ностью противоречившая наметившейся было перспективе .  Она  
гласил а :  считать забастовку завершенной (дословно : «дело ре 
волюционного давления н а  органы  власти выполненным» )  и обя
з ать соuиалистическую ф р а кцию р азвер нуть н адлежащую дея
тельность в парламенте, ВПЛОТЬ до применения обструкции .  При  
.этом следовало ,  опи р аясь н а  ф р акuии « кр айней левой» ,  доби
в аться отставки кабинета Джолитти и принятия закона ,  з апре
щающего применение вооруженной силы против трудящихся 51 .  
Решение это было поддержано совещанием депутатов «кр айней 
левой» ,  представлявших Северную Италию . Итак,  з а б а стовка 
прекр ащал ась и борьба  переносил ась в стены п а р л а мента,  что 
явно р асходилось с не  раз провозгл а шенными установка м и  син
дикал истов.  Но  не успел и еще м ил а н ские директивы  дойти до 
других городов,  как в самом Мил ане  выступление Л а б р иолы н а  
очередном м ассовом митинге,  ,состоявшемся в тот же день,  круто 
изменило положение .  Вр азрез с утренни ми решеНИЯМ I I ,  к кото
рым он сам был причастен , Л а б р пол а предложил продлить срок 
з а б а стовки до 2 1  сентября ,  дабы охватить ею и другие ,  еще не 
втянутые в борьбу р а йоны стр аны .  Предложение было еди
нодушно принято собравшимися,  и на следующий день,  пр авда , 
не без пзвестного з а меш ательств а ,  официально подтверждено 
Палатой труда .  

Поразительные эти  зигзаги  подтверждали  отм еченное выше 
отсутствие  четкой линии поведения ,  склонность к импровизации ,  
противоречивость установок со стороны тех ,  кто стоял во главе  
б астующих. По-прежнему преобл адало стихийное н ачало : пр  из 
ванные  руководить н е  упр а вляли движенпем,  а подчинялись на 
тиску соб ытий .  Оказ алось,  что первоначалы-юе решение  прекра 
T I ITb стачку б ыло результатом неожиданного для 'самих ее руко
ВОДlIтел ей ф а ктического отказа  железнодорожников нступить в 
борьбу, о чем стало известно в ночь н а  18 сентября .  Речь  шла 
прежде всего о железнодорожниках Мил а н а ,  I Iбо  к этому време 
ни р а бота железнодорожного транспорта была уже приоста нов 
лена  в ряде других центров - в Алессандр и и  ( что подтвеРДI !Л 
позднее сам  Джол итти 5 2 ) , а та кже в Анконе,  Павии ,  позже во 
Флоренции ,  Генуе , В енеции ,  Т а р а нто, Неаполе 53 .  Там ,  где желез 
НОДО Р ОЖ I-! И Ю! действовали самостоятельно , н е  ожидая указаний ,  
осуществляя лозунг,  н ашедший широкое р а спростр анение ,- от
вечать з а б а стовкой на р асстрелы трудящих,ся,- там з а бастов -

5 1 «Ау апШ » , 20 . I X  1 904 ; « I 1  Corriere del l a  Sera» ,  1 7-2 1 . I X  1 904 ,  
52 Направляясь в Ра-ккониджи по случаю рожд€,ния н аследника ,  Джолитти 

был вы нужден, как о том повествует он сам в мемуарах,  ехать в поезде. 
состоявшем из паровоза и одного -единственного в агона,  да еще сдел ать 
большой крюк,  с тем чтобы «объехать места, вроде Алессандрии , и дру
гие явио  соци алистические ИЛI!  оппозиционно настроенные центры ,  где 
жемзноД·ор·ожнюш оста,новили дви жение» ( G iolitti  о .  Memorie . . .  , р. 207-
208) . 

5 3 «А\lапШ», 2 1 -25 . IX  1 904.  
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ка  принимала  всеобщий или почти всеобщий р азмах  5 � .  Одн ако 
не так  обстояло дело в других важн ейших центрах ,  в частности 
в самом Мил ане ,  где н а р яду с принятыми вла стями  мерами  
( вокзал был з а нят войска ми )  з а б а стовка была сорва н а  сопро
тивление!\1 м естных реформистских д е я тел е й .  

Нельзя ,  одн ако ,  н е  учесть И другое обстоятельство : противо
действуя саботажу реформистов, СШIДlшаmlстские лидеры огра 
ничивались тем , что призывали б а СТУЮЩ I IХ организовыв ать де
монстр ации у железнодорожных ста нций и з а н и м ать вокза.тlЫ ,  
дабы тем самым побудить железнодорожнИI<ОВ участвовать в 
з а б а стовке.  П р пзыв  этот был подхвачен в ряде городов ( в  Генуе, 
Кома, позже в Б р еШI I II ,  к.ремоне ,  Павии  и др . ) . Но попытка за 
нять баСТУЮЩIlМИ железнодорожные станции н е  пр ивел а  к же
л аемым р езультатам ,  а ч аще всего служил а  л ишь поводом к 
столкновениям с полицией .  В Мил ане же она  оказ ала  С lшрее 
негативное действие,  ибо  был а воспр инята ж е л е з н од о р о ж н и к а 
м и  как средство прямого давления н а  них 5 5 . 

Итак,  1 8  сентября  стало очевидн ы м ,  что основная  м а сса же
лезнодорожн иков в борьбу н е  вступил а .  Эти м ,  види мо ,  было в 
з начитеJIЬНОЙ мере  обусловлено решение прекр атить з а б а стовку . 
Известное зн ачение имели и поступившие из Рима  сообщения ,  
согласно которым министерство обещало «наказ ать виновных» 
в кровопролитии и отныне  з аним ать иную поз ицию в конфлик
тах между ТРУДЯЩП МИСЯ и хозяев а:v! и  5 5 а .  

Труднее объяснить последовавший з а те м  н о в ы й  поворот .  
Разумеется, нем алую роль сыгр а л а  инициатива  отдел ьных 
н а и более р ешптельно н а ст р о е н н ы х  л и дер о в , в чаСТНОСТ I I са мого 
Л а бриолы,  поддержан ного едином ышлепН !шами 5 6 . Одн а ко ,  как 
нам представляется, в ажнее другое :  з а ряд реВОJIЮЦПОННОЙ энер
гии ,  тапвшейся в м ассах,  б ь!.'I еще JLaJI eKO не  исчер п а н .  Ведь не  
случайно  призыв к ПРОДОJIжению борьб ы был встречен всеоб 
щим одоб рением н а  вечернем М И Т I ! н ге в .Vlилане .  О том  ж е  свп 
детельствовали  происходившпе в тот ж е  вечер новые знаЧ I Iтель 
н ы е  события .  З а  немногими псключен и я м п  ( н апример ,  Рим ,  
Турин ,  Волонья,  где движенпе  полностью илп частична  з амерло,  
и то под влиянпем постуш!вшей первоначал ьной дпр ектпвы о 
прекр ащени и  борьб ы )  бастующпе не  только не  сдалпсь ,  но  во 

s;. Uuerrini L. Orga n i z z a zione е l o tte d e i  ferгoYieri  i t a 1 i a n i  ( 1 862- 1 907 ) , \т .  1 .  
Firen z e ,  1 957,  р .  207 .  

5 5  Ib id  . . р .  208.  
5 5 а  «I 1  C o rriere deHa Sera », 1 7-2 1 . I X  1 9 04.  
5 6  Дж.  П Р ОJ, аччи в ыдв игает В.П О.l н е  п р а вдоподо бную гип отез у .  что вечер 

н ий «ЭКСП.р о мт» Л а бр и олы (перечер'КН У В Ш И Й  утреннее ОТС ТУn .lен не) бы.'! 
соста в ной ч а стью неки х «согл а с ов а н н ых деЙ ст:в и Й » .  и.б о в тот же веч е·р 
c-в я з а н'н ый с группой «Ав ангуа рдиа соч и а Л И'ста »  Дугони, в ыступ а я  в Ма н 
туе, призвал трудящихся н ач ать з а б а стовку.  Не исключено, что подоб
н ое же «вз а и м одействие» объясн яет и н и ци а тив у , п р едп р и н я тую и в дру
г и х  местах .  
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многих,  притом важнейших,  центр ах  стр аны з а б а стовка н а ч а 
лась имешю теперь и стал а р азгор аться с неожиданной силой .  

Трудно перечисл ить все  города,  ВКЛЮЧl Iвшпеся в бор ьбу. Упо
мянем Брешпю,  Мантую, Венецпю в северной части стр аны ,  
Флоренцию,  Ливорно ,  Перуджу в Центр альной Италии ,  Не а 
поль,  Б а р и ,  Катанцаро ,  Палермо н а  Юге 5 7 . НамеТIIвшаяся б ыло 
тендеН Ц I I Я  теперь осуществилась :  з а б астовка приняла  общен а 
циональн ы й  р азмах .  П р и  этом наступпвшая новая ф а з а  борьбы 
отличалас [� ПРИНЦI IПиально важными особенностямп : стачечная  
вол н а  переюшул ась па  Южную Итал п ю  I I  глубоко ПРО I- lI IК л а  в 
деревню.  ПОДНЯJI I IСЬ р а бочие Неаполя ,  ряда городов I(Ы I а б р п п  
и Спцил и и .  З а б астовали  крестьяне провинций Мантуи,  Болоньи , 
П а р м ы ,  Модены ,  Реджо-Эмилии ,  Ф е р р а р ы  и частично Апулии ,  
,т . е .  прежде всего и успешнее всего движенп е  развернулось там ,  
где крестьяне р аспол агали крепкой организацией .  Р асширилась ,  
следовател ьно,  не  только тер р иториальная ,  но п СОШI альн ая  
база  движеШIЯ . Каз алось,  этому новому сильному по.рыву м асс 
до.ЮКНО было соответствовать решительное ,  дина мичное дейст
вие руководства ,  ибо ,  опи р а ясь на внушительную силу двпже
ния,  можно б ыло непосредственно воздействовать на органы 
власти и доб иться целей ,  выдвинутых в ходе борьб ы .  В деЙСТВI I 
тельности же все  оказа.10СЬ сложнее и . . .  проще .  

Движен ие ,  как  и до  этого,  развивалось препмущественно 
само по себе, растекаясь по р азличным русл а м ,  пока 2 1  сентяб 
ря о н о  не  иссякло окончательно . Только тогда (согл асно приня 
тому в свое  время решению, независимо от новых конкретных 
соБЫТI I Й ) соб р алось в Риме совещание депутатов «кра йней ле
вой» ,  кото рому предшествов ало з аседанпе  соци алист! !ческой 
п а р л а м ентской фр акции .  Пр едстояло политически подвести 
И Т О Г I I  ПЯТI Iдневных боев .  Одн а ко и м енно на  этой стаДI l И  особен
но  ясно проявились глуБОlш е  р азногл асия ,  р аздеЛ ЯВШl lе  р аЗЛ I IЧ 
ные  п а ртии и течения ,  и разрыв между р азм ахом СТП Х I I Й Н О Г О  
действия  м асс и уровнем политического руководства .  

Политическую платформу дальнейшей борьбы пред.'10ЖJ !ла  
социалистическая ф р а кция .  Речь  шла прежде всего о требовани 
ях ,  одобренных еще 18  сентя б р я :  немедленный созыв  парл амен 
та и р азвертывание  энергичной парламентской акцпи ,  предпол а 
'гавшей в случае необходимости применение обструкцпн ;  целью 
этой а кции должны были явиться отставка правительства и пр ! ! 
нятие з а кона ,  запреща ющего использование  вооруженной С ШI Ы  
в конфликтах между трудом I I  капиталом .  Теперь  в предложен
ной Ферри  резолюции ( одобренной социаJIИстической ф р а кцпей 
вопреки решительному возр ажению Тур ати ) содержались не
которые новые положени я ;  в частности, депутата м предл а галось 
ответить «м ассовой отставкой» в случае ,  если последует отказ 

07 СМ.  подр о б н ы е  д а н н ые ,  п р и в ед€н н ы е  Прокаччи ( Procacci а. La lot ta  di  
classe . . . , р ,  406-4 1 7 ) .  
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в созыве пал аты, использов ать м етод обструкции Д.rrя того, 
чтобы принудить п а·р .rr амент срочно обсудить законопроекты, 
предусматривавшие наряду с запрещением применения воору
женной силы против бастующих также меры ,  ослаблявшие фис
кальный гнет и стимули ровавшие наЦI Iона.rrыюе производство за 
счет сокр ащения неПРО I lзводительных, т .  е .  военных,  расходов 5 8 . 
В кл ючением в р езолюцию последних пунктов дел ал ась, по-ви
димому,  попытка подкр епить политические требования требова
ниями социальными и тем самым создать платформу борьбы,  
привлекающую более широкие, м елкобуржуазные слои .  

Н а совещании депутатов «крайней левой» ,  однако, БыJIr 
отвергнуты все приведенные выше новые весь м а  существенные 
предложения и б ыло сведено к р асплывчатой фор муле даже то,  
что сохр анилось от боевых требований ,  звуч авших в дни з а б а 
стовки.  В принятой р езолюции провозглашал ась «невозможность 
сохр анить у власти данное правительство» ,  предъявлялось тре
бование о немедленном созыве  п алаты, но отсутствовало требо
вание о неприменении вооруженной силы против народа 5 9 . Зна 
менательно,  что  резолюция была  прпнята единогл асно,  с согл а 
сия всех депутатов-социалистов, в том  числе и самого Ферри .  

Слабость «кра йней л евой» вообще, социалистов в особенно
'сти обернул ась силой п р авительства и успехом тактики Джо
литти .  Требованию созыва  п ал аты депутатов премьер -министр 
противопоставил собственное неукоснительное решение :  1 ок
тяб р я  была распущен а пал ата лепутатов и назначены чрезвы
чайные выборы .  Впоследствии Джолитти мотивировал это ре
шение тем,  что счел тогда «целесооб р а з нее предоставить избир а
телям  возможность выразить свое суждение  о партиях и людях, 
спровоцировавших б есполезный и вредный перерыв в норм аль
ном течении жизни стр аны» 6 0 . 

Роспуск пал аты означал вызов «кр айней левой»,  прежде все
го социалистам .  Джолптти пошел на авторитарный акт, будучи 
уверен,  что теперь он ничем не  рискует. И ,  действительно,  две 
недели спустя новое совещание  депутатов «крайней левой» 
явило собой неопровержимое доказ ательство политического бес
силия ,  ф а ктической капитуляции левых партий.  Даже предло 
жение форм ально осудить отказ правительства от  созыва  пала 
ты было  отвергнуто подавляющим большинством голосов. З ато 
б ыл а  единогл асно одобрена резолюция, согл асно которой 
впредь, по требованию определенного числ а  депутатов, следова ·  
ло предоставить палате право  «созыва  самой себя» .  И это . . .  все ! 
Да и это предложение осталось в сущности форм альной декла 
р ацией.  Реальное значение приобрел н а  деле другой вывод, к 
которому пришли н а  этом же совещании депутаты «крайней 

5 8  «Avanti !» .  2 2 . I X  1 904. 
S 9  Ibidem. 
в о  Giolitti а. Memorie . . . •  v. 1 .  р .  2 1 3 .  



л е в о й » : о н п  констат н р о в а л п  ф а кт и ч ески й р ас п а д  « о б щего ф р о н 
т а  действ и й » ,  котор ы й  с л о ж и л с я  в б у р н ы е  9 0 - е  годы XIX в .  и в 
п з в естной степ е н и  СОХ Р ЮШ Л С Я  еще в ходе в с ео б ще й  з а б а СТОВК!I . 
Судя п о  отч ету «Авэ н т п ! » ,  с о с о б о й  н а СТОЙЧI I ВОСТЬЮ этой ко н ·  
ст а т а ЦlШ д о б и в а л и с ь  р ад и к а л ы ,  моти в и р о в а в ш и е  с в о й  отк а з  о т  
с о в м естн ы х  действий и з м е н ившейся в С В Я З I I  с п р едсто я в ш и м ! !  в ы 
б о р а м п  с и ту а ц и е й .  Н е р е Ш IJтельную П О З I Щ I I Ю  з а н п м а ШI р еспуб 
л и ка н ц ы ,  о б р аТI I В Ш П С С Я  з а  о ко н ч а тел ь н ы м  р е ш е Н I I е м  к соци а 
л и ст а м ,  в то в р е м я  к а к  п осл едн и е  уста М I I  Косты п Тур аТ I I  з а я 
В I I Л И  о н е В О З М ОЖНОСТI I  долее сох р а н я ть еДI l НСТВО деЙСТВI I Й  В В I IДУ 
катеГО Р l I ч еского отк а з а  р аД I I к а л о в  6 1 .  

Т а К I I М  о б р а з о м ,  в К Р И Т I I ч ес к п и  м о м ент в о з о б л а д а Л I I  сект а нт
ская узость В З I'.ТJ ЯДОВ ОДНl i Х ,  собствеН Н l I ч ес к п е  и н ст и н кт ы  и м е
щ а Н С К l l е  п р еду б ежден п я  ДРУГI IХ .  Н а стро е Н I I Я  эти ,  охвати в ш и е  
с р ед н и е  сл о п ,  н а ш л и  п о л и т и ч еское в ы р аж е н и е  в л о н е  « н а р од н ы х  
п а р т и й » ,  д а  и в с а м о м  с о ц и а л истическом д в и ж ен и и .  П е р в а я  в 
ИСТО р lI 1 I  стр а н ы  всео б щ а я  з а б а сто в к а  действител ь н о  н а ру ш и л а  
о б ы ч н ы й  строй Ж I I З IШ ,  П О Р О ДI I В  В Ш l l Р О К I I Х  б у р ж у а з н ы х  к р у г а х  
с м я те lш е  и т р е вогу,  все  н а р а ст а в ш у ю  в р а жд е б н о сть к « бунту
ю щи м »  п р о л ет а р п я м ,  тем более что п р а во б у р жу а з н а я  п еч ать 
р а з ж и г а л а эти н астр о е Н I I Я ,  пугая о б ы в а тел я уж а с а М I I  « г р а ж 
д а н с ко й  в о й н ы » .  Н е  в п е р в ы е  в исто р и и  э т о й  п с и хической а т а ке 
подд а л и с ь  м ел кобур ж у а з н ы е  С I IЛ Ы ,  д а ж е  ТС с а м ы е  .тr а В О Ч Н II К И ,  
котор ы е  п о н а ч а л у  до б р о в о л ь н о  П Р И М КНУЛ I l  к з а б а стовке,  н о  з а 
т е м  отш атнулись п од воздействи е м  с о п р я ж е н н ы х  с н е ю  трудно
стей и н е в з год.  

В есьм а в а ж н о  П р l I это м ,  что П О Л I I Т l l ч еской к а м п а Н I! I J  б у р жу 
а з н о го л а ге р я ,  цел ью кото р о й  б ы л а  и з ол я ц и я  б а стующих р а бо 
ч и х ,  не п р отиводейств о в а л а  позитпв н а я  а кц и я ,  н а п р а в л ен н а я  н а  
сох р а н е н и е  т о г о  ПО ,1ш т н ч с с ко го еДI I н е н и я ,  кото р о е  в той ил и I 1 Hoii 
степе Н I I  сущест в о в а л о  I ! a  п р отя ж е Н I I Е  р ядя. л е т .  Б о л е е  того,  
когда о б щ и й  ф ронт « н а р о д н ы х  п а РТI I Й »  .1J.а л  гл у б о ку ю  т р ещину,  
н и кто всерьез " е  п р " л о ж ! I.ТJ УС I IЛ I I Й  К тому,  чтобы восст а Н О ВI IТЬ  
его п р ежнее ,  пусть ОГР Ю-II l ч е н нос ,  еди нство.  Осо б а я  родь в это м 
дел е ДОJI ж н а  б ы л а б ы  п р и н адл е ж а т ь  соци а л и стической п а р т и и ,  
н о , буду ч и  иде й н о  р а с колото!": ( з а б а с то в к а  еще р ез ч е  в ы я в ид а 
н е с о в м ести м ость двух со с\!ществов а в ш и х  в н е й  о с н о в н ы х  тече
н и й ) , о н а , естестве н iю,  н сспо с о б н а  б ы л а п р еДЛО Ж I IТЬ к а кую-.'I и б о  
единую п л а т ф о р му. 

Не г р е ш и л а п о с е м у  п р оти в ИСТI I Н Ы  « Ко р р ь е р е  дел л а  с е р ю>, 
когда ко н стаТI I р о в а л а  п о л н у ю  сум я т и цv в иде й н ы х  п о з и ци ях 
соци а Л I I СТ О В  6� .  Р е ф о р :vшсты,  оцен и в а я  п от р я с ш и е  стр а н у  кл ассо
вые Б О I l ,  п ы т а Л I I С Ь  сочетать П Р " Н Ц ll П и а л ьн о  о т р и ц а тел ь н о е  от
н о ш е н и е  к этой ф о р м е  б о р ь б ы  с п р " з н а Н l I е м  ДОПУСТИ М О СТ I I  ее в 
« с а м и х  И С КЛ Ю Ч l Iтел ь н ы х  случ а я х » ,  т .  е .  п р и  усл о в и и ,  что з а  б а ·  

6 1 «Avant i ! », 1 7 . Х  1 904.  
62 «I l  Corгiere del 1a  Sera»,  1 .Х 1 90 4 .  
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стовка будет п р еследов ать «вполне о п р еделенные,  л егко дости 
жимые политические цел и »  II окажется весьм а кр атков ремен
ной .  Такова  была точка з р е н и я  Тур ати , изложен н а я  и м  в 
«Критика сочи але» . Одн а ко в этой же статье он  в ы р а ж а л  к р а й 
н ю ю  тревогу п о  поводу «возможного ч а стого повторения  подоб 
ного р од а  эксперим ентов,  могущих н а рушить н о р м альное тече
ние хозяйственной жизни стр а н ы, воз будить недов ольство ш и р о 
ких о б щественных сл оев - от ПРО М ЫШ.1Jенников д о  простых 
гр ажд а н ,  - а следов ательно,  откр ыть путь р е а кции» 6 3 .  

Что к а с а ется только что з а кончи вшейся всеобщей з а б астов 
к и ,  т о ,  по -пр ежнему пр и з н а в а я  ее « б л а гор одные п обудительные 
м отивы» ,  Тур ати (а вслед за ним и другие р е ф о р мистские л иде
р ы,  Кассол а ,  к п р и меру)  считал ее проявлением политической 
незр е.1JОСТИ,  неподгото вленностп пролетарп ата .  «Итальянский р а 
б о ч и й  кл асс в сущности еще ребенок» ,  - утверждал Кассол а 6 � . 
Гл ав ное  ж е :  р еф о р м исты по -прежнему о брушив ались н а  м ил а н 
ских «зачинщиков» всеобщей з а б а стовки,  кото р ы х  о бвиняли в 
том,  что своей п р о поведью «спа сительного н асили я ,  р аз рушитель
ной ,  дикой,  кл а ссовой борьбы» они  о б м а н ы в а л и  р а бочие м а с 
сы, СУ.'1 Я  и м ,  по  слов а м  Тур ати,  перспективу «немедл е н ного з а 
воев а н и я  в с е й  полноты В.'1 а сти»  и «з а в о р а жи в а я  их  м н р а жем . . .  
диктату р ы  п р ол ет а р и ат а » .  К а к  уже отм ечалось,  в этой кр итике 
синдикализ м а  ( резкость которой  б ыл а ,  пожалуй,  беспрецедент
ной)  содержалась нзрядн а я  дол я и сти н ы .  Не говоря уже о су
ществе допущенных с п ндикалиста М I I  ошибок ,  чего стоил хотя 
бы уже упомянутый з а ГО.'10ВОК в «Ав а нгуа рди а сочиалпста » :  
«Пять дней первого опыта диктату р ы  п р олета р п ата»  6 5 . 

Какие же установки п р отивопоставляли с а м а  р е ф о р м исты 
«стачечной ги м н а стике» синдикалистов и их оп асной «игре  В 
р еволюцию»? Не менее отвлеч�нные,  умозр ительные и опасные 
установки,  н ежели п р оповедь синдикалистов , которую Ту
р ати объявил «не то безумной ,  не то смеХОТВО Р НОЙ>>106 6 • Н а стр а 
ницах « Критика сочи але» з вуч а л  все тот же п р и з ы в  к «умерен 
ной И б л а гор а зумной кл ассовой борьбе ,  о пи р ающейся н а  г а р м о 
ничную п а р л а м ент·скую деятельность и мудрое рефор м ато рское 
з аконодательство »  67 . В деб атах вокруг ПОЛ I Iтнческой л и н и и  п а р 
т и и  Турати,  ссыл аясь н а  т о ,  что соци а.'1ИСТЫ «н е  м о гут И н е  хо
тят п р и йти к в л а сти»,  н аста и в а л  на поддержке «тех ,  кто ,  нахо
дясь у вл асти, н а м ер е в а ется осуществл ять реформы» 68 . Рево
люци и  же, н а  которую упов а л и  с инди калисты ( р еволюци и ,  со
в ер ш а ю щейся,  п о  и роническому в ы р ажению Тур ати, б л а год а р я  

63 «Critica Sociale», 1 904, 1 6  settembre - 1 ottobre.  
в, Ibi dem. 
85  «Avanguardia S ocia1 ista»,  24. I X  1 9 04.  
88 «СтШса S o ci a le», 1 904, 16 settembre - 1 ottobre.  
87 Ib i dem. 
68 «Avanti !» ,  1 8 .Х . 1 904.  Из тактиче,ских сообр а жений этот тез ис  не ПOiд'дер

жал даже Биссолати.  
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«действию чуда» 69 ) ,  р ефор мисты противопоставляли «револю
цию подготовленную, гарантированную эволюцией» 7 0 .  И они  
продолжали апеллиров ать к «воспитанию сознания и пролетар 
ской солидарности, к позитивной деятельности ,  н аправленной к 
р азвитию коопер ации ,  I( пзбир ательному состязанию,  к учебе,  
пропаганде, завоеванию существующих ИНСТI IТУТОВ и новых 
законов» 7 1 .  

Реформистские концеПЦI I I I  подвергались критике синдикали
стами ,  не уступавшпмн в полемической резкости ПРОТПВНI Iкам 
по партип .  Артуро Л абриола в статье в «Авангуардп а соч и а 
листа»,  ПОДЫТОЖl Iвавшей пятидневные б о и ,  не  щадил р ефор ми
стов : трусость пар .1J амеНТСКI IХ фракций «крайней левой» (следо
вательно,  и социаЛПСТIIческой фр акции,  в которой преобладали 
реформ исты)  явил ась,  по его м нению, одной из причин того,  что 
движение вынуждено б ыло огр аничиться р амками антиправи 
тельственного выступления  протеста 1 1  смотр а пролетарских no 
евых сил ,  которые  о н  п равомерно считал «достойными восхище
НИЯ» .  Констатируя реально сложившееся положение,  Л абриола  
не  исключал ,  одн ако,  иного варп анта возможного р азвития со
быти й :  всеобщая забастовка ,  будь она  напр авлена к достиже
нию политической цели ,  вполне определенной и определяющей 
поступательное движение,  п ривел а  б ы  к н аивысшему напряже
нию революционных сил,  но тогда ,  указывал он ,  «трудно было 
бы предположить, какая участь постигл а бы господствующий 
строй . . .  » Результатом была бы  республика р абочих .  Одн ако по
следняя в условпях экономической отсталости Италии  состави
л а  бы лпшь «мп молетное,  кровавое соб ытие» 7 2 . Итак,  р еволю
ционный исход был неосуществим ,  движение,  р азвернувшееся i3 
исторически огр аниченных р а м ках,  оказ алось обреченны м .  Таков 
был в основном в ывод произведенного и м  ан ализ а событи й .  

Но как  оцен пвал Л а бриола т у  р оль ,  какую сыгр али в этих 
событиях они сами ,  синдпкалисты? Характерно,  что в итоговой 
статье, о которой идет речь ,  вопрос этот остался без ответа ,  да 
и не  был вовсе поставлен . Еслп реформ псты считали синдика
Л I I СТОВ ПОВ I IННЫМ I I  в ТОМ ,  что «сорвавшаяся со  своры толпа», 
ДВИЖI I м а я  СТI I Х I I ЙНЫМ I IМ ПУЛЬСОМ и отч аЯН I I ем ,  поддал ась « ф а н 
тазиям»  и в ы ш л а  за  р а м ки «простой манифестации политиче
ского протеста» 7 3 ,  то Л а Б Р I Iола  объяснял пли опр авдывал ход 
I I  исход классовой б l !ТВЫ субъеКТI I В Н Ы М I I 11 объективными при
чинами ,  от них ,  синдикалистов, будто б ы  не зависевшими .  Поми
м о  «парлам ентской трусости» фраКЦШI «крайней  л евой» ,  он  
указывал на  << I I звестную неслаженность оБЩI IХ  действий ,  н а  со
СТОЯН l lе  крайней неуверенности из-за неясности будущих перс-

6 )  « C r i t i c a  S o c i a le» ,  1 90 4 ,  1 6  ,;еНетЬге - 1 ottobre .  
7 0  I Ы dеПl.  
7 1  «А\' а l1Ш » ,  1 8 .х 1 90 4 .  
7 2 «Av a l1 g u a r d i a  Soc i a I i s t a » , 24 . I X  1 90 4 .  

7 3  «Crit ica  S o c i a l e » ,  1 904 , 1 6  set tembre  - 1 ottobre .  
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п ектив» 7 ' .  При этом ,  впадая в противоречие  с самим собою,  он 
то, по-видимому, сожалел о вынужденн о  огр аниченном х ар ак
тер е стачки,  то,  ссыл аясь н а  приведенные выше сообр ажения 
конкретно -исторического характер а ,  считал ход вещей опр ав
данным и даже выражал удовлетворение тем,  что движение не 
пошло дальше «демонстр аций протеста» .  Более того ,  он  считал, 
что «этот первый опыт всеобщей з а б астовки удался вел иколеп
но» .  В подтверждение  этой оценки он указывал на то, что все
общая з а б астовка будто б ы  доказала  прев алирующее значение 
«профессиональных организаций» ,  оттеснивших п артию, и якобы 
оконч ательно подорвала  в р абочем кл ассе веру в рефор мистов 
и р еформизм 7 5 . Во всех этих р ассуждениях явно преобладали 
соображения внутрипартийной борьбы.  Отсюда и конечный вы
вод,  к котор ому приходил Л абриол а :  н еобходим о  ч етко разме
жеваться . 

Впрочем ,  в этом были единодушн ы  о б а  течения : р азмежев а 
н и я  требовали и реформисты, ибо  пути , предл агавшиеся проти
востоявшими друг другу течениями ,  «не  имеют н икаких точек 
соприкосновения» .  Тур ати утвержда,Т[ это со всей решимостью и ,  
сетуя н а  то, что синдикалисты стали пользоваться большим ВШ1 -
янием  II п артии,  ставил ее ,  точнее п артийное руководство ,  перед 
дилем мой : «позитивная  деятельность или р азглагольствующий 
нигилиз м . . .  демократия или дем агогия . . .  Настал час ответст
венности ! »  7 6  

Таково было состояние социалистической п артии ,  когда в 
трудной обстановке пришлось реш ать неотложную з адачу под
готовки к избир ательной борьбе. Новым свидетельством царив 
ш его в руководстве п артии смятения явил  ась  компромиссн ая  
декл а р ативная платфор м а ,  с которой социалисты вступили в' 
предвыборную кампанию.  Х а р а ктерно ,  что, как  бы пожел ав  
подчер кнуть свою автономию,  а также з н ачительную роль ,  ка 
кая ей отведена в жизни  партии,  парламентская  фракция р е
шил а самостоятельно,  без участия членов п артийного руковод
ств а ,  в ы р аботать «предвыборный документ», который з ате:V1 11 
стал «избирательной платформой п а ртии» 7 7 .  

В избир ательном м анифесте, учитыв ая  н а строения рядовых 
социалистов, подтверждалось н а м ерение п артии остав аться В ·  
оппозиции к правительству и ПОЛОЖIIтельно,  хотя и не без суще
ственных оговорок,  оценивался опыт сентябрьского движения .  
В сеобщая з а б а стовка объявлялась «законным и могучим сред
ством политического протеста и д-авления» ,  но  отнюдь не  «эко
номической р еволюции» ,  и подчеркивалось,  что применяться 
она должна «лишь при  исключительных обстоятельств ах» 7 • •  

7 4  «Avanguard ia  Soc ia l i sta» ,  24 . I X  1 904. 
7 5 I b i dem. 
7 6  «Crit ica Socia le» ,  1 9 04,  16 settembre - 1 ottobre .  
7 7 «Crit ica S oci a le» ,  1 904, 16 ottobre;  «АуапШ» ,  1 8 .Х  1 904 . 
7 8 «Crit ica .soci a le» ,  1 904, 1 6  ottobre.  
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В то же время  в м а нифесте содержал ась подробная  прогр а м м а  
СОЦI lальных и ПОЛ I lтических реформ,  которых «ждет стр ана», 
без указ ания ,  одн ако, путей и средств ее реализации .  Выр ажа
.1J a C b  лишь н адежда ,  что в предстоявшем I ! збир ательном сорев
новании  «стр ана  сумеет выделить силы,  способные осуществить 
преобразование  итальянского государств а сообр азно основным 
установкам прогр аммы»  7 9 .  Н адежда эта б ыл а  по меньшей мере  
утопической ,  а I Iзбир ательный м анифест пор ажает своей  отвле
ченностью . 

Действптельность же не  оставляла  сомнения в том ,  что близ
кая  перспектив а  «преобразования итальянского государств а»  
(даже  в огр а Н I !ченных предел ах,  сообр азных «основным уста
новкам» этой прогр а м м ы )  представлял ась нереальной в создав 
шейся обстановке, тем более  что  осложнял ась она  р аспадом 
фронта СОЦП 3ЛЫI ЫХ и политических СI IЛ ,  в той или иной степени 
з аинтер есов анных в таком преобразовании .  Между тем ф а кт 
р а сп ада единств а действпй «народных п артий»  не  тревожил 
п а ртийных лидеров.  Н апротив,  тезис :  «единство - не что п ное ,  
как фПКЩIЯ ,  необходи мо р азмежев аться» - р ассм атр пв ался как 
з акономер ный в ывод из только что з авершившейся кл ассовой 
б итвы.  К р азмежеванпю призывалп р адикалы и с оговорками 
республпка нцы,  размежевания  требов али СОЦI Iалисты.  

Что касается СОЦI I алнстов, то отказ от поиска единой политI1.
ч еской пл атфор м ы  определял и взапмоотношения между тече
НИЯМ II внутрп самой соци алистической партии .  В период изби 
р ательной кампании  не  осл абевала  ВНУТрIlпартийная борьб а ,  
нередко з аслонявшая идейное н а ступленпе протп в  кл ассовых и 
политпческих ПРОТИВН I IКов .  П р авда,  после выборов ,  обернув
шпхся успехом Л I IбераЛI:;I-ю-консервативного л а геря ,  прозвуч ал 
призыв к единству. В «Ав анти ! »  появил ась передовая  статья, в 
которой неожиданно провозгл ашалось : «Необходимо,  чтобы в 
соци аЛI Iст,ической п артии вместо бр атоубийственной полеми 
ки утвердилось в дискуссии терпимое отношение к р а зличным 
мнениям ,  дабы восстановить единство партии» 80. С предложе
нием пойти на сближение и выступать бок о бок обр атился к 
синдпкалпстам Б иссол ати 81 .  Однако эти призывы не  могли б ыть 
подхв ачены при  столь глубоких идейных и политических р азно
гласиях,  р азделявших партию.  И отнюдь не н а  реформистской 
или «левореволюционной» идейной основе (представленной син
дикалистами  или «непримиримыми» )  могло быть достигнуто 
тогда и позднее единство партийных р ядов .  

Еще резче ,  однозн ачнее была  позиция л идеров социалисти
ческой п а ртии ( притом обоих течений )  в том ,  что касалось р ас 
п ада прежнего блока  «народных п артий» .  Еще до выборов  не-

7 9 «Cri t ica  S ociale»,  1 904, 1 б ottobre. 
80 «АуапШ»,  9.ХI 1 904. 
8 1 «Avanti ! » , 24.XI.  1 904.  
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осуществимость дальнейших совместных действий  этих партий 
была подчер кнута в избир ательном м анифесте 82. Р ешительно 
отказывались от возвр ата к п р ежнему политическому единству 
с м елкобуржуазными п артиям и  синдикалисты. Н еобр атимым 
СЧI lтали теперь процесс его  р аспада и р ефор мисты 88 . В ходе из 
бир ательной кампании эта  тем а н е  сходил а со стр аниц социали
стической печати .  К ней все снова возвр ащался центр альный 
орган партии «АВ2НТИ ! »  Примечательно, что автором большин
ства статей в «Аванти ! » , в которых отстаивалась необходимость 
«четкого кл ассового р азмежев ания» ,  был не кто иной,  как Энри
ко Ферри , нез адолго до этого утверждавший ,  что у «фр акций 
«кр айней л евой» и меется общее поле действия  и общая, хотя 1 1  
временная ,  прогр а м м а -минимум,  включавшая не  только нега 
тивные  з адачп . . .  , но и поз итивные . . .  » 84 

Теперь же, спустя три недели ,  он  писал ,  что «вопр ек!! необо
снованным иллюзиям жизнь доказала ,  что единство народных 
п артий и парламентских групп «кр айней левой» возможно 1 1  п о 
лезно лпшь тогда,  когда р ечь  идет о негативной ,  преходящей и 
оборон птельной по своей СУТII акци и ;  напротив ,  оно невозможно, 
когда речь  идет о деятельности позитивной ,  долговрем енной,  
невозможно в силу антагонизма  кл ассовых интересов ,  какие 
представляют эти три  п а ртии в стр ане  и соответственно ф р а к
ции в парламенте» 8

5
. Эта м ысль р азвивалась и в другой его 

статье, в которой р аскол в л а гере «народных партий»  р ассм ат
ривался как подтверждение истинного хар актер а классовой 
борьбы,  которую обяз ана  вести соци алистическая партия .  А по
сему значение всеобщей забастовки, по мнению Ферри ,  з аклю
ч алось прежде всего в том ,  что  она выявил а подлинную сущ
ность явлений ,  объективную и непреложную «силу вещей» 86.  

В ходе з а б астовки, з аявлял он ,  произошл а политическая поля 
ризаЦI I Я  антагонистических классов : «буржуазия вновь  обрел а  
свою действительную антипролетарскую душу; . . .  соци ализм пред
стал как непримиримая  антитез а  всему буржуазному миру . . .  » 8 7 .  

Еще категоричнее ставился вопрос о несовместимости инте
р есов про,rr етарпата 1 1  буржуаЗ I I I !  в статьях других авторов «ле
вого» напр авленпя ,  прпчем под «буржуазией» подр азумевались 
р адикальная и респуБЛ I lканская партии ,  а также представляе
м ые И М ! ! м елкобуржуазные  промежуточные слои.  «Благословен-

82 «Cri t ica  Soc i a l e » ,  1 904, 1 6  ottobre ;  «Avant i ! » , 1 8 .Х 1 904. 
8 3 Лишь Тур ати в весьма общей форме  ПР I l зывал  к тому, чтобы «ОЖИВI IТЬ» 

<�крайнюю левую» ( <<Ауап Ш » ,  1 0 .х 1 904 ) . 
8 .. «Avant i ! » ,  25 . I X  1 904. 
8 5 «Avant i ! » ,  1 7 .Х  1 904 .  
"6  «Avant i ! » , 1 8 .х 1 904.  Статья  так и бы.1 а  озаглавлена «Сила вещей» . Ден ь 

спустя, поскольку еще недавно он р атовал за сохр анение союза с « н а 

р одными партиями» ,  Ферри ,  опр авдываясь,  утверждал, ч т о  прежним подхо
дом к вопросу он лишь хотел ВЫНУДIIТЬ мелкобуржуазные партии «крайней 
левоfI» р азоблачить самнх себя ( <<А\' а пШ », 1 9 .Х 1 904) . 

8 7 «Avanti ! » ,  1 8 .Х 1 904. 
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на  заб астовка ,- з аЯВЛЯ,11 Джов анни Лерда,- если она  действи 
тельно сумел а порв ать нить,  р ассеять последние  иллюзии по  по
воду ценности так называемого общенародного союза ( popul a 
r ismo ) , который . . .  лишившись всякого содержания  . . .  , тщетно 
м етался в пустоте в поисках хотя бы точки сопр икосновения, 
да бы соединить составлявшие его прежде п артии и ф р акции»  88. 

А Энрпко Л еоне с чувством удовлетворения отмеч ал,  что проле
тариат, впервые в сентябрьские дни ср ажавшийся самостоятель
но ,  «спецп фически кл ассовыми  путя ми вошел в лоно н ациональ
ной I I СТОР IШ . . .  Теперь ,- продолжал ОН ,- проведя всеобщую за 
бастовку, р а бочий класс действовал н а  исторической авансцене 
один ,  н е  оппраясь н а  поддержку или сотрудничество какого -ли 
бо другого социального слоя ;  более того, он  действовал ,  возбуж
да я явное недовольство р а ненной в денежных интересах,  в ме
таЛЛl lческом сердце своем торгашеской м елкой  буржуазии ,  и г
р ающих в демокр атию м елких собственников» 89 .  

Итак, р атуя за диффер енци ацпю кл ассовых и политических 
П031Щl lЙ р абочего класса ,  левореВОЛЮЦl IOнная  печ ать на протя
жении м ногих недель продолжала чуть ли  не  в победном тоне 
писать о р азрыве  с п а ртия м и  «крайней левой» 9 0.  Представление 
о том,  что и в новых,  осложнившихся условиях р абочий кл асс 
мог 1 1  должен был объединить вокруг позитивной прогр а м м ы  
по -прежнему з аинтересов анные в н е й  социальные и политиче
ские Сl lЛЫ, т. е .  б ыть гегемоном поступ ательного демокр атиче
ского движения ,  такое представление б ыло чуждо л идер ам обо
их  течений .  Напротив,  изоляция р абочего кл асса объявлял ась  
бл агом,  а р азрыв  с л евобуржуазными п артиями  автом атически 
р аспростр анялся на м елкобуржуазные м ассы.  

Показательно ,  что в первые м есяцы после забастовки одна 
лишь р еформистская «Темпо» попыталась воздействовать н а  го
родские средни е  слои ,  давая отпор анти р а бочей пропаганде 
буржуазной печати,  р аздувавшей р азмеры ущерба ,  нанесенно
го им заб астовкой .  В то же время  реформистская газета стре
м илась убедить р абочий кл асс в целесообр азности пойти н а  со
ГJI ашение с одними лишь служащими ,  в ыделяя  их из  категории  
средних слоев,  именуемых «пром ежуточным И п а р азитическим 
кл ассом»  9 1 .  Но еще показ ательнее для идейной позиции как  р е
форм истов ,  так  и синдикалистов полное игнорирование  социа
листической печ атью крестьянской проблемы,  тем более пора 
з ительно� что  н а  втором этапе  забастовки крестьяне  активно 
поддержали своим уч астием почин р а б очего кл асса .  

В обобщенной форме проблем а отношений  пролетариата к 
мел кобуржуазным м ассам была  уже з атронута Артуро Л абри-

8 8 « 1 1  Socia l ismo», 1 904, 25 ottobre. 
8 9  «11 Socia l ismo»,  1 904, 10 ottobre. 
э о  I b idem ; «Avant i ! » ,  2 .XI 1 1 904. 
9 1 «Il Тетро»,  1 2 . X I I  1 904. 
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олой в упомин авшейся н а м и  выше книге «Рефор м ы  п соци аль
ная р еволюция» .  В который  раз подкрепляя свою м ысль выска
зыванием Ж. Сореля ,  он писал : «Социалистическая п артия от
вергает присоединение ( к  р еволюции.  - К. М. )  тех промежуточ 
ных слоев ( м елких собственников ,  лиц свободных профессий ,  
служащих) , которые, н е  видя в движении ВОЗМОЖНОСТII отстоять 
собственные классовы е  и нтересы, постараются использов а ть его 
для достижения целей , либо антагонистических интер есам соци
ализ м а ,  либо  с ними  р асходящихся» " " о  Что ж е  касается УЧ аСТИЯ  
в соцпалистическом движении крестьян ( м ел ких  собственни
ков ,  испольщиков ) ,  участия по  слова м  Л абриолы, количествен 
но весь м а  з н ачительно н а кладыв а вшего н а  движение  специ
фический отпеч аток « кр естьянского социаШIзма» ,  то это обстоя 
тельство пр едставлялось ему «гл авной причиной мор ального 
кризиса  социалистической п артии» 93 .  

ЭТ I I  р ассуждения  н е  б ыли  результатом одних  лишь субъек
тивных свойств и сл абостей ; они отр ажали объективный аспект 
действптельности , сложность и многообразие  социальных про
тиворечий : с одной стороны,  колеб ания ,  предубеждения и стр ахи 
городской м ел кой буржуазии ,  с другой же - непосредственную 
ПРИМI-!ТИВНУЮ реакцию,  р азочарование  и озлобление р абочего 
кл асса ,  столкнувш егося с сопротивлением м елкого буржу а , 

«лавочника» ,  обыв ателя .  Наконец, что касается политического 
опосредования этих н астроений ,  то авторы  приведенных положе
ний, ссылаясь на «непреложны е  з а коны кла ссовой борьбы» ,  
будто б ы  ф атально обусловл ив а ющие отход от пролетариата 
мел кобуржуазных слоев , н е  только обнаружив али явное непо
нимание  проблемы,  но бессозн ательно пытались такого рода а р 
гументацией осл аб ить пли вовсе снять с с е б я  ответственность 
за ход событпй, т.  е. снять ответственность с тех, кто, претен
дуя на руководство движением,  не  сумел его на  деле осущест
в ить . 

Так или и н аче, эти н астроения и декл ар ации З flдавалп тон со
циалистической пропага нде в период избир ательной камп аюш ; 
они лишь усиливали  процесс отхода от р абочего кл асса его ес
тественных союзников,  облегч а я  крупной буржуазии з адачу 
подчинения собственной гегемонии до этого оппозиционно наст
роенных городских средних слоев и католических м асс .  « Город
ская мелкая буржуазия , м елкие торговцы,  служащие, интелли
генция ,- писал Тревес в «Темпо» ,- подверглись сильнейшей 
пропагандистской атаке со стороны консерваторов ,  либер алов,  
клерикалов ,  р азжигавших стр асти и использовавших стр ах, 
возбужденный всеобщей з а бастовкой .  И мелкая  буржуазия ,  н е
годуя против социалистов, палат  труда ,  ор ганов н а р одного са 
моупр авления,  голосует против социалистов ,  демокр атов ,  з а  кле-

92 Labriola А .  Riforme е r ivoluzione soci a le .  Ltlgano ,  : 1 906 р .  243 .  
9 3 Ibid . ,  р .  228 .  

' 
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р и калов и либералов» 9 •• З а ключение это в общем соответство
вало действительности .  В период избир ательной кампании офор
мился поистине  широкий « антипролетарский буржуазный 
блок» , новым и чрезвычайно важным элементом которого было 
участие католпков в избир ательной борьбе .  Католическая цер 
ковь пришла н а  помощь буржуазному строю, сделав первый 
шаг  к позднейшей официальной отмене энциклики «Нон экспе
ДЕТ».  Введя католические м ассы в сферу открытой политической 
борьбы,  цер ковь сомкнул ась с консервативно-либер альным 
блоком во  имя «борьбы против общего врага ,  борьбы не  н а  
жизнь ,  а н а  смерть» 9 5 .  

В скор е  окончательные итоги выборов,  проходивших в атмо
сфере беззастенчпвого давления и коррупции ( в  особенности 
на юге страны)  подтвердили происшедшпе в стр ане  изменения .  
Парламентские позиции партий «кр айней л евой» ( потерявших 
1 3  м андатов ) оказались осл абленным и ;  наибольший  урон поне
сли р адикалы, лишившиеся девяти депутатских мандатов,  в то 
время  как ф р акции социалистической и р еспубликанской п а р 
Т I I Й  потеряли по дв а депутатских места каждая .  А главное 
выборы ознаменовались победой консервативно-либер альных 
сил : ось всей политической жизни стр аны сдвинул ась впр аво .  
В создавшейся обстановке ни одно из  политических требований ,  
з авещанных всеобщей з а б астовкой и уцелевших после много
кр атных отступленпй в ходе переговоров м ежду л идер амп «кр ай
ней левой» ,  н е  могло р ассчитывать н а  осуществление ,  да  и не  
стало п р а ктически целью непосредственной борьбы.  В частно
стп; было предано з а бвению и требов ание  об  издании закона ,  
ограждавшего жизнь  трудящихся от  вмеш ательств а вооружен
ной силы в кон фликтах м ежду трудом и капиталом 9 6 .  

Таков был полптический исход сентяб рьской всеобщей з а 
б а стоВlШ .  В свете р езультатов избир ательной кампании  о побе
де над р а бочим классом трубила вся буржуазная печать .  С ней 
р ешительно полем изировали газеты левореволюционного нап 
р авления,  переоценивая  достигнутое, р еформисты же устами 
Тур аТII  по-прежнему осуждали «роковую ошибку, обернувшуюся 
катастрофой».  

Б ЫЛI I  л и  эти оценки пр авомерны? Действительно л и  сен
тябрьская кл ассов ая битв а  должна был а  б ыть оценена лишь с 
точки зрения ее непосредственных 11 ощутимых последствий иск-

9.  « I l  Теmро» ,  1 2 .Х !  1 904.  Статья писал ась  после  первого тура голосования ,  
второй был намечен н а  13  ноября .  

95 «Civ i 1 ta  catto l ica» ,  1 905, v .  1 ,  р .  4 . Цит. по :  Кан.делоро Дж. Католическое 
движение в Италии. М. ,  1 955,  с .  348. 

"6 Примечательно,  что еще в н ач але декабр я  попытка депутатов - социали
Стов ( Ферри,  Боргмани, Беренини)  подготовить соот.вет·ствующиЙ з аконо
проеIП не в·стретила поддер жки даже у реформистов :  в передовой «Тем
по»,  подписанной Кулишевой и Тур аТII ,  высказывалось сомнение в реально
сти успеха этого наЧ l Iнания ( << I l  Теmро» ,  4 .х I I  1 904) . 
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лючител ь н о  в двух и з м е р е н и я х :  успех и л и  п о р ажен и е ?  Едв а л и  
такой подход обоснов а н  ХОТЯ б ы  потому, ч т о  э т а  п е р в а я  всеоб
щая пол итическая з а б а стовка итальянскоrо п р о л ет а р н а т а  явля
л ась соб ытием сложн ы м ,  м ногогр а н н ы м  и о п р еделить его п од
л и н н о е  з н а ч е н и е  можно,  только р а сши р я я  р а мкп а н ал и з а ,  оце
н и в а я  его как о п р едел е н н ы й  м о м ент р аз в ити я ,  П Р IIТО М н е  толь 
ко р а боч его ДВI lжеНII Я ,  н о  и н ациональной и стор и и  в цел о м . 

Нет с о м н е Н I I Я  в том ,  что всео б щ а я  з а б астовка 1 904 г .  Я В И 
л а сь в а ж н ы м ,  в о п р едел е н н о м  см ысле п е р ело м н ы м  событием в 

италья нской н а ЦI I о н а iIЫЮЙ ж и зн и :  о н а  п р одем о н стр и р о в а л а н е 
ожидан ную СIlЛУ,  боеСllособность мол одо го р а боч его I<.1I J.cc a ,  в ы 
ступ а в ш его н а политической а в а нсцене в кач еств е « гл а в н ого 
действующего ЛIща в с р а ж:енrш, подл и н н о  н аШIO н а л ь н о м  и п о  
цел я м  своим и п о  с в о е м у  р а з м аху» 9 7 ,  Уже с а м о  п о  с е б е  э т о  
о б стоятел ь ство п р едостерегает от одноз н а ч н ы х  до гм атич ески х 
сужде н и й .  Живой откл и к ,  какой итальянская всеобщая з а б ас
товка вызв а л а  в м еждун а родном соци а л и стическом движен и и ,  
говорил е щ е  I I  о друго м : событие,  п о рожден ное итальянским р а 
б о ч и м  движен и е м ,  п р и о б р етало ПОI Iстине и нтер н ацион альную 
з н а ч и м ость, обогащало м еждун а р од н ы й  п р о л ет а р и а т  боевым 
о п ыто м ,  в н о с я  н о в ы е  существ е н н ы е  элем енты в н е п р екр а щ а в 
ш и еся деб аты в о к р у г  возникшей фор м ы  кл ассовой б о р ь б ы .  

В обстоятельных ко р р еспо нденция х ,  пубшшо в а В Ш IIХСЯ в т е 
о р етическом о р г а н е  гер м а н ской социал -дем окарпш « Н о й е  ц а йт» 
( р ед а кто р о м  его был Карл Каутски й ) , Ода Ольберг высоко оце
н и в а л а эту, п о  ее м н е н и ю ,  « н а пболее совершен ную всео б щую 
з а б а стоВIZУ, I(акую з н а л а  ИСТО Р И Я » ,  до к а з а в шую н е  только 
«необычайное мужеств о,  благородство,  с а м оотверженн ость Iп а л ь 
ян ского п р олета р н ат а ,  п р о я в и в ш ег о  высокое ЧУВСТВ О солид а р 
ности с жертв а м и  кровавых р а спр а в ,  н о  и его спосо б н ость в л ю б о й  
м о м ен т  п одн ять н а  б о рьбу с з а водов и полей ,  рудн rшов II о б 
ществ енных учр ежде н п й  сотни т ы с я ч  л юдей - м а ссу труж е н и 
ков для з ащиты своего п р а в а  н а  т о ,  что б ы  б ыт ь  огр ажден н ы м  
от н а СI IJIНЯ» 9 8 .  Указ ы в а я ,  ч т о  с а м а  в о з м ожность повто р ен и я  все
общих з а б а стово к  п р ид а ет и м  особую политическую дей ств ен
ность,  Ольб е р г  согл аш а л ась с теЗIIСО:vr Э.  Л ео н е ,  пол а г а в ш его, 
что, сохр а н я я  х а р актер « ч р е з в ы ч а й н о й  ф о р м ы  б о р ь б ы » ,  з а б а с 
тов к а  « о с о б о  в а ж н а  тем,  что е е  м о ж н о  повто р я ть »  9 9 . О н а  согл а 
ш а л ась,  сл едов ательно,  с тез и со м ,  в ы з в а в ш и м  острую п ол е М I I КУ 
в м еждун а р одной соци а л и стич еской п еч ат и .  

Оз а б оч енность т а кого рода пост а н о вкой вопроса  высказыв а 
л а ,  в ч а РНОСТ I I ,  австр ийская «Ар б а йтер ц а йтунг» ,  у к а з ы в а в -

97 С этим положением Э .  Леоне трудно н е  согл аСIIТЬСЯ ( с м .  « I l  S o ci a 1 ismo», 
1 904 , 10 ottobre) . 

98 «D ie 
.
Neue Zeit», XXI I I  ( 1 904- 1 9 0 5 ) , B d  1 ,  S .  1 8-24. С м .  Ragionieri Е. 

Ор. c1 t . ,  р. 1 95 - 1 97. 
9 9  См. ,статью Э.  Л е оне в жур н а ле «Сочиализмо» (<<Il S ocia1 ismo»,  1 904, 

1 О ottobre) . 
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шая, что применение стачки в качестве «р егулярного орудия» 
сможет отвлечь м ассы от «повседневной,  тяжелой ,  внешне  не 
з аметной ор ганизаторской р аботы » 1 0 0 .  Сама же Ольберг  предо
стерегал а от ложного представления,  будто р ечь  шла о том , что
бы «р егуля рно,  при любом значительном поводе в ытаскивать 
шпагу из ножен» .  В сеобщая з а б астовка ,  уточняла она ,  должна 
применяться только п р и  «наивысшей необходимости, для защи
ты н аисвященнейших пр ав» .  К ней н адо з аблаговременно гото
виться, ее н адо организовать, а это значит прежде всего «орга
низовать сами м ассы» 1 0 1 . 

Предубеждения  против новой фор м ы  пролетарской борьбы,  
существовавшие и в р ядах гер м анской социал-демокр атии ,  ска 
з ались,  как известно, н а  р аботе Бременского партайтага,  где 
вопрос об итальянской всеобщей з а б а стовке был по сущест
ву обойден.  Как о том сообщал в «Аванти ! »  Роберт Михельс, 
«одиозный термин  всеобщая з а б а стовка»  б ыл изъят из  текста 
телегр аммы ,  которой съезд приветствовал  «мужественное И по
бедоносное выступление итальянских товарищей» 1 02. К опыту 
! Iтальянской з а бастовки обр атилась с иных, «левых» позиций 
представительница голл андской социал-демокр атии Рол анд
Гольст, увидевшая ,  одн ако, в сентябрьской стачке J1 ИШЬ гигант
скую стихийную демонстр ацию «яростного негодования», возбуж
денного в итальянском прол етар иате кровавыми р аспр а в а м и  1 0 3 . 

С р а вн ительно более р азносторонними были оценки «Искр ы »  
( К  этому времени м еньшевистской ) ;  еще в ходе з а б а стовки га 

зета ухв атила некоторые  ее особенности - р ешительную р оль в 
ней р а б очего кл асса ,  сложившиеся в «единый поток» выступле
ния I Iндустри ального и сельского пролета р и ата .  Примеч атель
но, что газета н е  только отм ечала  несостоятельность политиче
ского руководства ,  осуществлявшегося инициаторами  з а б астов
ки - СI IНдикалистами ,  но,  вопреки позднейшим собственным ус
T a I-I O В I< a M ,  с удовлетворением отзывал ась о том ,  что итальянский 
р а бочий кл асс «вырв ался из-под опеки реформистов» .  И, н ако
нец, «Искр а» писал а ,  что «итальянская всеобщая политическая 
стачка  очень много дала для р азрешения вопроса о всеобщей 
стачке, так сильно заним авшего соци алистов всех партий» ,  и 
призывала  изучать итальянский опыт 1 0' -

Естественно,  что зн ачение обретенного итальянским пролета
рп атом опыта - позитивного и негативного - могло выявиться 

1 <, 0  ЦИТ. по :  Ragionieri Е. Ор. c i t . ,  р .  1 96 .  
1 0 \ «Die Neue Zeit» ,  ХХШ ( 1 904- 1 905) , Bd.  1 ,  s .  24.  
1 0 2 «Avanti ! » ,  I .Х 1 904.  
1 0 3 R.oland Hols t Н. Genera1streik und Soz ia 1 ismus. D resden, 1 905,  S .  69-76. 
1 0 .  «Искр а», 20. I X  1 904. Прошел всего л и ш ь  ГОд, И меньшевикн, пытаясь на 

вязать свою опеку русскому р а бочему классу, подобно итальянским ре
формистам , стар ались удержать его от революционного действия,  осо
бенно решительно они добивались этого после октябр ьской всеобщей 
стачки . Но то -был еще сентябрь  1 904 г . ,  да и речь шла не о р усских 
-событиях. 
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лишь п р и  в е р н о й  оцен ке, верном п он и м а н и и .  З н а ч е н и е  сентя б рь

ской з а б а стовки з аключ алось н е  только в п р о в ерке новой ,  осо

бой фор м ы  б о р ь б ы ,  н о  и в ее непосредственной связи со сло

жившейся в стр а н е  ситу а ци е й ,  с возможностя м и  ее п р ео б р азо

в а н и я .  С этой точки з р ен и я  з н а ч имость р аз ы гр а в ш егося столк

новения н е  и сч е р п ы в а л  а сь н епосредств енным его исходо м ,  ибо 

остал ись ,  более того осложнились п р о б л е м ы ,  кото р ы е  п р а в я щи е  
круги в силу кл ассов о й  своей сущности н е  хотел и , д а  п н е  могл и 

р аз р ешить.  Стало очев идны м ,  что дости гнутое « л и б е р а л ь н ы м  
поворото м »  в е р хов относител ь н о е  р ав н овесие с и л ,  о п и р а в шееся 
на своего р од а  с и м б иоз л и б ер а л и з м  - р еф о р м и з м ,  б ыл о  н а ру
шено ( хотя н а рушено отнюдь н е  око н ч ательно ) , ЧТО оно не и м е
л о  под собой скол ь ко - н ибудь п р оч н о й  основы.  О б н а ружил ась  
политическая сл абость р аб о чего движения,  потенци альным р е 
в о л ю ц и о н н ы м  возм ожностям котор ого н е  соотв етствов ал у р о
вень политического соз н а н и я  и п р ежде всего пол итического ру
ководств а .  

П р оизошло т о ,  ч т о  н е  р аз случ алось в истор ии : сти хийный 
рост с а м одеятел ьности м ас с  о бгонял н а п р а вл я ю ще е  дей ств и е  
сил , п р из в а н н ы х  руководить этим и  п р и ш едши м и  в д в и ж ен и е  
м ас с а м и .  Ита.ТIЬЯНСЮl е  соци а л и сты - к а к  в остор женные п р опо
вед ни к и  « м а гических потенци й »  всео б ще й  з а б астовки,  т а к  и 
я р остн ые ее п р отивники - н е  п он и м ал п  н а з н ачения этой новой 
фор м ы  б о р ьб ы :  обособляя ее от других ср едств и ф о р м  р еволю
ционного действ и я ,  о н и  н е  п о н и м а л и ,  что в з а висим ости от кон
l{р етной ситу а u и и  и кон к р етного COOTI-!О ш е Н II Я  сил всеоб щая 
з а б аСТО В Е а  м о гл а  П Р II о б р ести р азличное з н ачеНI Iе ,  п р едст а в л я я  
лишь одно, х о т я  и весь м а  в ажное,  о р удие р еВОJ1ЮUИОННОГО н а 
ступленпя .  

В скоре события колоссальных м асштабов свершились в Рос
сийско й  и м п е р и и  - г р а ндиоз н а я  ПОЛИТII ч еск а я  стач к а ,  п е р ерос
шая в ходе р еволюции в вооруженное восста н и е ,  з а тмил а м н о 
гогр а н н остью з а кл ю ч а в ш егося в н е й  Eohkp etho-исто р и ч еСЕОГО и 
теоретического оп ы т а  в с е  то,  что в этой обл а сти было дости гну
то р аб о ч и м  движением других стр а н  1 05 .  

1 0 5 Не без о снован и я Р оза  Л юксе�1 бур г  з а я в л я л а  .в 1 906 г. н а  1V1.аннгеЙм()ком 
·съезде гер м а нско й  социал-дем окр ат и и :  «Если в н а стояще е  в рем я перед 
.;ицо м грандиозной русской р еволюции,  кото р а я  в течение десятил€тий 
оудет учительн ицей р еволюционного д в и ж е н и я  п р олета р и ат а .  изучают про
блему м ассо в о й  стачки н а  п р име р а х  Италии и Ф р анции,  то это показы
в ает, что . . .  у н а с  в се за быв ают и ничему не учатся» ( Protoko l l  иЬег d i e  
Verha n d l u n gen d e s  P a rteita ges d e r  Sozial demokratischen P a rtei DeL1tsch
lands.  26ЛХ 1 906, S.  3 1 5-3 1 6 ) .  



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

УГЛУБ Л Е Н И Е  П Р ОТИ В О РЕЧ И й 

Л И Б Е РАЛ Ь Н Ой С ИСТЕМЫ В ИТАЛ И И . 

В ОЗДЕ й СТВ И Е РУС С КО й  РЕ В ОЛ ЮЦИИ 

НА ИТАЛ Ь Я Н С К ОЕ РАБ ОЧ Е Е  Д В ИЖЕ Н И Е  

Посл едовавшш'i: за  с ентяб рьской всеобщей з а б астовкой пер и 
о д  - конечным рубежом его явился м ай 1 906 Г . - завершил со
бой первый этап так называемой либер альной эры .  В ходе даль
н ейшей неосл абевавшей кл ассовой борьбы рельефнее проявились 
тенденЦlШ,  н а м етпвшиеся уже в предыдущие годы.  Еще в пер
вые  годы лпбер ального п р авления ,  а тем паче  в бурные сентябрь 
ские  ДН I I ,  об н аружил ась шаткость основы лпбер альной системы .  
Исход сентябрьской битвы,  в которой победу одержали правя 
Щ I l е  кл ассы,  не укрепил основ влаСТI I .  Победа их оказалась дале
ко не  полной : боевая С I lла  р абочего кл асса ,  н а родных м асс не  
была  сломлен а .  Борьба. их продолжал ась упорно ,  самоотвержен
но .  Непрочным бы .7I н успех тактики Джолитти,  отказавшегося 
в сентябре  от фронтальной атаКI I  п прпменившего метод полити
ческого м а неВР l I роваЮIЯ .  Непол ным был достигнутый успех хо
тя бы потому,  что он был куплен дальнейшпм «сдвигом впр аво» ,  
н е  ВХОДJ ! ВШПМ  Б первоначальные пл аны  Джолитти . 

Отныне  либеральное по аВ I Iтельство ДОЛЖНО было в значи
тельно большей мере  опир аться н а  консерв ативные силы ,  в ча 
СТНОСТ! I  н а  кл еР I l калов ,  представленных теперь после  выборов  
и в п а р л а ментском большинстве .  Результатом сентябрьских со
бытпй ЯБ I IЛПСЬ  также CДB I I Г I I ,  ПРО I l сшедшие в блоке «крайней 
левой » :  осл абли  I I  б ез того н е  очень СШIьные позиции республи
канцев,  а ч а сть р аДI Iка ,Т[ьной п артпи по п раву стал а теперь 
опорой нового парламентского большинства ,  н а конец, еще бо
лее осложн илпсь  отношения в блоке «на родных п артий»  и соци
алисты оказ ываЛ I l СЬ подч ас  в изоляции .  Этого, собственно ,  не
безуспешно добивался теперь Джолитти , поскольку он уже не 
мог р а ссчитывать на решающее влияние  р еформистов в рядах 
р а б очего ДВJ Jжения 1 . 

1 В ll ослеДСТПlI I I ,  объясняя  D м ем у а р а х  llРНЧ I !НЫ н азначения р адикала Мар
кор ы ll редседа;еле:vr llа .lаты дe�YTaTOB,  Джо.1Итти указывал,  что, с одной 
сторон ы,  п р еО О,l а д а н и е в новои палате «консервативного духа» поД'ска 
зывало в ,к а ч е ств е целесообразной мер ы  для обеспечения равно·в·есия пре
доставление поста председателя ч елов еку прогрессивного направления .  
С другой  ж е  сторон ы, в силу создавшегося по сле выборов положения,  
предста.В.1Я .l 0СЬ целесообр азным «воспользоваться этим положением, чтобы 
в максим ально возможных п р еделах добиться отделения ради,калов от 
р есп у бл и к а н цев н социалистов» ( Giolitt i а. Memorie del l a  mia  vi t a .  M ()nza .  
1 946, р .  2 1 6 ) .  
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В свою очередь I !зменивш ееся соотношени е  сил н е  м о гл о  н е  
о гр а н и ч ит ь  своб оду действ и я  «просв ещенн ых »  л и б ер альных кру
гов «новой буржу а з и и » ,  которую п р ем ь ер - м и ни стр в сущности 
п р едставлял.  Политика т а ктич еского б ал ансиров а н и я  м ежду 
кр а й н и м и  политическим и  л а гер я м и ,  о существлявш аяся Джо
JIИТТИ , н аталки в а л  ась на н о в ы е  серьез н ы е  п р епятстви я .  Одол еть 
их становилось еще тяжелее,  т а к  к а к  внутр и полптическое н а п р я 
ж е н и е  усили в алось м еждун а р одн ы м !! соБЫТИ Я !l1 И  - от обострен ия 
р азногл а с и й  м ежду Италией и Австр о - Вен г р и ей Б недр а х  Трой
ственного союз а ,  в особенности в ходе созд а н и я  пр отивостоявшей 
е м у  Ант анты,  до м еждун а р одных последстви й  русско-японской 
войны и потр ясшей Россий скую империю р еволюции . 

Р е ш а ю щ и м и  б ы л и ,  одн а ко, внутрен н и е  п р о б л е м ы  I! ТРУДНОСТI I .  
Возобновивш! ! йся нер а вн о м е р н ы й  П Р О I I З Бодствен н ы й  подъем ,  
дл ившийся д о  1 906 г . ,  охватил п р е и му щественно вновь создан
ные п р ивилеги р о в а н н ы е  отр а сл и :  м етал лур гию,  м а шиностр оение ,  
х и м ическую п р о м ы шл е н ность ; о н  не  з атр онул сельского хоз яйст 
в а .  « Ю ж н а я  проблем а »  ост а в ал а сь п о - п р ежнему с р едоточием 
остр ейших п р отивореч и й  социаЛЬНО-ЭКОНОМI Iч еского р а з в иТI lЯ  
стр а н ы .  

С конца 1 904 г.  Италия в н о в ь  о к а з а л ась а р ен о й  круп ных 
кл ассовых стол кнов е Н II Й ,  вол нующих событий,  р а з н ы х  по х а р ак
теру и р аз м аху. С новой силой р а з го р ел а сь б о р ь б а железнодо
РОЖНIIКОВ,  з а б астовоч н а я  в ол н а  п р окати л а сь по м ногим горо
д а м  стр а н ы .  Эко н о м и ч ески е бои италья нского п р олета р и ат а ,  
п е р е р а с т а в ш и е  Б политич еСКI Iе  столкновения,  пер еПJ!елись в эти 
годы с ПОИСТIше о б щен ацион а л ь н ы м  движением С ОЛ I щ а р ности с 
русской р еволюцией,  в ы з в а в ш ей Г.1уб о ч а Й Ш IIl1 откл и к  в италь
я н ских н а р одных м а ссах .  

Итак,  п р отивореч и в ы е  п р оцессы о п р едел я л и  об щественную 
жизнь стр а н ы .  Все м енее о п р едел ен н ы м ,  м енее усто й ч и в ы м  ста 
новился в этих условиях и политич еСКIIЙ кур с  п р а в я щи х  круго в .  
Требов а н и е  консер в а т и в н ы х  кругов об о б еспеч е н и и  «об ществ е н 
н о го п о р ядка » силой сталкив аJI ОСЬ с н еукротимой в о л е й  к б о р ь 
б е  р а боч его кл а с с а ,  н а р одных м а сс .  В политич еской с ф е р е  оно 
встреч ало более  и л и  м енее последов ательное проти в одействи е  
« н а родных п а р т и й » ,  п р ежде всего соци алистов . 

П р а вительство н е  М ОГJIО ,  сл едов а тельно,  н е  считаться с ЭТI I 
ми п р отивоборствую щи м и  тенденци я м и .  И хотя сам ДЖОЛ ИТТIf 
не п р едпол а г а л  уступ ать н аж и м у  консер в ато р о в ,  тем не м ен е е  
о н п р оявил в этот п е р и од и з в естную н а стор ожен ность,  более 
того , уступчивость п о  отношению к ПрОТ1lВш!кам спр а в а .  О б  это :vr 
н едвусм ысленно свидетел ьствов аJI О  B H eCeHl!e  в ф е в р а л е  1 905 г .  
в п а л ату депутатов з а ко н о п ро е кт а ,  о п р еделявш его ( в  с в я з и  с 
истеч ением действия договор а о кон цесси и )  н о в ы й  статус же
л ез н ых дорог,  т .  е .  п е р евод и х  в в еден и е  госуд а р ств а .  В то ж е  
в р е м я  з аконопроект п р едусм атривал сур о в ы е  н а ка з а н и я ,  вплоть 
до тюрем ного з а ключения,  з а  а гитацию,  о р г а н и з а ционную под-
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готовку или уч астие в действиях,  ведущих к «нарушению нор
м альной р а боты транспорта»,  что фактически означало запрет 
з а б а стовок и н аносило удар  самой свободе организации .  Реак
ция железнодорожных р абочих и служащих последовала  не
м едленно и была весьм а решительной ( о  чем подробнее пой
дет  речь н и ж е ) . В данном контексте отметим лишь,  что ,  ока
з а вшись в весь м а  трудном положении ,  Джолитти на этот р аз 
предпочел не  в ступать л ично в бой,  а ,  сосл авшись н а  нездо
ровье, подал в отставку. Тем самым б ыло положено н ач ало  пе 
риоду МНН I I стерских крпзисов : трижды н а  протяжении 1 905-
1 906 П. сменились у власти кабинеты.  За ушедшим в отставку 
п р авптельством Джолптти не  без з атяжек и трудностей пришло 
министерство, возгл авлявшееся Алессандром Фортисо м ;  про
существовав менее года ,  оно уступило м есто правительству Сид
нея Соннино ,  чей весь м а  краткий период пр авления ( ирониче
скп н азванный «Сто дней Соннино» ) завершил собой историче
скую ф азу, за которой с обр азованием «долгого министерства 
Джолптти» наступил второй этап «либер альной эры» .  

T a K I I M  образом ,  круг  з а м кнулся : наряду с подтвердившейся 
н еустойчивостью либер альной системы в то же  время стало 
очевидным ,  что не  только нереальным был возврат  к прошло
МУ,  К реакционному режиму, но до поры до времени нереаль
ной б ы л а в р а м к а х  устаНОi3ившейся с начала века либер аль
ной системы и к а к а Я - Л l I б о  альтерн атив а политическому курсу 
ДЖОЛIIТТП .  

П р аВ l Iтел ьство ФОРТlI с а  I I  не предпол агало предложить аль
терн ативу. Новый премьер - м и нистр лишь продолжил политику 
ДЖОЛ ИТТ I I ,  ЧЫ IМ  «дов е р е н н ы м  лицом»  он по существу являлся.  
Об  этом говорпло основное напр авление  его деятельности .  Пу
тем у м е р е н н ых уступок  р аб оч п м , в да н н ом случае  I;!СТУПИВШИМ 
в серьезный  б о й  ж ел е з н одорож н п к а м ,  и продолжением контак
тов с р е ф о р м и стск и м и  лидер а м и  оп  постар ался ликвидировать 
оБОСТР I I В Ш И ЙСЯ конфШIКТ. В несенным в пал ату депутатов и при 
нятым ею впдопзмененным законопроектом п редусм атривалось 
некоторое  повышенпе з а р аботной пл аты железнодорожников  и 
смягчеН I I е  санкций з а  участие в стачках ( отменялось уголовное 
н аказание, по  сохр анялись администр ативные санкции - уволь
нение ) . Тем самым реш ал а сь другая политическая задача - до
казывал ась спла правптельства ,  не  собир авшегося предостав
л я ть « ч р ез м ер ную свободу», в частности свободу заб астовки в 
п р едел а х  так называемого общественного ,  государственного се
кто р а .  Преемственность по отношению к джолиттианскому кур 
с у  п р а вительство Фортиса проявило и в другом - в предложен
ных п осуществленных им  эконом ических м ер ах :  не  только в 
чрезвыча йно выгодн ых для ч а стных компанпй  условиях переда
ч и ж е л е з н ы х  дорог в ведение  государства ,  но и в увеличении 
военных р асходов ,  что должно было стимул иров ать р азвитие 
тех новых отр аслей производства ,  в ч а стности м еталлургии и 
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судостроения,  которые и до того пользовались особы м  покрови
тельством государства .  Н а конец, продолжая политическую ли
нию своего предшественника ,  правительство Фортиса обошло 
«южный вопрос»,  об остроте которого вновь напомнили  кровавые 
события в местечке Гр анми.келе ( Сицилия ) . Когда же Кал абрию 
пор азило землетрясение,  тр агедия итальянского Юга ,  безысход
ная нужда и стр адания его н а селения приков али к себе внима 
ние всей  стр аны .  Пр емьер -министр отозвался на  требования  
общественности поездкой в С ицилию и Калабрию,  з а  которой 
( как  и з а  поездкой Дзанарделли )  последовали щедры е  обеща
ния ,  оставшиеся в основном невыполненными .  

Итак, причины ,  вызывавшие недовольство курсом Джолитти 
как у «кр айней левой»,  так и в консервативных кругах, оста 
лись в силе,  а народное сопротивление не  ослабев ало .  К тому 
же  Фортис не  был Джолитти,  а всего лишь его ставленником ,  
«доверенным его лицом» , от которого стали все  более отходить 
и приверженцы его покровителя .  Он проявлял инертность и бес
помощность в решении стоявших перед стр аной проблем,  а 
также неспособность противостоять атакам ,  которым он все  ча 
ще  подвергался как слева ,  так  и спр а в а .  Решающее пор ажение 
правительство Фортиса потерпело при обсуждении в пал ате де
путатов проекта нового торгового догово р а  с Испанией ,  нано
сившего ущерб итальянскому виноделию.  Проект был отклонен, 
и правительство было вынуждено подать в отставку .  Не  без со
действия  Джолитти король поручил Фортису образование но
вого кабинета .  Одна ко новое правительство просуществовало 
недолго. 2 февраля 1 906 г .  оно окончательно ушло в отставку. 
К власти пришел Соннино,  лидер консервативно-либер альной 
оппозиции ,  «антагонист» Джолитти . 

Предполагалось,  что именно он окажется в состоянии пред
ложить новый  правительственный курс, иначе  говоря ,  альтер 
н ативу курсу Джолитти . Противник всевластного премьер а ,  
Соннино,  вызывал сочувствие  консерв аторов : памятны б ыли его 
треБОВ"Э.Нl IЯ УСIЫlения исполнительной власти и создания креп
кой праволибер альной партии .  Однако годы, прошедшие  со в р е
м ени провозгл ашения этих установок, многое изменили.  Изме
нилась  в известном смысле и позиция самого Соннино .  Незыб
лемым остав ался его  консерв атизм ,  по-прежнему стержнем его 
идейной концепции и практической прогр а м м ы  (как о том сви
детельствовало одно из его первых после прихода к власти 
выступлений в пал ате депутатов )  оставал ась южная проблем а ,  
объявленн ая и м  «основной, р ешающей проблемой н ациональ
ной жизни» .  В противовес весь м а  общим обещаниям предыду
щих пр авител ьств Соннино пр едложил вполне конкретные мер ы :  
сокр ащение позем ельного н алога ,  предоставление кредитов 
крестьянам ,  проведение  ирригационных р абот п организ ацию н а  
необработанных землях коопер ативов с участием наряду с бат
р ака ми и испольщиками также и земельных собственников. 
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Р еч ь  шл а о в ы в оде сельского хоз я й ств а ,  п р еи муществ е н н о  Юга,  
из состо я н и я  з а стоя 1 1  к р и з и с а , но , р а з у м еется , п р и  это м н е  з а 
дев аЛI IСЬ,  а р ев н остно учитыв ал и с ь  интересы крупных з е м л е
вл адел ьцев . 

Соци ально-эко но м и ч еская п р огр а м м а  Соннино,  в которой,  как 
и п р ежде, особ а я  роль п р едн а з н а ч а л ась п о м ещичьему кл ассу, 
претерпел а все ж е  изменен и я : она п р едст а вл ял а собой теперь 
( юш  сп р а ведл иво отмеч а ет К а р о ч ч и )  своео б р а з н ы й  компро

м и с с  с « р еф о р м и з м о м  ДЖОЛ I Iтти а н ского обр а з ц а »  2 .  Его п р ог р а м 
м а  п р едусм атр и в а л а  повышение з а р а б отной платы р а б оч и м  и 
ж а л о в аН IIЯ госуд а р ств е н н ы м  служ ащи м ,  р асш и р ен и е  соци ально
го з а конодател ь ств а ,  проведен и е  о б ществен н ы х  р а б от, одн ако 
все ЭТII  меры долж н ы  были я в иться р езул ьтатом не давления 
«СНIIЗУ»,  н е  ll НlЩll ативы о р г а Н II з а ц и й  трудящихся и л и  з а б а сто
воч ного дв ижения,  а з а конодательной деятел ьности,  опи р а в 
ш е й с я  н а  уч а стие с а М I I Х  собст в ен н и ков . 

В особ енности это к а с алось р еш е н и я  трудного а г р а р ного во
п р о с а .  «Соннино хотел о б л агодетельствов ать з е м ел ь н ы х  собст
в е н н и ко в ,  питая при этом иллюзор ную н адежду, что те  в свою 
очередь о б л агодетел ьствуют к р естьян»,- это суждение р адика
ла Ромусс и ,  подхв аченное Джолитти,  н е  случ а й н о  п р иводит Ка
р оч ч и  з .  И б о ,  к а к  Jj п р ежде, в п р отивовес Джолитт и ,  проповедо
в а в ш ему «кл а ссовое сотрудни ч еств о »  п р едп р и н и м ателей и р а бо 
чих,  С О Н Н II Н О  дел ал ста в ку н а  своео б р а з н ы й  блок п о м ещичье
кр есть я нских сил Юга . Точнее,  р ечь ш л а  о П ОДЧ I!неН!I И  кр есть
я н ств а гегеМОНШI помещич ьего кл а с с а ,  являвш егося в п р ед 
ст авлении Сонншю гл авной опорой госуд а р ственного стр о я ;  
в кр есть я н стве ж е  о н  по-пр еж н е му в идел соци ал ьную силу, л егче 
поддающуюся «опеке» в л а сть и мущих и м огущую быть п р отиво 
поставл енной « н еупр а в л я е м ы м »  гор одским м а с с а м , п р ежде в сего 
р а бочему кл а ссу. 

Стремлению противодействов ать кур су ДЖОЛИТТI I  соотв етст
вовало та кже н а м еченное Соннино известное огр а н и чение п р о 
текционистской политики,  в ы годной н о в ы м  отр а сл я м  л ро м ы ш 
л ен ности,  пользов а в ш и м с я  о со б ы м и  л ьгот а м и .  

БОЛЬШl IМ  изменениям подвергл ись пол и т и ч еские позиции с а 
м о го Сон н и н о .  Н е  только н е  н а ста и в а я  более н а  п р овозгл а шен
н о м  в свое время теЗlIсе о б  усилен и и  центр альной исполнител ь 
н о й  в л а СТII ( кото р ы й  соста в и л  основу н ашумевшей статьи « В е р 
немся к статуту» ) ,  о н  п р едложил м е р ы ,  огр а н и ч и в а в ш и е  пол 
номочия исполн ител ьной вл аСТII в т о м ,  что к а с алось р о спуска 
о р ганов м естного с а м оуп р а в л ен и я ,  что явно было н а п р а влено· 
п р оти в в в еден ной Джолитти п р а ктики « п р я м ого в м еш а тел ьст
в а »  п р а в ительств а .  С о н н и н о  отк а з а л с я  l! от I!де!! созд а н и я  с и л ь 
ной консер в а тивно- л и бер альной п а рпш ,  п р и з в а нной ,  согл а сн о. 

2 Carocci О. Giol itt i  е ! ' e ta  gio1 i t t i a n a .  Torino,  1 96 1 ,  р .  63. 
8 I b i d . ,  р .  60. 
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его з а м ыслу, игр ать решающую роль в политической жизни 
стр аны .  Более того, ему удалось сблизиться с опр еделенными  
кругам и  «кр айней левой» I I  н айти р ешение з адачи ,  которую 
тщетно пытался р ешить ДЖОЛИТТII : в созданное  C O H H I I H O  праВИ4 
тельство вошлп р адикал Э. С акки и р еспубликанец Э. П а нтано. 
Такпм обр азом ,  в новом кабинете была  представлен а «крайняя 
левая» ,  одн а ко в него вошли также представители противотю· 
ложных полптических В З ГJ1 ЯДОВ, вроде видных консерв ативных 
деятелей А .  Сал андр ы и Л .  Луццатти. 

ПОЛ I Iтическая р азнородность состава  созданного нового п р а 
в ительства н а  первый взгляд показал ась неОЖlIданным успехом .  
Подкрепленная  прогр аммой ,  способной н айти сочувствие  в р аз
личных социальных и политических кругах ,  эта р азнородность 
нового кабинета действительно обеспечил а ему понач алу широ
кую поддержку .  Даже соцп алисты - от «непримиримого» Фер
ри и его сторонников в «Ав анти ! »  до р ефор мистов ,  выступавших 
в «Темпо» и « Кр итика сочиале» ,  не  говоря  уже о парламентской 
фр акции,  готовой п р и  первой возможности голосов ать в под
держку кабинета ,  - приветствовали правительство Соннино,  
уповая  н а  обещанные и м  р ефо р м ы .  Исключение составлял а 
лишь резко отрицательная позиция С I lНдикалистов ,  осуждавших 
новоявленный «мпнистери ализм» .  

Однако вско р е  сочувственная атмосфер а р а ссеял ась .  С а м а  
р азнородность состава  правительств а ,  первон ачально содейст
вовавшая его успеху, оказалась з атем причиной его слабости. 
Гл авное же: прогр а м м а  Соннино оказал а сь большей ч а стью 
нереальной ,  утопической ,  а введенные  им  меры восстан авлив али 
против него то пр авые ,  то леВ�I е  круги .  Так, консерваторы ,  ко
торые  уже в момент создания правительств а не  скр ывали свое
го недовольства по поводу включения в его состав представи
телей «крайней левой»,  в дальнейшем подвергли критике его 
«чересчур левые» меры,  осл а блявшие прерогативы центр аль
ной власти,  и усмотрели  опасные аспекты в его прогр амме  p�
шения южной проблемы.  Его экономические установки вызва
ли  р езкую оппозицию со стороны пром ышленных и банковских 
кругов ,  связ анных с укрепившейся в период правления ДЖQ
ЛИТТI I  привилегированной преДПРИН l Iм ательской плутокр атией.  

Недовольство деятельностью правительства стали все  более 
решительно проявлять и левые па ртrш , прежде всего социали
сты . Оно б ыло вызвано бездействием п р а вительства в том ,  что 
касалось обещанных социально-экономических мер ,  которыми 
предпол агалось обл еГЧ I IТЬ участь uш роких н ародных слоев .  Глу
бокое недовольство вызывал а и двойственная ,  сочетавшая  уступ
ки и р епрессии  позиция ,  которую п р авительство Соннино з а няло 
в ходе классовых столкновений между трудом и капиталом ,  а так
же м а ссовых манифестаций протеста против новых злодея ний 
полиции и все  более р азр аставшегося движения сол идарности с 
русской р еволюцией . Пр авительственный криз ис,  форм ально воз -
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никший из -за  п р оцедуРноt6 вопроса ,  подтвердил неспособность 

Соннино и его коллег н а йти в ыход из чрезвычайно трудной си
туа ции ,  создавшейся в сл едстви е  новых крова в ы х  столкновений,  
кото р ы е  на  этот раз  произошли н е  только на  Юге ( в  С а рди н и и  и 

Апул и и ) , а до этого и в крупнейшем и ндустриальном центр е -
Турин е . Социалистическа я  ф р а кция ,  побуждаемая  р у ководством 
партии ,  в свою очередь испыта в ш и м  давление низовых органи-

9аций ,  потребов ал а срочного о б сужден и я  з а конопр оект а ,  п р еду
с м атр и в а в шего «пр едотвр ащение р асстр елов пр олетар иев» .  Не 
доб и вшись требуемого , депут аты -соци алисты в знак пр отеста по
кинули п а л ату, отказ а вшись от депутатского м андата . Но и 
консер в атор ы ,  даже личные  сторонник и  Соннино ,  п р едпочли ему 
Джолитти ,  в чью силу ! I  с п особ ность «держ ать в узде м а ссы»  
он и  тепер ь уверов али .  27 м а я  1 906 г .  к а б и нет Соннино в ынужден 
был подать в отст а в ку. Круг з а м кнулся : в р а мках  либер альной 
систем ы  не оказ алось действенной альтер н ативы курсу Джолит
ти .  Одн а ко и возв р а щение Джол итти к в л а сти н е  озна ч ало ни 
«снятия»  о стр ых проблем,  ни смягчения кл ассовой борь б ы .  

Призн а ки к р и з и с а  итальянского л и б ер ализм а о б оз н а чились, 
сл едов ательно, уже на первом этапе «джолиттианской э р ы», 
когда в новых условиях и сторической п роверке подвергл ись и 
политический кур с  п р авящпх кругов,  и с а м о  р а бочее движение,  
его течени я ,  н а ходя щиеся у руководств а деятели .  

Р азвитие италья нского р аб оч его движен и я  с конца 1904 по 
1 906 г . в ключительн о  отличалось противоречивость ю :  уже ска
вались понесенные тяжкие уда р ы, серьезные н еудачи и р азоча 
р ования ; по -прежнему н е  соответствов ал о бъектив н ы м  услови
я м  и з адач а м  уровень политического руководств а движсп и г м .  
Результато м  явились несогл асов а нность действий и известное 
осл абление организационной основы р а бочего движения '. В то 
же в р ем я  о р еволюционных потенция х  р а б оч его кл асса , а также 
сл едов авших за ним м ас с  свидетельствов ал р аз м а х  р азных по 
содержанию п м асшта б а м кл а ссовых и политических б итв ' .  
Движение охв атшIO р азличные категор и и  трудящихся пр еиму
щественно р азвитых пром ышленных и сельских областей . В его 
бурный поток с первых дней 1 905 г. влилось поразительное по 
своей силе движение солидар ности итальянского н а р ода с рус
-екой р еволюцией.  

• Так,  с 1 904 по 1 906 г . Ч И С .l 0  п а д ат труда сократилось с 90 до  82 ,  числен
ность ИХ членов соответств енн о  с 3328 до 2733 (Rigola R.  Storia del movi
mento operaio НаНапо .  i\1i 1 ano ,  1 947, р .  287) . 

• Трудно согла с пться с утверждением историка Дж. Ма ммареллы, будто с 
1 904 по 1 906 г. на бдюд а .1СЯ «сп ад . . .  боевого дух а ,  боеооособности р а бочих 
м а сс».  Негативна я сто р о на р а з в ития р а бочего движени я  определялась н е  
Этим ф актор о м .  Впрочем,  да н н ые, приводимые с а м и м  автор'ОМ,  в ч а стности 
о числе ста чек,  достигшем в 1 907 г. р екордного уровня,  опр овергают это 
утверждение  (Mammarella о. Ri form ist i  е rivo 1uz ionari пе\ Part i to soci :.J 
l is ta НаНапо .  Firenze, \ 968, р . 1 8 \ ,  1 89 ) . 

260 



с конца 1 904 г .  стачечная  волна  снова захлестнула стр ану. 
Уже весной 1 905 г. памятную стр аницу в летопись з а б а стовоч
н ого движения вписала общен ацион альная забастовка  железно
дорожников,  носившая я р ко выр аженный политический харак
тер . Ей  пр едшествовала длительная борьба ,  в ходе которой еще 
в период пр авления Джолитти возник острый конфликт, не р аз 
р ешенн ы й  и кабинетом Фортиса .  Н апомним : внесенный еще в 
феврале 1 905 г. з аконопроект о передаче железных дорог в ве
дение  государства лишал элементарных прав р абочих и служа
щих железных дорог .  Железнодорожники ответили н а  прави
тельственный законопроект той решительной а кцией протеста ,  
которая  явил ась одной из  основных причин отставки Джолитти . 
И м енно тогда зародилась своеобразная  фор м а  борьбы ( ее пер
воначально и м еновали «обструкцией»,  а позже - « итальянской 
з а б а стовкой» ) , сводившаяся к букв альному педантичному вы
полнению устаревшего железнодорожного регл амента ; послед
ствия  н ач атой борьбы оказались «убийственными» ,  на железных 
дор огах воцарился «подлинный хаос» 6 . Когда же  пришедшее к 
власти правительство Фортиса внесло видоизмененный законо
проект, который ,  смягчая  санкции ,  все же по-прежнему наносил 
удар пр аву железнодорожников н а  организацию и на  забастов
ку ,  то борьба  их р азгорелась с новой ,  возросшей силой . 

Н апор «снизу» предопредел ил размах  движения .  Опир а ясь 
на  революционный порыв самой р абочей м ассы,  синди калисты 
взяли верх на з аседании пр едставителей руководящих органов 
социалистической партии и объединения железнодорожников,  
которое  должно б ыло определить дальнейший ход борьбы.  Одо
лев сопротивление реформ истов ,  настаивавших н а  парл а м ентс
кой акции ,  которая  опирал ась бы на агитационную деятельность 
в стр ане ,  С И Н ДI l к а Л II СТЫ добились решения об объявлении все
общей з а б а стовки н а  транспорте, н е  позаботившись, однако, 
об ее подготовке;  она должна б ыла  нач аться уже на следующий 
день - 1 7  апреля 7 .  З абастовка началась I I ,  несмотря на пос
пешность ее объявления ,  уже в первый день охватила важней
шие железнодорожные узлы : на станциях Турина ,  Мил а н а ,  
Генуи, Флор енции,  Болоньи,  Бари  движение поездов было,  не
смотря н а  присутствие войск, почти пол ностью пр иостановле
но .  Та же картина  н аблюдалась н а  второй день и в других го 
родах;  особый р азмах  забастовка приняла в Риме  и Неаполе .  
В поступивших в министер ство внутренних дел телегр аммах 
префектов сообщалось о м ассовом пли поначалу еще частично"l 
в ряде мест характере з а б а стовки ; сообщалось та кже о про
веденных в Турине, Мил ане,  Риме, Неаполе и других городах 
многол юдных собраниях и митингах,  в которых наряду с з а ба -

6 Guerrini L .  Organizza zione е lo t te  dei fепоviегi i t a l i an i ( , 1 862- 1 907) , у .  1 .  
Firenze,  1 957, р .  2 1 5 ; «Ava nti ! »  25-28 . I I ,  1 -7. 1 I !  1 905. 

7 «Avant i ! » , 1 5 , 1 7 , 1 8 . lV 1 905 ; Guerrin i L.  Ор. сН., у.  1 ,  р .  2 1 7-2 1 8. 
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СТОВЩII каМ I I  активно участвов али р а бочие р азных п рофессий и 
м естное  н а селенпе .  Так,  созванный Миланской социалистичес
кой федер ацией митинг  солидар ности с б астующим и  собр ал око
ло  2400 ч елове]{, а в Неаполе в одпн день состоялись два м ас
совых М IIТ I Iнга ( н а  одном I I З  них  п рисутствовало до 2000 чело
век) . Собр авшиеся выр аз ] [ли  протест против вр аждебной з а бас
товке кампании буржуазной печати и подтвердили готовность к 
дальнейшей упорной борьбе  8 .  Однако,  как  и в прежних б итвах,  
решимость, упорство з а б астов щиков,  которые ,  как о том свиде
тельствовал и ф а кты,  моглп р а ссчитыв ать на содействие других 
категорий трудящихся, н е  былп  поддержаны «сверху» действен
ным, целеустремленным политическим руководством .  З намена 
тельно,  что  это сказ алось и в парламентской деятельно
сти. Уже в ходе р азвернувшегося движения в пал ате депута 
тов состоялось о бсуждение  предложенного пр авительством  
з а конопроекта .  Депутаты-соцп алпсты,  среди которых были п р ед
ставители «неПР l IМИРИМЫХ»,  по  существу уклонились от боя . 
Э .  Ферри  в р азрез со сравнительно последовательной з аЩИТОIJ 
б а стующпх, которую осуществляла  р едактируем ая п м  же «Ав а н 
ТП ! » , в своем выступленпи в палате о гр а ничился общим выр а 
жеНI Iем СОЧУВСТВ I I Я  делу борющихся железнодорожников и 
столь же общей критикой законопроекта ,  не  в ыдвигая  конкрет
ных  требова ний  в пользу бастующих.  Еще форм альнее оказа 
л ись выступления р ефор мистов ( Биссолати,  Кьез а ) , хотя именно  
реформисты, высказ ываясь  п ротив объявления з а б а стовки,  п р ед
л а гали  заменпть ее энергичной «парламентской акцией» .  Эта 
б езуч астная по существу позиция партийного руководства (нес
колько дней спустя «Аванти ! »  снисходительно оценила  ее как 
поведение .'IюдеЙ ,  «наблюдающпх ПЛl I  ВЫЖI IдаЮЩIIХ» р аЗВ l Iтие 
событий ,  а железнодорожники впослеДСТВ I IИ  квалифици ровали  
ее как  «предательскую» 9 )  р езко р асходилась с действием масс :  
в болыри нстве железнодорожных узлов з а б а стовка все бо 
лее  разр асталась 1 0; в разных фор мах  проявлялась  п стихийная  
солидарность с борьбой железнодорожников.  В г .  Фоджа ( В  
АПУЛИ I I ,  где во многих общпнах ,  как  признавал сам  префект, ца
р ил а  «доподлинная нищета »  1 1 ) р абочие и пришедшие в город 
крестьяне многочисленной толпой собр ались у железнодорож
ной станции ,  демонстрируя свою солидарность с б а стующим и  12.  

и Archivio  Centrale de l lo  S ta to .  Minis tero deg1i interni .  Gabinetto Ufficio 
C i f ra ,  1 905 ( 1 8 . 1У ,  1 9 . 1У) , у . 1 9 , 20 (далее: ACS, fondo сН. ) . 

9 «Ауа п Ш » ,  23. I V  1 905 ;  Guerrin i L. Ор .  c i t . ,  у. 1 ,  р . 22 1 -222.  
1 0  «Ауапti l » ,  20 . lV 1 905 . 
1 1 ACS ,  fondo c i t . ,  1 905 (2 1 . 1У) , У. 20. 1 2  В телеГ.р амме, адре,сов а.нноЙ п>рефекту Ф оджи, лр емьер-минИ'Стр Фортис 

в ыр азил недоумение по  поводу того, что «смогл а  собраться  такая зна
чительна я  масса ,на р ода , которую следовало бы рассеять до того , как она 
стала столь внушнтельной и угрожающей» (ACS ,  fondo c i t . ,  1 905 ( 1 9 . 1У) . 
У . 9 ) . 
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Манифестация и в этот раз  обернул ась тр агедией .  Охр анявшие 
вокзал вооруженные отряды открыли огонь  по демонстр антам : 
трое из них были убиты,  семь р анены 13 . 

В создавшейся ситуации р азвитие з а б астовочной борьбы 
требовало р асширения  р амок движения и согл асованных  дейст
вий руководителей социалистической партии и профсоюзных объ
единений.  Между тем положение  оставалось прежни м :  в руко
водстве царило несогл асие во мнениях и р ешениях,  пассивность, 
-сочетавшаяся с бессильными декл а р а циями .  К этому свелось про
должение «парла ментской акции» и после кровавой р аспр авы в 
Фодже; откликнувшись н а  это событие ,  депутат-социалист Б а 
далони огра ничи.'I СЯ выр ажением «сильного гр ажданского про
теста» 1 4 . Голосование  же, завершившее тр ехдневную парлам ент
скую дискуссию,  утвердило пр  авительственный законопроект 
большинством 'в 306 голосов ;  против него голосовало всего 45 де
путатов,  в том числе 3 1  депутат-социалист 1 5 .  Н арушение пр а 
в а  железнодорожников н а  з а б а стовку обреJIO силу закон а .  Еще 
важнее для дальнейшего хода событий было то, что руководи 
м ы й  реформиста м и  Центр альный секретариат  сопротивления ,  во 
п р еки данным в 'свое время  обещаниям ,  отвер г  теперь пр едло 
жение  о включении в борьбу других отрядов трудящихся.  Реше
ние  секрета ри ата об отказе объявить всеобщую з а б астовку со 
лидар ности б ыло немедленно опубликовано в печ ати, что  не мог 
Л О  не действовать п а р ализующе на  м ассы трудящихся, готовых 
вступить В бой ,  и н а  самих б астующих 1 6 .  

Трудностями ,  слабостя ми движения воспользовались пр авя 
щие круги , твердо продолжавшие н а м еченную линию.  Н е  оста 
н авливаясь перед использов анием вооруженной силы (даже 
р асстрел демонстр антов в Фодж е  б ыл опр авдан «необходIiмо 
стью обороняться от агрессии толпы»)  1 7 , правительство, лично 
премьер -министр прибегли к обходным м а невр а м .  Так, стремясь 
не допустить остановки городского транспорта ,  Ф О Р Т I I С ,  о б р а 
щаясь к префекту Неаполя ,  советовал ему пойти н а  УСТУПКI I  во ·  
дителя м  тр амв аев 1 8 - 20

. Однако реша ющая ставка заключалась в 

другом : р ассчитывая  н а  готовность к компромиссу реформист
ских лидеров ,  правительство не  отказывалось от обеща ний и 
даже известных конкретных уступок, дабы сохранить главное .  

Делегация соци алистических лидеров,  в которой преобл а 
дали  реформисты,  была  принят а премьер -министром .  Потр ебо
вав  riрекр ащения з а б астовки, Фортис обещал в таком случае 
не принимать репрессивных мер в отношении ее участников и 
согласитьея на  переговоры с представителя ми организацай 

1 3  ACS , f o n d o  ci t . ,  1 9005 ( 1 8 . lV )  , v . 9 .  
а Guerrini L. Ор.  сН. ,  v . 1 ,  р .  220. 
1 5 «Avant i ! », 1 9 . 1 V i1 905 .  
1 6 ACS,  fопdо  c i t . ,  1 905  ( 1 8 . IV, 1 9 . IV) , v .  20 ;  1 905 ( 1 8 . IV, 1 9 . IV ) , \' . 9 . 
1 7 Guerrini L. Ор.  c i t . ,  v. 1 ,  р .  222.  
2 8 - 20 ACS , fondo сН. ,  1 905 ( 1 8 . IV ) , v. 9 .  
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желеЗНОДОРОЖНI IКОВ .  Расчет оказался пр авильным : руководите
ли движения (та.к называемый агитационный комитет) в специ
альном коммюнике объявили о « немедлешюм прекращен.ии з а б а 
стовки» ,  возложив при  этом ответственность з а  неудачный ее  
исход н а  С екретариат  сопротивления ,  который  «воспрепятство
вал всеми средства м и  организациям р абочих проявить солидар
ность в отношении железнодорожников,  хотя м ногие из  них уже 
выражали н а  то свою готовность»21 . 

Н а ступил конец з а б а стовке ;  знаменательно ,  однако, что и 
после решения о прекр ащении борьбы б а стующие продолжали 
в р азных формах боевое сопротивление,  так, например ,  в Форли 
они вообще отказались от прекр ащения стачки,  во  Флоренции и 
Пизе  согл асие н а  прекр ащение з а б а стовки сопровождал ось 
требованием восстановления на р аботе железнодорожников,  не 
имеющих большого стажа или приехавших из  других м ест ; н а 
конец, в Неаполе состоялся 5-тысячный митинг  протеста про
тив унизительной процедуры восстановления забастовщиков  на 
р аботе 22 . Каков же был конечный и сход, каковы были уроки 
этого значительного классового боя? Исход не соответствовал 
ожиданиям тех, кто столь мужественно поднялся на борьбу. 
П р авда,  железнодорож}{икам удалось все же добиться неко
торых  м атери альных уступок и в ынудить пр авительство ,  обойдя 
вновь п ринятый закон ,  отказ аться от репрессий против участни 
ков забастоВIШ,  одн ако непреходящее значение апрельской з а 
б а стовки заключалось в другом : р абочее движение обрело до
рогой ценой новый,  хотя и противор ечивый опыт. Об  этом гово ,  
рили непосредственные и более отдаленные последствия з авер
шившегося классового столкновения .  Дебаты, р аз горевшиеся в 
р абочем ДВI Iжении после сентябрьских событий,  теперь возоб
новились с еще большей остротой .  Огонь напр авлялся, пожалуй, 
сильнее всего против реформистов ,  чья позиция,  глубоко воз
мутившая непосредственных участников з а бастовки ,  вызвала  
теперь р ешительный п ротест как  СИНДI Iкалистских лидеров,  так  
и м ногих местных социалистических и профессиональных орга
низаций .  Социалистические газеты в большинстве своем осуж
дали поведение социалистической фр акции парламента , а кате
горическое требование мил анской и п а рмской палат  труда ,  под
держанное резкой критикой со стороны целого ряда профсоюз
ных организаций ,  вынудило руководство Секрета ри ата сопро 
тивления подать в отста вку. В новый состав его  руководства 
вошли сторонники СИНДIIкалистского течения .  

Но и реформисты не с,кладывали о ружия .  Со своей  сторон ы  
о н и ,  к а к  и прежде, в сентяб р е  1 904 г .  п одвергали р езкой крити
ке синдикалистское течение,  применявшуюся им тактику. упо -

2 1  Текст коммюнике приводится Л .  Гуеррини:  G иerrini L. Ор.  cit. , У .  1 ,  р .  222-
223 . 

22 AC S ,  fondo cit. , 1 905 ( 2 1 . IV) , v. 9 .  
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в ания н а  «магическую силу» всеобщей стачки .  С а м а  по  себе '  
:::ITa  критика ,  не  освобождавшая реформистов от I 1 Х  собствен
ной ответственности , была  по-прежнему в знаЧ Ilтельной мере 
заслуженн а :  делая  ставку н а  «прямое действие» ,  С l Iндикалисты 
не только не  поз а ботились о подготов ке з а б а стовки ,  но I I  
позже уклонились от сколько -нибудь последов ательного руко
водства движением .  Как и в сентябре ,  р асширение фронта б а -
стующих было в реш ающей степени р езультато м стихийной ИН I I 
циативы самих «низов» .  Более того, присущее синдикалистам 
сект,антство подрывало спонтанную солидар ность, проявлявшую
ся р азличными слоями н аселения ,  тем самым синдикалисты объ
ективно содействовали И З ОЛ Я IШ И  бастующих, чего как р аз I l  до 
бивалась я ростная  кампания враждебных пролетариату сил . 
Не  управляя движением,  они предостаВI IЛИ свободу действий
реформистам ,  поспешившим положить конец забастовке 23 . Та
ким обр азом з адача  правительства Фортиса был а облегчен а .  

В последующие з атем месяцы накал кл ассовой борьбы не  
осл а б .  З абастовки следовали одна з а  другой : еще в м а е  1 905 г .  
прошл а во  Флоренции забастовка газовщиков ,  два м есяца спу
стя забастовали пекар и  в Мачер ате, свыше 1 300 портовиков В
Катании ,  а в августе - большинство р абочих шелкопрядиль
ных предприятий Анконы ; продолжались стачки,  начатые з а 
долго д о  этого н а  ряде предпр иятий Виченцы, стойко держались
бастовавшие р аботницы крупной хлопчатобум ажной фабрики 
В енеции 2� .  

Таков далеко не полный перечень выступлений р абочих,  от
стаивавших свои права ,  выступлений ,  предшествовавших круп
ным столкновения м ,  жертвами  которых в августе того же года 
снова оказались крестьяне Юга. В деревне Тауризано  ( провив-
ция Лечче)  полиция откр ыл а огонь по демонстр ацш! крестьян,. 
протестовавших против введения нового н алога ; было убито че
тыре человека ,  м ногие демонстр анты были р а нены 2 5 .  В те же дни 
зверская р аспр ава  была  учинена над крестьянами  сицилийского 
местечка Гранмикеле  ( провинция Катании ) , чью «ужаса ющую 
нищету» в ынужден был констатировать ( вторя апулийскому 
коллеге) даже з а меститель местного префекта 2 6 . Ужасающая 
нищета была первопричиной возбуждения ,  охватившего населе
ние .  В день ,  когда произошло кровопролитие, покидали родные 
места обреченные на  эмигр ацию крестьяне ;  сотнн людей прово- -

23 «Avant i ! » .  1 O .V 1 905 ;  Guerrini L. Ор .  c i t . ,  р .  2 2 9 .  В донесении царского посл а· 
Муравьева указывалось, что благополучный и скорый,  по его мнению.  
исход з абастовки зависел, ' в  ча·стн ости, от «недостаточной поддержки с о 
ци алистов и республиканцев , считавших стачку несвоевременной ,  и от 
отсутствия согласи я даже среди вожаков . . .  » (АВПР, ф . Канцелярия 1 905, _ ,  
оп. 470, д. 1 05, лл.  1 68- 1 69) . 

и. �CS ,. fondo сН. ,  1 905 ( l 2 .V, 27 .V I I , 6-7.VI I I ) ,  v. 1 1 , 38, 39 , 40. 
25 1 rеиsаni О. Storia del  movimento operaio НаНапо ,  v. 3. МНапо,  1 965;. 

р . 76.  
26 ACS,  fondo c i t _  1 905 ( 1 6- 1 7.VI I I ) , v. 4 1 ,  42. 
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дили их  до местного вокзала ,  а з атем присоединились к м а ссо
вой демонстр ации,  з а вершившейся м итингом . Горячие  р ечи о р а 
торов прерывались  возгл аса м п :  «Долой злоупотреблеrшя и н а 
сил ие ! Долой муниципалитет ! Да здр авствует соци ализ м ! »  По 
окончании м итинга возбужденная  толпа ,  протестуя против ан 
тинародной политики вл астей, против непосильного н алогового 
гнета,  атаковала  здание муниципалитета .  Она была встречена 
беспощадным огнем : убито 1 4  человек, р анено - свыше 1 00 ;  
среди жертв б ы л и  женщины и дети 27 . Эти события вызвал! !  в 
стр ане  взволнованный отклпк, выр азивши йся в многолюдных 
собр аниях ,  м итингах ,  демонстр ациях протеста .  Н а иболее круп
ные м анифестацип состоялпсь в Катании,  Неаполе ,  Риме, Ми
лане, Анконе, Бреши и ;  они СОСТОШll lСЬ вопреки угроза м ,  аре
стам , запретам вл астей . Однако II в эти др а м атические дни р ечь 
шла  преимущественно о стихийных разобщенных выступлениях,  
не слившихся в упр авляемый единый поток .  В ыдвинутые рядом 
м естных социалистических секций и палат  труда предложения 
о проведении общенацпональной з а б а стовки протеста не были 
подхвачены другим и  организациями ,  а тем паче  руководящим и  
центр а м и .  Не поддержали п х ,  в частности, ни  Палата труда 
Болоны! ,  ни  даже миланская П ал ата труда ,  в которой  преобл а 
дающим было влияние синдикалистов 28 . Не исключено , что н а 
р яду с причинами ,  и до этого сковывавшими революционное 
движение,  н а  р ешениях тех или иных руководителей начало ска
зываться влияние ОТР I I цательного псхода предыдущпх з а б а сто
вок, невери е  в успех, усталость от бесперспективных боев.  В то 
же время  не осл абевал напор «снизу» ; все решительнее были 
требования ,  которыми  рядовые члены соци алистической п артии 
побуждали руководство протпводействовать преступным поли
пеЙСКIIМ р аспр авам ; гл аш атаем их была  в те днп газета  «Аван 
ти ! »29 . 

В м ае 1 906 г .  ар еной крупных кл ассовых столкновений  стал 
Турин .  Н а фоне пром ышленного подъем а с начала  года р абочие 
м ашиностроительных 1 1  автомобильных предприятпй этого важ
нейшего индустрп ального центр а  явились  застрельщиками  борь 
б ы  з а  1 0 -часовой р а бочий день, з а  пересмотр трудового регла 
мента и в то же время з а  признание  предприним ателями  п р а в а  
р а бочих на  создание са мочинно возникавших «внутренних ко
м иссий» ,  а также права  на пр азднование  1 Мая .  

В м арте 1 906 г .  р а бочие автомобильной промышленности до 
бились з н ачительного успех а :  предприним атели оказались вы
нуждены согласиться на  1 0 -часовой р а бочий день и н а  р ешение 

27 «Аvапt i ! » , 1 8 .УI I I  1 905 ;  A C S ,  fопdо  c i t . ,  1 905 ( 1 7 .У I I I ) , у. 42 ; АВПР, ф .  
Канцелярия, 1 905, о п .  470, д. 1 05, л л .  259-260; TreL'isani о .  Ор.  c i t . ,  
У. 3.  р .  76 

2�  «Аvапti ! », 1 9-22.У I l I  1 905 ;  «I1 Теmро», 28.У I I I  1 905 ;  AC S ,  fondo c i t . ,  
1 905 (26.У I I I ) , v. 42. 

29 «АуапШ », 24-26.УI I I ,  3 . I X  1 905 .  
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.�порных вопросов С участием избранных р абочими  представи ·  
телей .  В след з а  тем в результате 1 2 -дневной з а б а стовки, не
ожиданно вспыхнувшей н а  ряде автомобильных з аводов ,  бьш а  
одержана  новая победа : б а стующие добились повышения з а р а 
ботной платы и признания «внутренних комиссий» .  Успех, до 
стигнутый р а бочими автомобильной промышленности , воодуше
вил весь туринский пролета р и ат .  В бой з а  1 0 -часовой р а бочий 
день в ступили и труженики старейшей отр асли пром ышленно
сти - текстильной,  большинство которых составляли женщины .  
З а б а стовка ,  наЧ2вшаяся 3 м ая ,  четыр е  дня  спустя охватила уже 
все крупнейшие предприятия город а :  н а р яду с текстильными 
ф а б р и ками  опустели м ашиностроительные и химические з а воды , 
7 м а я  число б астующих достигало 25 тыс .  Толпы р а бочих-тек
стильщиков и солидаризировавшихся с ними р абочих других от
р аслей бурными  потоками наполняли туринские улицы.  В е
чером того же дня произошло кровавое столкновение с брошен
ными против бастующих сил ами  полици и :  б ыло р а нено восемь 
демонстр антов , один из них смертельно .  Реакция трудового Ту
рина ,  не знавшего еще столь жестокой р асправы ,  была необы
чайно  сильной.  Пал ата труда немедленно объявил а всеобщую 
з а б а стовку; и з а б а стовка  начал а сь ,  несмотря на капитуляцию 
части предприним ателей (хозяев хлопчатобумажных фабрик ) , 
·согла сившихся н а  1 0 -часовой р а бочий день,  несмотря н а  обе 
щание префекта привлечь к уголовной ответственности лиц,  ви 
новных в р а сстр еле р а бочих.  В последующие дни  она  действи
тельно стал а  всеобщей,  что подтверждали тревожные телегр а м 
м ы  п рефекта ,  сообщавшего о в с е  большем е е  р азм ахе, о все 
"Новых предприятиях,  где пр екр ащалась р а бота .  Остановились 
трамв аи ,  з акр ылись пека р н и  30 . Тур инская всеобщая з а б а стов ка 
против полицейских р а справ  носил а теперь откровенно полити
ческий х а р а ктер . 

Так  была  она  воспринята в стр ане :  большинство городов 
Италии ответило на преступные действия властей выступления
м и  солида рности с р абочими Тури н а .  Пламя з а б а стовки р азго
р елось в Риме, Болонье,  Л иворно ,  Форли ,  Анконе ,  Неаполе; в 
р яде городов опустели все з аводы и фабрики ,  прекр атилось 
движение,  з акрылись м ногие м агазины .  В СТОЛ I Iце п роизошли 
серьезные уличные стычки демонстр антов с полицией,  послу
жившие поводом дл я М НОГОЧИС.'1енных а рестов .  

Возбуждением б ыл а  охвачена и пал ата депутатов,  где на  
протяжении трех дней обсуждались тур инские события .  Соци а 
листическая ф р а кция,  выражая - хотя и не вполне посл едова 
тельно - волю бор ющихся м а сс,  поставила вопрос  о неотложном 
.обсуждении проекта закона об  огр аждении рабочих от кровавых 

.3и Spriano Р. Socialisrno е c1asse opera ia  а Torino da 1  1 892  а 1  , 1 9 1 3 . Torino, 
1 958, р .  1 56- 1 65;  «Avanti ! » ,  1 О.У 1 906 ;  ACS ,  fondo c i t . ,  1 906 (7-А О.У) , 

\· . 8 ; АВПР,  ф .  Канцелярия,  1 906, оп .  470, д. 1 74, л .  33 . 

267 



р аспр а в .  ПредложеНI Iе  это , как уже отмечалось выше,  б ыло от
вергнуто пал атой большинством голосов, что послужило при 
чиной  отказа  депутатов-социалистов от депутатского м анда
та  3 1 . Что же касается позиции правительства ,  то в ДНИ бур ных 
туринских событий СОННИНО обр атился к тактике Джолитти : по 
н а чалу он  попытался удержать «силы порядка»  от  вооружен
ного вмеш ательства  в ход з а б а стовочной борьбы,  постфактум 
же,  выступая  в палате депутатов ,  оправдывал их кровавые дей
ствия З 2 .  НО,  следуя тактике своего антагониста,  он  лишь подни
мал  его преСТI IЖ в ущерб собственному. В се более сл абея , пр  а 
вительство Соннино не  выдержало новых испытаний ,  п режде 
всего на фронтах классовой борьбы.  

Такими  испытаниями ЯВ IIЛИСЬ новые стачки и крестьянские 
волнения на юге стр аны ,  новые р асправы и ответные м а ссовые 
выступления протеста во м ногих городах Италии .  Первое ср а 
жение  произошло в С ардинии ,  где против невыносимой дорого
визны поднялось ·все население .  Стихийные волнения ВСПЫХИ
вали повсеместно .  « Бунту» сопутствовала  стачечная  борьб а ;  e� 
начали 1 3  мая  р абочие Кальяри ,  в последующие десять дней 
она  охватила весь остров .  Включившимся в нее рудокопам уда 
лось добиться повышения н а  25 % з а р а ботной платы II сокр а 
щения рабочего дня  - такова была  единственная  победа,  одер 
жанная  в этой трудной десятидневной борьбе ,  II опл а чена  она  
была  дорогой ценой ,  ибо было  убито 20 ,  р анено 1 00 человек З З .  
Почти одновременно крестья,нские волнен ия р азгорелись в ме
стечке Калунер а ( в  апул ийской п р овинции Л ечче)  и в коммуне 
Бенестар е, близ Р еджо -Калабрии .  И снов а «усмирение бун
тующих» было достигнуто жестокими репрессиям и  З ' .  

1 906 годом завершилась цел ая  фаза кл ассовой борьбы,  обу 
словившей колеб ания ,  зигзаги в политике правящих кругов .  Су
щественные сдвиги произошли и в соци алистическом движении ;  
состоявшийся в октябре  1 906 г .  Римский съезд з акрепил их .  
В острой идейной борьбе  обнаружилось изменившееся соотно
шение сил между р азделявшими п а ртию течеНИЯМ I I .  В отличие  
от сложившегося н а  Болонском съезде объеди нения л евоцент
ристских сил теперь возобладало поддержанное рефор м истами  
центристское ( << II Нтегр алистское»)  З 5 течение ,  во гл аве которого 
выступали реформист Моргари и «непримиримый» Ферри ,  осу
ществивший очередной политический повоrют.  

3 1 Спустя три недеД!1 они были внсвь переизбраны .  О забастовках см . :  Spria
по Р.  Ор. c i t . ,  р. 1 66- 1 68 ;  «АуапШ»,  1 1 - 13.У 1 906 ;  « 1 1  Теmро»,  1 1 - 1 3 .У .  
1 906 ;  ACS , fondo c i t . ,  1 906 ( 9- 1 1 .У ) , у .  8 ;  АШ par ! amentari ,  ХХI I  legis !a tu
га ,  tогпа tа ,  8-1 1 ma ggio 1 906.  

3 . АШ par!amentar i ,  ХХ I I  !egis !a tura ,  tornata de!  9 m aggio 1 906. 
зs «АуапШ»,  20.У 1 906;  « 1 1  Теmро»,  23.У 1 1 906 ;  Trevisani а. Ор.  cit., у. 3, 

р .  79 . См . воспоминания участника сардинских боев, напечатаиные: 
«L'Unit1\» ,  28.У 1 970. 

3. Trev isani а.  Ор. cit . ,  У .  3, р .  79 ;  «11  Теmро»,  26.У 1 906.  
35 I ntegra l e  (итал. ) - целостный ,  единый.  
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в полной изоляции оказ ались синдикалисты, резолюция ко
торы х  была отвергнута .  Подавляющее большинство делегатов 
(26 493 из 34 082) голосов ало за предложенную «интегр ал иста 
ми» р езолюцию. Сказались пор ажения в кл ассовых боях .  

На словах  составители реЗОJ1 ЮЦИИ п р едл агали примирить 
противоборствующие тенденции (т .  е. «примирить непримири 
мое») , н а  деле же в з авуалированной форме  они утверждали ре 
формистскую пл атфор му. С учетом р аспростр аненных в п артии 
настроений провозглаш ались обобществ.JIение ( <<социализация»)  
средств производств а в качестве конечной цели ,  классовая  борь
б а  как  реша ющий м етод действия ;  кр итике подвергались свя
зывающее п а ртию сотрудничество с «органами  власти » и систе
матические союзы с «родственными»  паРТИЯ :\1 И .  В то же вре:v.ш 
н а  первый пла н  выдвигался «критерий гр адуального р а звития 
социализ м а  в недр ах  буржуазного общества »  и гл авной з ада
чей партий объявлялось «р азвитие р азличных форм экономиче
ской организации» п р ол етариата .  Но ,  пожаJIУЙ,  в ажнее в сего то, 
что остр ие  резолюции было н апр авлено на р азобл ачение синди
кализ м а : р ешительно отвергалось «частое И чрезмерное о б р а 
Пl,ение  к о  всеобщей з а б астовке», «призыв к н асилию» и «превоз 
несение прямого действия» э в . В результате, скрытый эклектиче
ским и  формул а ми ,  несомненным оказался успех реформистов ,  
укрепившийся в последующие годы . Н е  С,'1уча йно процесс, обе 
спечивший вновь возобновившееся п р еобладание р еформистской 
тенденции ,  совпал  по  времени  с пребыванием у власти «долгого 
министерств а »  Джованни Джолитти .  

На фоне меНЯВluейся политической ситуации не  может не 
удивить неистощимость революционной энеРГИ I l  итальянского 
пролетар и ата ,  тем более что ПРОЯВJlял ась она во все ОС.'10ЖНЯВ
шихся условиях,  вопреки повторявшимся неудач ам ,  усиливавше
муся р азброду в р а бочем движении ,  а следов ате.'1ЬНО ,  вопреки 
естественно возникавшей неуверенности в успешном исходе ВС
дущейся борьбы.  Неистощимость р еволюционной энергии рабо
чего К.n асса проявил ась II в другом ,  ярко выр аженном сраже
нии : таковым БыJIo с первых же дней 1 905 г .  движение протеста 
против злодеяний цар изма ,  сочувствия ,  поддержки героической 
борьбы народов Российской империи ,  вписавших столь значи
тельные стр анпцы во  всемирную исто р и ю .  Это ДВI Iжени е  сли
в алось,  переплеталось с соци альными и политическими боями ,  
о которых шл а речь выше .  

Не следуя строгой хронологии событий ,  мы выделили этот 
аспект многообразного р еволюционного действия итальянского 
р абочего кл асса ,  итальянских народных м асс в самостоятель
ный раздел данной главы .  И не  только потому, что необыч ай
ный р азмах  движения СОЛI Iдар ности с русской р еволюцией сам  
по себе заслуживает особого вн и м ания .  Став  деЙСТВI Iтельно 

••  1 1  Part i to S oci aHsta  НаНаno ne i  suo i  Congress i ,  v .  2 .  Mi 1 ano ,  1 96 1 , р .  73-76. 
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общен аЦI I онаЛЫI Ы М ,  это движеНI Iе  охваТ I IЛО всю стр ану ,  в H e� 
уч аствов али р азличные общественные слои и политические тече
Н I I Я ; р ешающую р оль  игр али ,  одн ако,  р абочий кл а сс ,  трудя
щиеся м ассы,  а по будительной политической силой его были. 
социалисты. Мы выделили этот аспект р еволюционного действ ия 
итальянского пролетариата также и потому, что освещение его 
( р азумеется, в предел ах, какие допускает данное исследов ание)  
проливает дополнительный свет н а  и стор ические условия ,  рево
ЛЮЩIOнные тр аДIЩI 1И , оказавшие влияние и позднее на  итальян 
ское р абочее движение . Глубина  I I  м ногообр азие  того отклика ,  
который русская революция ВЫЗБал а в итальянском обществе ,  
не были,  естественно ,  случ аЙНОСТl>Ю ;  с самого н ачала  века р аз 
вертывавшиеся в России  р еволюционные  события приковаЛl l  к 
себе вним ание  итальянского общественного мнения ,  а порой 
оказывалпсь в центре политической жпзни .  Так  было в 1 90 1  г . ,  
когда вспыхнувшие в П етер бурге, Киеве ,  Москве студенческие 
волнения,  поддержанные р абочим кл ассом,  вызвали в Италии: 
волнующие м анифеста ции солидарности . Так  было дв а года 
спустя, когда вся трудовая  Италпя бурными  выступлениям и, 
выр азил а протест против п р едпол агавшегося приезда в Италию 
Никол ая 1 1 .  

С ил а  воздействия н а  Италию свершавшихся в России собы
тий  зависел а  от ВОСПРИИМЧИВОСТI I  италья нской общественной 
почвы,  хотя ,  оговор и м  еще р аз ,  пр ()водя п сторичеСКl Iе п а р алле
л и, констатируя известное сходство пр оцессов,  р азвивавшихея 
в этих столь р а зличных стр ан ах, мы не ypaBH I I BaeM ,  не отож
дествляем их.  Бесспорно ,  однако,  что борьба  ру.сского народа 
против жестокого гнета  и полптического бесправия  будил а в 
итальянском н ароде «ВОСПОМИНaIШЯ И стр аСТI I » ,  связанные и с 
эпохой Рисорджименто, и с р азыгр авшейся в конце века битвой 
ПрОТ I I в  реакционного режим а .  Более того,  он а была  созвучна  и 
той борьбе ,  которую - в иных условиях - велп в первые годы 
ХХ стол етня I Iталья нский пролетаР I I ат,  птальянские н а р одные 
м ассы з а  расширеН I l е  р а мок СОЦI Iальной п политической демо
кр аПI I I .  Наконец, сопоставляя ход событпй,  учитывая  р еакцию 
I Iтальянской СОЦI I аЛИСТ l Iческой партии , точнее ее лпдеров ,  на ре
ВОЛ ЮЦIЮI I Н ЫЙ многооб р азный праКТI IчеСК! I Й и теор еТl IчеСКI I Й  
опыт, кото р ы м  русск а я  реВОЛЮЦI lЯ  обогаТ I Iла м еждун ародное 
рабочее ДВ I IжеН I I е ,  мы яснее выявляем уровень р аЗВИТIIЯ италь
ян ского СОЦI l аЛ I1 зма ,  его объеКТI I вные  1 1  субъективные п р еделы.  

Весть о «кров авом воскресеньи» , о р асстреле у Зимнего 
дворца безоружной толпы потрясл а I 1тальянское общество .  Вол
н а  протеста прокаТI Iл ась по всей стр ане .  Газеты всех политиче
ских напр авленпй р езко осуждаЛI l  кровавую р аспр аву и ,  не  иск
лючая официальной «Три бун а» ,  выр ажаЛI I  глубокое сочувствие 
жертвам  царского террор а .  В ыдеЛЯ.rI ась п р и  этом соци алисти
ческая печ ать, чьи оценки р асширяли р а м ки и и сторическую 
значимость петер бургских событи й :  она  видел а в них не только 
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«зловещий а кт н асилия» ,  а «начало  великой р еволюции» .  Такова  
был а оценка «Ав анти ! » , к этому в ыводу пр иходил К. Тревес в 
«Кр итика сочиале» . «Кр ов авая  заря  з анимается н а  бесконечно 
м р ачном небе царской им перии,  заря ,  которая ,  как некогда 
Ф р анцузская р еволюция, предвещает наступление новой 
эры», - писал а «Ав ангуарди а сочиалиста », переф р азируя зна 
менитую метафору Гете 3 7 . Посл едующие  месяцы вписали  вол 
нующие страницы в историю итало-русских р еволюционных 
связей . Массовые м итинги и демонстр ации,  поток р езолюций 
муницип альных советов , общественных  и П О .1J итических органи
з а ций,  з апросы и энергичные вы ступления в парламенте, газет
ные полосы,  освещавшие русские события, р еш ительное требо 

вание  осво БОЖДЕ::НИЯ из-под ареста Макси м а  Горького - таковы 
были р азличные фор мы р азвернувшегося в Италии движения 3 8 .  

Все эти м анифестации находили весьма  шир окий общест
венный отклик .  К почину социалистов присоединялись р азл ич 
ные политические течения ,  его поддерживали видные  политиче
ские деятел и ,  известные ученые I f  писател и . Т ак,  на многолюд 

ном митинге в Ми.1J ане,  прошедшем в атмосфер е необычайного ·  
подъема ,  наряду с Тур ати и Л а бр иолой выступил р адикал 
Э .  Т . Монета (участник н ационально-освободительной борьбы 
времен Р исорджименто ) . П одчеркивая  м еждународное значе 
ние  борьбы русского на рода,  Л аб риол а указывал ,  что  в «паде
нии  царизма заинтересов ана  вся живая и мыслящая Европа » . 
В Турине м итинг,  орга низов анный социалистической секцией ! I  

Пал атой труда ,  собрал  огромную толпу народа ,  з аполнившую и 
бл изл е ж а ш и е  улицы . Бурными  аплодисментами  были встрече
ны выступления писателя Э . Де  Амичиса и ученого Ч.  Л о м б р о 
з о .  По окончании митинга м а ссовая  демонстр ация прошла п о  
улицам города ;  ее р ассеял а пол и ция . БШIИ проведены много
ч исленные аресты. Суровые полицейские меры были приняты в 
Риме  против м анпфестации, в которой н а р яду с соци алистам и , 
р еспубликанцами и р адикал ами  принимали участие также либе
р алы.  Демонстр ация,  собир авш аяся п р оследовать до здания по
сольств а цар ской России,  был а р азогн а н а  полицией.  Многолюд
ным был митинг во  Флоренции ;  волнующая м анифестация сос
тоял ась в Неаполе,  у здания муниципал итета ,  где на специаль
но созванно,,-! з аседании  совета ,  посл е  р ечей мэр а и советника ,  
социалиста Гуарино,  был а принята р езолюция протеста против 
январского р а сстрел а в П етер бур ге , в которой содержалось тре
бование о р азрыве диплом атических отношений с самодержав
ной Россией.  « . . .  Рожденная р еВОЛЮllией Италия ,  - говорилось В .  

37 «АуапШ» .  22 . 1 -26 . 1 1 905 ;  «Cr i t ica  S ocia le» ,  1 905, 1 febbra io ;  «Avanguard ia  
S oc ia 1 is ta» .  28 . 1  1 905 . 

3 8 Впервые Эта тем а - влия'ние Р УСQКОЙ революции на Италию - была осве
щена  в р а боте Г .  Ман акорды «Отклики в Италии н а  первую PYCCKYIC 
революцию» в книге «Пер в а я  русска я революция и международное револю
ционное ДВI Iжение», Ч .  ] ]  (М. ,  1 956) . 
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резолюции, - не  может без стыда ОС1'авлять своих п р едстави
' телей п р и  монархе, которы й  довер яет свою защиту варварским 
каз ачьим шайкам ,  убивающим женщин и детей» .  Резолюции 

-протеста были приняты муниципальными  советами Ф ер р ар ы ,  
Модены,  П и з ы  и многих других городов . Волнения охв атил и 
университеты : особенно бурные студенческие демонстр ацин 
-происходил и  в Р име ,  Неаполе,  Палермо ,  П адуе . 

Наконец, повсюду в стр ане н а ч ался сбор средств в фонд пО
мощи русским р еволюционер а м .  Социалистпч еСЮlе  газеты печа 
тали  длинные сп r IСКИ оргаН lI зац r IЙ  I I  отдельных ЛIl Ц ,  внесших в 
этот фонд свою лепту 3 9 .  

Реакция масс  на события в РuССИИ отозвал ась в п ал ате де
путатов .  Выступивший с горячей речью р еспубликанец Мирабел 
л и предложил «з аклеймить самодержца-убпйцу» и обр атить
ся с приветствием к «русскому н а р оду, борющемуся за свободу» . 
Речь его был а встречен а столь единодушным одобрением депу
татов, что присутствовавшие в п а л ате министры и п редседатель 
ее не  р ешились ни  прервать ор атора ,  ни  возр азить ему 4 0 .  

Двойственная ,  нереШ lIтельная ПОЗIЩI IЯ ,  которую заняло в те 
-первые дни правительство ,  еще возгл авлявшееся в то время. 
Джолитти (впрочем ,  от нее  существенно не отличг.л ась позицип 
последовавших затем кабинетов ) ,  объяснял ась двойственностью, 
противоречивостью положения самого пр авительств-а : оно не хо
тело осложнять I I  без того нелегкую внутриполитическую об 
становку, бросая вызов общественному м нению ;  с другой же сто
роны,  оно не желало  и внешнеполитических осложнений .  Поэ
тому после первон ачального «бездействия»  (на которое сетов ал 
царский дипломат  Урусов 4 1 ) правительство при няло меры к 
недопущению ул ичных м анифестаций ;  демонстр анты стали под
вергаться ареста м ,  начал ись процессы ; одновр еменно оно поста
р алось заверить официальные круги Петер бурга ,  что «итальян
·ское правительство полно р еш и мости сдел ать все от него завися
щее ,  чтобы содействовать р азвитию самых друж�ских отноше
ний с правительством  России »  4 2 .  

Эту решимость и должен был ,  в частности , з асвидетельство
в ать министр иностр анных дел н а  последовавших вскоре з асе 
даниях парла мента .  Дважды, хотя и в р азной форме ,  он откло
нил в пал ате обра щенные к нему з апросы.  В первом случ ае I I С 
п р ашивалось его согл асие передать в Петер бург подписанную 

" "  «А\' апШ» , 24-30 . 1 ,  1 -5 . I I  1 905 ;  «A"anguard ia  Soc ia l i s ta» ,  28. 1 ,  1 -5Л 
1 905 ;  «La Prop a g a l1 da» ,  28-29 . 1 ; 4-5Л 1 905 ;  АВПР,  ф . Канцелярия ,  1 90 5 ,  
оп .  470. д .  1 05 .  лл.  , \ 00- 1 05 . 

• о «АуапШ » ,  24 . 1 1 905 ; АВ ПР,  ф. Ка нцелярия ,  1 905,  оп . 470, д. 1 05 ,  лл .  352-
353 . 

• 1 АВПР,  ф. Канцелярия ,  1 905 , оп. 470,  д. 1 05,  лл . 352-353 .  В ыступление 
Мир а белли в донесени и  Урусова кв алифициров алось как «в озмутительн а я  
выходка»  . 

• 2 Та м ж е ,  д. 67, л. 6.  
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м ногим и  депутатами р езолюцию с требованием об  освобожде
нии Макси м а  Горького. Титтон и  отказ ался выполнить эту мис
сию,  ссыл аясь на « международные нор м ы  И обычай» .  Он попы
тался, однако , смягч ить впеч атление от отказ а ,  воздав должно': 
таланту одного из самых  «ВЫДaIОЩИХСЯ пис ателей России» j [  
«благородны м  чувств а м », п родп ктовавшпм эту инпци атпву. В 
другом же случа е  р ечь шл а о з а п росе депутатов-соци алисто!3 
( его внесли в па .1ату Тур ати и Биссол ати ) , не считает л и  ми 
нистр иностр анных дел  своей обяз анностью выразить царскому 
пр авительству «чувства глубокого возмущения  и ужаса» ,  кото
рыми охвачена  Италия .  Титтони отказ ался отвеч ать н а  з апрос ,  
вызвав п ротест в п а.1ате депутатов � З .  Н а м еченную правительст
вом линию легче удалось п ровести в сенате .  Здесь, отвеч ая HJ 
критику спр а в а ,  которой подвергл а сь официальн а я  пресса за не
дружелюбные  оценки политики цар ской России в момент обост
рения итало- австрийских отношений,  Титтони  О СУДИ.Т[ «манифе
стации ,  превзошедшие всякие меры и границы »  Н .  П р имеч ате.Т[ь
но, что по указ анию самого ТПТТОНИ ита.Т[ьянскиЙ ПОСО.Т[ в П етер 
бурге Мелегари поспешил препроводить Л а м здорфу выдержку 
из выступления министр а в сенате, в которой содерж алось 
р ешительное осуждение «прискор бных м а нифестаций»  � 5 .  

Эти политичеекие декл а р а ции были р а ссчитаны не  только на 
бо.Т[ьшинство сенаторов,  но  п режде всего н а  царское п р авитель 
ство ,  ч ье  недовольство и недоверпе они  прпзваны бы.Т[н ос.Т[ а 
б ить, р ассеять . Однако это оказ а.Т[ось отнюдь не  л егкой з адачей : 
и в да.Т[ьнеЙшем итальянский н а род неизменно р еагнрова.Т[ - в 
р азных формах  и с р азной силой - н а  героические п трагиче
ские события,  в совокупност!! составившие .Т[етопись революции . 
Н е  с.Т[уч аЙными  б ыли  симво.Т[ические совпадения ,  подсказывав
шие  ( в  з ависимост!! от ПОШIТических взг.Т[ядов и н р авственных 
принцппов)  отнюдь не однозначные  выводы. Так, когда в авгу
сте 1 905 г .  в ГранмикеJI е  ШI.ТI ась кровь безоружных крестьян ,  за 
мещавшпй п ос.Т[ а Крупенскпй ПI IC 'I'т[ в Петербур г :  « Кровавое 
сто.Т[кновенпе  войск с сицилпЙским . ,  мятежниками . . .  вызвавшее 
взво.Т[нованныЙ отклик  в стране ,  Г' Р О И ЗОШ.Т[О как  р аз вовремя,  
что б ы  доказ ать итальянцам и их  п рессе, что - увы - п риходит
ся иногда  прибегать к вооруженной силе,  дабы восстановить 
порядок» � 6 . Одна ко вывод ита.Т[ьянского народа был иным ,  н еже
.Т[И  тот, к которому пришел царский дип.Т[ом ат. А пресса не  толь
ко продолжал а уделять неос.Т[абное внимание  р азвитию револю
ции в России,  но  в основном п р идержив а.Т[ась прежнего тона ,  да
же официозная  «Трибун а », которой ,  видимо,  легче было выра 
зить возмущение по  поводу р а сстре.Т[а русских р абочих,  чем по 

.3 АШ del  Par l aтento I tаНапо.  Caтera dei  Deputat i .  Sessione. 1 904 - 1 905. 
Discussioni ,  р. 724 . 

•• АВПР,  ф .  Канцелярия ,  1 905, оп.  470,  д. 1 05,  лл .  1 0 1 - 1 0· \  . 
• 5 Там же, д. 67,  лл.  7-8. 

� 6 Там же, Д. 1 05,  л . 267. 
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паваду праизвал а вл астей, жертв а м и  катарага были  итальянские 
р абачие  и крестьяне .  

Под крупными з а галавками ,  времен а м и  ежедневна и н з  
первых стр аницах ,  газеты ( р азумеется, прежде всегО' сациали
стические ) саабщали а праисхад!!вших в РаСС I lИ  событиях ; о 
падъеме стачечнай вол ны и крестья н,ских валнеН1IЯХ ,  а жесто
ких репрессиях и ваенных пор ажениях на франтах русско-япан · 
скай вайн ы ,  а васстаНИ I !  броненасца « Патемкин» И партсмут
ском мире ,  а новом падъеме  р еВОJ1 ЮЦИИ .  А. с асени итаЛЬЯНСКИе 
нарадные м ассы были снава з ахвачены стремительным р азвити
е м  русских ревалюцианных событии. 

Ревалюция вступила в новую, высшую ф азу.  «Б араметр по
казыв ает бур ю !  - Так заявляют сегодняшние з агр аничные га
зеты,  пр ивадя телегр афные известия а м агучем расте всероссий
ской пол ити ческой стачки, - писал Ленин из Женевы .  - И H �  
талька бараметр показывает бурю,  на  все  и в ся  сарвана  уже  с 
места гигантским вихрем салидарнага пралетарскага н атиска» .  
Из «женевскага далека» ЛеН I IН  с присущим ему пар азительным 
дарам все  ГJlубже праникал в суть явлений ,  катарые пар аждала  
ревал юция,  представлявш ая  адну из «вел ичайших гр аждански х 
вайн ,  вайн з а  свабаду, катарые  кагда-либа переживала челаве
чества . . .  » 107 .  «Ревалюции - лакамативы истарии ,  - напаминал 0' 1 {  
слава Маркса .- . . .  Никагда м асса н ар ада не  спасабна  высту
пать таким а ктивным тварцам навых абщественных пар ядкав ,  
как  'ВО' время р еволюции» 48 .  

И Ленин учился сам у реваJIЮЦИИ и учил р а бачий кл асс нап 
равл ять, рукавадить этай нарадной м а ссай,  дел авшей «гераи 
ческие усилия падняться н а  высату н авязанных ей I I cTa
рией гигантских мировых задач . . .  » 49 . Паэтаму, писал ан уже в 
Рассии в хаде самай р евалюции, «н адО', чтабы и рукавадители 
ревалюцианных п артий шире  и смелее стаВИЛI l  сваи задаЧ I I  в 
такое время ,  чтабы их лазунги шли всегда впереди р евалюциан
най самадеятельнасти м ассы,  служа м а я ком  для нее ,  паказ ы 
вая  ВО'  всем  егО'  веJ1ИЧИИ  и ВО'  всей  егО' прелести наш демакр ати
ческий и сациалистический идеал . . .  » 5 0 

Охватывая  м ыслью та новае, ЧТО' несл а с сабай эта ревалю 
ция,  Ленин апреде.lIЯЛ е е  сваеабразный буржуазный ,  н а  в та Ж е  
время  нарадный,  демакр атический х а р а ктер ; в ней пративаречия 
между трудам и капиталам ,  па  астрате и силе саатветствавав 
шие  зреламу буржуазнаму абществу, переплетались с сациаль
ными пративаречиями ,  присущи м и  балее р анней истарическай 
эпахе - эпахе анти феадальных антиабсалютистских переваро 
та в .  Отсюда саеди нение двух «саЦI l альных вайн» ,  атсюда и иная  

4 1  Ленин В .  И .  П ОЛ'Н . собр .  СОЧ . ,  т.  1 2 , с .  1 .  
48 Ленин В .  И. ПОЛН. со6р . СОЧ . , т.  1 1 ,  с . . J 03 .  
49 Ленин В.  И.  ПОЛН. со6р . СОЧ . ,  т .  9,  'с . 208 .  
5 0  Ленин В. И. ПОЛН .  ·с обр .  {;ОЧ . ,  т .  1 1 ,  с . 1 03 .  
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роль р а бочего кл а с с а  в р еволюци и ,  п р и з в а нн ого теперь стать [� 
н е й  геге м оно м .  

Т а к ,  в бур ном теч е н и и  революционных событий л е н и н с к а я  
м ы сл ь довер ш а л а  р а боту, д а л е ко п р одвинувшуюся е щ е  в п р ед
д в е р и и  р еволюции.  О п р едел ял а сь стр атегия и т а ктика р евол ю 
ционной социал-демокр атии,  кото р а я ,  БУДУЧI I  подде р ж а н а  ,1 
оконч а тел ьно п р инята п а Р ТI lей  н а  I I I  съезде РСДРП в апреле 
1 905 г. ,  н а м е ч ал а генер а л ьную л и н и ю  р азвития б о р ь б ы .  И борь
ба -- м ужествен н а я  и р е ш ител ь н а я  - в ел а сь н е  тол ько непос
р едственно на п ол я х  ср а ж е н и й  П Р ОТJ\В явных И с кр ы т ы х  в р а гон 
р еволюции,  н о  и в собственном л а ге р е ,  п р отив м еньшевиков
«новоискровцев » ,  П Р ОТIIВ и х  концепции р еВОЛЮЦИII как буржу
азной р евол юции !! в ытека в ше го из нее неп о н и м а н и я  в едущей 
роли р а бочего кп а с с а ,  н едооценки его революционной а ктивно 
с т и ,  и н иц и а т и в ы ,  с а м осозн а н и я .  Л е н и н ской п р о гр а м м е  о н и  про
rивопост аВЛ ЯJI И  так н азыв а е м ы й  «тр ез в ы й ,  р е а л истический»,  3 
по СУIl�еству а НТИI Iстор ический под ход к ]{О нкр етной дей стви 
тел ь н о сти,  в с и л у  чего сч и т а л и  воз м о ж н ы м  и необ ходи м ы м  ф а к
тическое согл аш е н и е  с л и б е р а л ьн о й  буржу а з и е й ,  с ]< здет а м и ,  
в м есто всемер ного р а сш и р е н и я  боевого со ю з а  с кресть я нст
в о м .  « Н овоискровцы» дел а л и  ставку на осуществление умерен
н ы х  р ефор м ,  созд а н и е  п а р л а м ентских и нститутов (он!! были го 
товы «вз ять всер ьез » д а ж е  булыгинскую Думу - отмечал Ле
н и н  5 1 ) в м есто ставки н а  вооруженное восст а н и е  I I  з а воевание 
п олитической вл а сти,  т. е .  утверждени е  револ юционно-демокр а ·  
тической ди ктатур ы р а бо ч е го ]{л а с с а  и кр есть я н ств а . 

В Италию ДОХОДIIЛО,  одн а ко ,  л и шь эхо р а з ы г р а в шейся в 
РОССИi1 д алекой битвы.  IV\Horoe вовсе н е  становилось из веСТН Ы �1 
и л и  доходило в изв р а щенной и н т е р п р етации з а рубежн ы х  и 
ита лья нских а гентств и о р г а н о в  печати .  В о с п р и ятие в естей из 
России отр ажало кл а ссовые позиuии и уровень з р еЛ ОСТII р аЗШIЧ 
НЫХ п ол итических п ар т и й  II течеНII Й .  Это относилось и К соци а 
.� Е стическоЙ п ар т и и ,  кото р а я  в с илу существ о в а в шего в ее ря
да х  р а З lY ежев а Н I I Я  п о - р азному оцен и в а л а  р у с с к и е  с о б ы т и я ,  R 
лучшем случ а е  п р о я вл я л а скорее вер ное револ юцион н о е  чу
тье, чем тео р еТlIч ескую спосо б н ость пости гнуть суть сложных 
явл е н и й .  

В с е  ж е  в т о м ,  ч т о  р ев ол юция в России п р и о б р е л а  гр о м ад
н ы е  исто р ичеСЮlе м а сштабы и что в н е й  в ы явл ялось и нечто но
вое,  в это м ,  пожалуй, сходи л и сь в ходе с а м их событий органы 
печ ати к ак «левореволюционного»,  так и р е ф о р м и стского н ап 
р авлений.  

« П ролета р и а т  Россий ской и м п ер и и , - п и с а л а еще в сентя бре 
м ил а нс к а я  «А в а н гу а рди а с очи алиста»,- ведет борьбу г р а ндиоз 
н ого м а сшт а б а  п р отив гнета всесильной,  м о гущественной в л асти,  
б о р ь бу, кото рую н е  довелось еще вести в истор и и  н и  одно м у  об-

5 1 Там ж е ,  с .  345 .  



щественному классу и которая  поставит его во  главе  р абочего 
движения всего м и р а »  52 . А в сентябре  «Аванти ! »  под з аголовка
ми « Гиган  гская з а б а стовка» ,  «Русские р абочие вооружаются», 
«Рево.rrюция  победоносно наступает» подробно освещала ход 
всероссийской пол итической стачки 5 3 . 

В октябре  выр ванный всеобщей з а б астовкой манифест, обе
щавший гражда нские свободы, вызвал сочувственный отклик в 
широких общественных кругах .  Судя 'по донесению царского пос
л а  Мур авье в а ,  некоторые видные деятеЛ I I  реШI IЛ I I ,  что « РОССI IЯ  
отныне  вступила  н а  западноевропейский конституционный и 
парламентский путь» 54 .  

Р азличной была  оцен ка царского м анифеста соци алиста ми .  
JIевосоциалистическая «Ав а нгуардиа сочи алиста» ,  отдавая  вы 
сокую дань всеобщей заб астовке, в котор ой «пролетарип умст
венного труда и труда физического» объединились,  чтобы  общи
м и  усилиями  «свергнуть феодальное иго аБСОЛЮТIIзм а» ,  ирони 
зировала по поводу «трезвых советов некоторых кр uтких 
рефор мистских душ с берегов Н евы» ,  пол агаВШI IХ ,  что «следует 
удовлетвориться Думой,  т .  е .  реальным достижением,  в то время 
как революция - всего лишь только слово» .  И газета доб авля
ла :  «Но русский н арод не  попал в ловушку :  оружием реВОJIЮЦИИ 
он требует совсем I I НОЙ  реформы»  55 . Со  своей стороны,  «Аван 
ти ! »  подчеркивал а ,  что царский манифест (по  выр ажению га 
зеты «КОНСТI IТуция ,  продиктов анная  стр ахом » ) уже далеко прев 
зойден р еволюuией ,  которая  движется к иным рубежам - к 
«социальной республике» 5 6 .  

«Мы прнсутствуем ,  воз м ожно,  не отдав а я  себе в это м отчета ,  
при  одном из с а м ых зн ачител ьных событий новой  I I СТОРИИ ,- пи
сала  неа политанская «Пропаганда » .- Современный пролетар и
а т, окрепший и достигший в капиталистич еской индустр ии  более 
высокого уровня организации,  использовал н аиболее искусные 
орудия борьбы, доказывая в одно  и то же время их действен
ность и собственную силу .  Будущая исторпя  Европы во м ногом 
з ависит от исхода героических усилий  РУССIШХ пролетариев» 5 7 . 

Куда умереннее Б Ы Л II оценки созда вшегося положеН J IЯ  жур н а 
лом « Критика сочиа J1 е» . В передовой статье ноябрьского номе
р а  журнал возвра щался к вопросу, поставленному в свое время 
Тревесом : является ли  22 января бунтом или революцией 5 8 . 
Вслед з а  Тревесом (видевшим в событиях «кровавого воскре
сенья»  «исходный момент великой революции»)  « Критика со 
чи але» констатировала ,  что оказ алось вполне достаточным не-

52 «Avanguardia  soci a l ista» ,  2 . I X  1 905.  
5 3  «Avant i ! » , 1 3 , o J4 ,  30.Х 1 905 . 
• � АВПР,  ф. Канцелярия ,  1 905,  о п .  470, д. 1 05 ,  л л .  292-294 , 
.. «Avanguardia  socia l ista»,  28.Х 1 905 . 
• с «Avant i ! » ,  1 ,  4 .x I 1 905.  
51 «La Prop a ganda», 30-3 1 .х I I  1 905 .  
5 8  «Cr i tica Socia le» ,  1 . I !  1 905.  
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СКОЛЬКИХ м есяцев , что бы убедиться «в крушении отжившего 
м и р а и в н а ч а л е  новой истор ической ЭПОХИ».  Пер еходя з атем к 
более конкретны м  в о п р ос а м ,  журн а л  ставил вопр ос,  кото р ы й  
з атруднялся р еш ить, а и м енно : является л и  да р о в а н н а я  ц а р е м  
конституция «окончательным з а воев а н и е м  и л и  о б ещанием, 
данным с целью о б езоружить пр отивн и ка ? »  И,  н а конец, указыв а л ,  
ч т о  «не р аздел яет опти м и з м а  г а з ет ,  утв ерждающих, ч т о  пути н а 
з ад нет» . « Кр итика с о ч и  а л е »  все ж е  з а являл,  ч т о  « б р ешь,  откр ы 
тую в будущее, з а кр ыть уж е н е  удастся » .  Т о му порукой «новые 
черты этой р еволюци и » :  быстр о т а ,  с кото р о й  выявило сь п р е о б л а 
дание в р еволюции п р о м ы шленного п р о л ет а р и ата , явившегося ее 
п одлинной движущей силой,  р ешающи й  м етод, и м  п р и м ененный,  
т. е.  в с ео б щ а я  з а б а стовка 5 9 .  В след з а  тем,  логике вопр еки, сле 
дов ал вывод:  н и когда еще столь очевидно,  как в русской р е 
волюции, не  проявлял о сь «тор жество м а р ксистской концеп 
ции эволюции» ( ! ) , оконч ательное крушение « б а р р икадной 
ро м антики» 6 0 .  

Б конце 1 905 г.  вести о соб ытиях в России с н о в а  ВЗВQ.1IНовали 
итальянский н а р од. Газеты под ро б н о  сообщали о восстаниях в 
Кронштадте и Сев а стополе,  о героическом дек а б р ьском восст а 
н и и  в Москве, з атем появил ись известия о п о р ажении восст а в 
ш их , о р аз гул е чер носотенной р е акции,  о р а сстр ел ах и к а р а 
тельных экспедициях,  о б  а нтисем итских погр о м ах .  Огромное 
воз бужден ие вновь охватило широкие о б щественные круги . 

Б озобновились м а ссовые уличные м а н и ф естации, м н о голюд
ные м итинги,  р аз м ах котор ы х  б ыл еще з н а ч ительнее п р ежнего : 
организованные соци а л и ста ми,  они п р о исходил и  в дека б р е  в PJI 
;Уl е, Мил ане,  Тур ин е с уч а сти ем в идных п р едст а В lIте.тrеЙ ит а л ь я н 
ской интелл иген ци и .  К а к и п р ежде, к движен и ю  п р отеста против 
кр овавых р а справ ца рских властей п р и м ыкали и такие социаль
н ы е  и политические силы,  которые р езко р аСХОДIIЛИСЬ с р а бочим 
кл ассом,  с соци а л и стической п ар ти е й .  Показ ательно в этом с м ы 
сл е воззв а н и е  к деятел я м  итал ь я н с ко й  кул ьтур ы,  составленное 
п о  инициативе князя О..'J,ескаЛЬЮI . Его подписали н а р яду с видны 
м и  п р едст а вител я м и  левых п а ртий,  Б а рцил а й  и Тур ати,  также 
лидеры консер в ативного и либер ального л а геря Пеллу, Соннино,  
С ал а нд р а  и д р .  « В з волнов а н н а я  Италия,- говорил ось в возз в а 
н и и ,  - п р исоеди няет свой г о л о с  ко всеоб щему п р отесту против 
с м е ртоуб ийств,  котор ы м и  з а пятн а л а  себя Российская империя . . .  
И з  Р и м а ,  отовсюду в Италии доносятся п ротесты п р отив пося
гател ьств а н а  священную неприкосновенность жизни,  п р отив н а 
рушения п р а в а  свободно дум ать и верить, п р отив убийств, выз
в а нных слепым изуверств о м  и в а р в а р скими п р ед р а ссудка м и  . . .  » 
Ко м ментируя это возз в а ни е ,  ц а р ский посол Мур авьев п р и з н а 
в ал :  « . . .  симп атии з н ач ительной ч а сти итальянского обществ а п 

59 «Critica Sociale», 1 .XI 1 905 . 
60 Ibidem. 
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большинства здешних «интеллигентов» всецело н а  стороне  н аше
го так  называемого «освободителыюго »  движения . . .  » 6 1 . К т а кому 
выводу он приходил не  р аз и в 1 906 г .  6 2 

И действительно,  в 1 906 г.,  когда над р еволюцией н ависл а 
опасность, сочувстви е  широких общественных слоев к борьбе  
русского н а р ода еще усилилось. В тот период борьба в России 
была далеко не  окончен а :  еще ПРО I I СХОДИЛИ могучие взрывы ре 
волюционной энергии м асс - волнения в деревне,  в ар мии ,  н а  
флоте. Но  в с е  решительнее н а ступала реакция,  российская и меж
дународн а я .  Военно-полевые суды,  р асстр елы и экзекуции ,  пер е
полненные тюрьмы и измученный голодом пролетар иат - таково 
было положение  в стр ане  6 3 . Под ударом ,  чем дальше,  тем силь
нее, оказывались и «конституционные» уч реждения,  з авоеван 
ные борьбой н а р ода .  Был а р а спущена 1 Дума .  Но и I I  Дум а  б ы 
л а  недолговечной : ее р азогнали  в и ю н е  1 907 г . ,  а социа .тr -демо 
кр атическую фр а КЦ I l Ю  арестоваЛ I I .  НаСТУП I IЛ перпод жестокого 
террора ,  реВОЛЮЦIIЯ была  побеждена  6 • •  

Еще в январе 1 906 г .  итальянские социалпсты с энтузиаз мом 
откликнулись на призыв  Междун ародного соци алистического 
бюро :  в стр ане  был а  повсюду отмечена годов щина  «кровавого 
воскресенья» .  В Риме  у Колизея на м итинге «солидарности С ре 
ВОЛЮЦИОНIюй Россией» собр алось несколько тысяч человек;  пос
л едов авшая з атем демонстр ация была р азогнана  полицией : з а 
вязались кровавые столкновения ,  Д.тrившнеся несколько часов .  
Аресты уч астников демонстр аций б ыли  пр оизведен ы также в Ту
рине  и Неаполе 6 5 . 

Большую тревогу вызвали р а спростр анившиеся летом 1 906 г .  
слухи об угрозе вооруженной интервенции центр альных держав 
в Россию с целью подавления революцпи .  Еще в 1 905 г . ,  п ри  пер 
вых симптомах ,  указывавших н а  возм ожность подобной акции ев 
ропейской контрреволюЦIШ, Л енин обратился к Международно
му социалистическому бюро  с предложением призвать р а б очих 
всех стр ан предотвр атить эту опасность. Теперь он выр ажал уве
ренность, что у русской р еволюции есть «могучий  международ
ный  революционный резерв :  соци алистический п р олета р иат Е в 
ропы . . .  » 66 Что же касается итальянского пролетар и ата ,  то еще 

6 1  АВ ПР,  ф. Канцелярия,  1 905, оп .  470 ,  д. 1 05,  л л .  3 1 1 -3 1 2 , 320-32 1 .  
6 2  Там же. 1 906 ,  оп .  470, Д . 1 20, л .  382 ,  406 .  
6 3 Ленин В .  И. Полн .  собр . ·соч . . т.  1 2 , с .  1 75 .  
6 4  О свещение реакции итальянс,кого р а бочего движени я  на  революционные 

·со бытия в России трудно ограничить хронологическими .р ю'!кю1 И  данного 
I IсследоваН I IЯ .  в пределах которых русская реВОЛЮЦIIЯ еще далеко не 
исчерпал а с·ебя . Изложение (пусть краткое,  cY:l1Ma.pHoe)  дальнейшего хо
да ·событиЙ позволит яснее вы явить суть непосредствеНlIOЙ .реакции 
италыIНСКОГО Il pOJleTap I I aTa  на  реВОЛЮЦI IOнные соБЫТI IЯ в России,  как и по
п ыток и х  осм ысления в рядах  СОUl IаJl l l стической партии .  

6 5 «АуапШ»,  23 , 24 . !  1 906 ;  АВП Р , ф. КанцеJlЯРИЯ ,  1 906 ,  оп . 470 , д .  1 1 9 ,  т .  1 ,  
J\,!I. 2-6. 

66 Ленин В . И. Полн. собр . соч . ,  т . 1 0 ,  с. 328-33 1 ;  т. 1 3 , с. 303 .  
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в ноябре  1 905 г. Мил анская социалистическая ф едер ация при 
няла  резолюцию, преД.тIа,гавшую в случае  интерв'енци и герм а н 
ского империализ м а  противопоставить ей «вмеш ательство меж
дуна р одных социалистических сил в пользу русской р еволюции» .  
В августе 1 906 г .  Миланская федер ация повторила  свой призыв .  
В обоих случаях принятые р езолюции б ы.'Iи  переданы Междуна
родному социалистическому бюр·о 6 7 . Призыв мил анцев был под
хвач,ен участниками митингов и соб р а ний ,  где одновременно вы
р аж ался и решительный протест против оказания  Италией фи 
наноовой поддержки царизму.  В этих м итингах и м анифестациях 
участвовали русские студенты и часто выступали русские р ево
люционеры-эмигр анты, обосновавшиеся в Италии ,  в числе кото 
рых особое недовольство ца рского посольства вызывала А. Б а 
л а б анова 68. Официальные пер еговоры относительно частичного 
р азмещения з а й м а  в Италии оказались безуспешными : с италь
янской стороны,  было з аявлено,  что правительство вынуждено 
считаться с небл агоприятными  фина нсовы м и  обстоятельств ами ,  
с требованиями  капиталовложений в собственную стр ану, да и 
оп.асается «упреков И а гитации в парламенте» 6 9 .  К перечислен
ным ф а ктам ,  дающим самое об щее представление о движенип 
солидарности с Россией,  р азвернувшемся в 1 906 г . ,  доб авим еще 
следующие :  печать повел а кампанпю в з а щиту политических за 
ключенных, том и вшихся в царских тюрьмах,  в особеННОСТII в 
з ащиту Марии  Спи ридоновой .  Эта к а м п ания усилил ась,  когда 
кор респондент газеты «Трибуна »  ГВ IIДО П а рдо сооб щил из Пе
тер бурга об  аресте итальянского студента Джузеппе Каффи ,  
уже несколько м есяцев содержавшегося в з а ключении .  В палату 
депутатов представителями  «крайней л евой» Тур ати 11 Барцшrай  
был внесен запрос, требующий при нятия м ер к его освобожде
нию 7 0. Под давлением итальянского общественного мнеН I IЯ  ( 11 по 
совету царского посла Мур авьева )  Каф фl1 б ыл освобожден . 

С ильный отклик  вызвал в Италии  роспуск 1 Дум ы .  Горячее 
сочувствие члена м  р а спущенной Дум ы выражала  печ ать, резо
люции и воззвания  протеста приним ались н а  многолюдных соб
р а ниях I I  митингах ,  из котор ых наибо.тrее значительный состоялся 

6 7  «Ауа пШ»,  З-8. IХ 1 905;  «Avanguard ia  soc ia 1 i s ta» ,  4. I X  1 905 ;  Is t i tuto G. G. 
Feltrine l l i .  Archivio I nternaz ionale  I I , fondo H uysmans, fasc .  Fепi 1 900- 1 9 1 0 . 

6� В письме, адр·есо-ванном Гюйсмансу и, по-видимому, относящемся к концу 
1 905 г . ,  А. Балабанов а  указывала : «Я чрезвычайно з анята сейчас,  ибо 
поговаривают о возможности предоставления Италией займа (Ро,ссии) . . . 
Ежевечерне  выступаю с докладами» ( I s tituto G. G. Feltr inel l i .  Archivio 
I nternaz ionale  1 1 ,  fondo Н uysm ans ,  fasc. B a l ab anoff ,  1 905- 1 9 1  О) . 

6 9 АВ П Р , ф . Канцелярия ,  1 906, оп .  470, д. 1 74,  лл. 2 1 -22. 
7 0  «La Propaganda», 28, 29 . I V, 1 2, l З.V 1 906 ;  «1 1 Теmро»,  ' 1 9 . IV-27.VI 1 906,  

По сведениям,  полученным Муравьевым из Петер бургской канцеЛ 'i
рии, Каффи был арестован  «на  собрании выборщиков городского ремес
ленно'го района nетер бург·екоЙ организации рос·сийской социал-демокр ати
ческоfI партии» (АВ ПР,  ф. Канцелярия, 1 906 ,  оп. 470, д. 1 1 9, т. I I , лл. 2 1 -
22) . 
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в Мил ане ;  он собр аJI до 1 300 человек; в нем уча ствоваJIИ не толь
ко социалисты и республиканцы, но  и р адикалы ( С акки, Ромус
си) . 

Н а конец, новый импульс движению солидарности с русским 
н а р одом дал ПР l I езд в Италию в октябре  1 906 г .  Макси м а  Горь
кого ,  восторженно встреченного итальянским мароДом, для кото
р ого он стал «живым символом русской р еволюции» .  

Последни м  - в эти  годы - ярким проявлением сочувствия к 
борющемуся русско му н а р оду были м а н ифестации 23-24 янва 
р я  1 907 г .  в память о жертвах  «кровавого воскресенья» и в оз
наменов ание н ачала  первой русской р еволюции.  З а ними после
довал в дальнейшем протест социалистов в пал ате депутатов 
против р азгона  II  Думы и ареста социал-демокр атической ф р а к 
ции 7 1 .  Итак, июнь 1 907 г .  стал кон ечным рубежом движения соли 
дарностп с р еволюцией,  потр ясшей цар скую империю.  

Но вер немся к <пр едставлениям о русской р еволюци и, сло
жившимся в рядах итальянской социалистической партии .  Обо
гатились л и  эти представления в период, посл едов авший за 
в сеобщей политиче·скоЙ стачкой,  когда еще не  раз - ка к во  
время дека брьского восстания - российский пролетариат, н а р од
ные м ассы России проявили неукротимую р еволюционную 
энеРГ I IЮ ?  Осознали  ли  те, кто в Италии  стоял во гл аве борьбы 
м аСС, содержанне Iпервой русской р еволюции?  Еще н а  первом  
ее этапе СТОРОННИКИ синдикалистского и р ефо р мистского тече
ний итальянского соцп ализ м а  стаЛI I  ,постепенно отходить от 
тр адиционной схемы, отказыв аться от пря мого уподо бления,  
более того ,  отождествления русской р еВОЛЮЦI IИ с р ево.1ЮЦИЯМИ  
XVI I I-X I X  вв .  И те и другие не  могли н е  учитыв ать то новое,  
что вносил а в историю эта пер в а я  р еволюция ХХ в . ,  не  учиты
в ать пр ежде всего решающего уч а стия в ней рабочего кл асса .  
Вопрос  о характере,  движущих сил ах,  целях русской револю
ции стал П Р ПБлекать к себе  все  более пристальное вним ание 
I Iтальянских социалистов - соци алистических .'Iидеров , основ
ных органов печати ; в длительной полемике то сходились,  то 
в новь р а сходились оценки,  определения .  П р и нципиальное отли 
чие русской р еВОЛЮЦИI I  от р еволюций прошлого стало признан 
ным положением,  и обосновыв алось оно той  ролью ,  какую игр ал 
в ней р абочпй кл асс .  

В то же время,  уловив в ажную, определяющую черту рус
ской р еволюции ,  сфОР МУ.'1ировав  в общем пр авильное положе
ние,  синдикал исты и рефор м и сты н е  смогл и  последов ательно 
р азвить его .  Противоречивыми ,  сбивчивыми  были в 1 905 г .  и х  
п р едставления о х а р а ктере и целях революции,  о роли ,  которую 
выполнял в ней р а бочий  кл асс .  

Противоречивыми ,  путаны м и  остались эти представления и 
в дальнейшем , и чем дальше, тем р езче ВЫЯВЛЯЛI IСЬ  р асхожде-

7 1 «Avanti ! » ,  24-26. 1 ,  1 8 .У! 1 907 ;  «I l  Тетро» ,  1 7 .У !  1 907. 
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ния  В оценках между сторонниками р азличных течений .  В р аз
р ез с прежним и  -более уклончивым и  I I  гибки м и  фор :vrулировка
м и  р ефор мисты подчеркивали теперь буржуазный характер и 
цели революци и ;  лризнание  напр авляющей роли р а бочего 
кл асса ( подч ас  встреч ающееся в тех или  иных статьях) не  шло , 
однако , дальше весь м а  общей констатации ф актов,  к тому же 
произвольно интерпретируемых.  Так, в январе  1 906 г.  в « Кри 
ТI Iка сочи  але»  указывалось, что «р абочий класс Ро-ссни ,  стоя
щий в'месте с и нтеллигенцией в авангарде д'вижения . . .  н е  р а бо
тает еще непоср едственно для себя и . . .  проливает свою кровь,  
чтобы  поднять к вл асти другие кл ассы » 72 .  Тем самым р азры
в ал ась связь между борьбой р а бочего кл асса з а  демокр атию 
и борьбой за соци ализм .  Позже, отмеч ая  с горечью, что на  з а 
щиту распущенной Дум ы  не  встал а «вся н ация от Б алтийского 
до Чер ного моря» ,  журнал дал пеССИМ И СТI Iческую оценку сил 
р еволюци и :  «Русский н арод пока от-сутствует . . .  ,- указывала 
«Критика сочиале» ,- . . .  крестьяне  - единственная великая си
Jj a ,  котор ая может оказ ать действенное сопротивление rpoM a,J,
ной военной мощи,- все еще сл або  представляют себе свою 
историческую роль . . .  » П ессимистически оцениваЛIlСЬ теперь и 
перспективы -борь-бы героического «меньшинств а» ,  т .  е. р а бочих 
и интеллигенции .  «Сколько еще пр едстоит ждать, пока дружно 
поднимется нся Россия . . .  » 7\- з аК,l юч ал журнал .  

Исходя из представления о буржуазном характере р ево
люции ,  реформисты склонны были переоценить роль русской 
буржуазии  и ее п артий (к этому их в немалой степени побуж
дало отношение к «собственной»,  ита.1ЬЯНСКОЙ буржуазии ,  с ко 
торой они ,  как известно,  искали контакта,  согл ашения) .  Рефор
;'vl Истская  «Темпо» ,  к примеру, нашл а  даже нужным . . .  превоз 
носить Милюков а и па ртию конституционных демократов .  По 
мнению газеты, хотя эта п а ртия,  «возможно,  допустил а какие
либо  ошибки ,  T e :vr  не менее в силу своей промежуточной ПОЗ! l 
ЩШ , лояльности своих н а м ер ений  и новизны !пр и:vrеняемых ею 
методов она заслуживает, чтобы  ее оценили по спр аведли 
вости» 74 .  

Иной концепции придерживались сторонники левого крыл а 
социалистической партии и соответственно их органы печати . 
Как и прежде, «Ав анти ! »  выр ажал а в основном мнение синдика 
листов .  В се определеннее признавая  особую, побудительную 
роль р а бочего кл асса в движении,  газета шл а еще дальше в 
оценке характер а и целей р еволюции .  С конца октября  1 905 г .  
инфор м а ция о событиях в России печатал ась в газете под 
з а головком : «Соци а.lистическая революция» .  После  дека брь
ского восстания 'мы находим в ней следующие строки : «Рус-

1 2 «Critica Sociale» ,  1 906,  1 6  genna io .  
7 3  «СгШса Soc ia le» ,  1 906,  1 a gosto,  16  setternbre. 
н «1 1  Теrnро» ,  l З . I Х  1 906 .  
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ский I J рол етар и ат TBap I lT сваю р евалюцию» ( <<р ечь идет а пра
л етариате ,- пишет та  же «Аванти ! » ,- катарый теперь . . .  сТал 
балее зрелым и лучше асазнает свай далг и сваи пралетарские 
цели» ) .  И далее : «Ревалюция теперь ра зварачив ается шире , 
атхаДI IТ  ат сваего 'ПрежнегО' п ути и ПОДНЮ1 а ет свае сО'бственнае 
знамя» 75 . 

Одн а кО' тшетна ,стали бы м ы  искать в итальянскай саци али
стическай публицистике канкретизацию,  а тем балее - павтаря
ем - теаретическае р азвитие сфар мулираванных общих пала 
жений  а садержании ,  характере ревалюшIИ или а рукавадяшей 
рал] !  в ней РУССI<Ога р а'бачега кл асс а .  П раблем а гегемании , в 
данных и старических уславиях теснейшим обр азам связанн а я  
с проблемай атнашения р а бачегО' кл асса к демакр атии ,  а в шт а 
н е  сациальнам - к саюзникам ,  прежде всегО' к кр естьянству, 
ставил ась пр и  аценке русскай р евалюции абаими течениями лиБО' 
в самай абщей,  атвлеченнай фар ме, лиБО'  запутыв ал ась .  Так  в 
пазиции синдикалистав смешив ались и сл ивались ваедина «усла
вия И задачи действительнага демакр атическага и сфантазиро
ваннага сациалистическага переварата»  7 6 .  

Ни В хаде ревалюции,  н и  впаследствии  рефарм исты и син
дикалисты не  пытались скалька-ни будь серьезна асмыслить 
канкретный апыт теаретическага и практическага решения  
праблемы гегемании русскай р евалюцианнай сациал-демакр а
тии .  Обра щение  к этаму апыту привлекла бы их вним ание к 
вапрасу, чрезвычайна ,в ажнаму для судеб итальянскага ревалю
цианнога движения ,- к а гр а р наму вапр асу, сталь  астра встав 
шему в хаде русскаЙ ревалюции.  Между тем (эта сама па себе 
характерно)  даже в периад н а ибальшега р аз м аха крестьян
ских выступл ений итальянская сациалистическая  печ ать агр а 
ничивала сь дал ека н е  палнай инфарм а цией ,  н е  уделяя  этай те
м е  специ альнага 'вним ания .  Исключением (тачнее ,  р едким явле
нием ) представляется ,паявившаяся в левар евалюцианнай «Ди
венире сачиале» статья П .  Мантики,  в катарай р азвитие рус
окай ревалюции абуславливается скреплением саюз а р абачего 
кл асса с кр естьянством .  « Глубакие р адпкальные рефармы,
пишет ан ,- праизайдут в РО'ссии талька тагда ,  кагда  асущест
вится теснейший саюз м ежду р а бачим кл ассам и сельски м 
кл ассам пратив ажестаченнага сапративления капита.ТIИстав .  
л атифундистав ,  землевл адельцев-дварян» .  Предвидя праме
жутачн ы й  этап в и старическам працес,се перехада ат  капит а 
лизм а  к саци ализму ( <<перехад . . .  не  'мажет быть реализав ан  н е 
поср едственнО' , адни м  р ьшкам») , автар указывал,  ЧТО' именнО' в 
Рассии 'Праизайдет та,  ЧТО' еще не  знал а истария : среди кресть 
ян  будут р аспределены земельные вл адения царскай знати,  ма 
настырей,  цер к'ВИ ,  крупных земельных сабственникав .  И нака-

75 «Avanti ! » ,  2З.х 1 905 .  
7 6 Л енин В.  И. Пол.н . соб.р . соч . ,  т. 1 1 ,  с .  284-285 . 
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нец, возвр ащаясь к основной мысли,  он з а ключал : «Будущее 
Р О ССI IИ  - экономическое и политическое - зависит от р а бочего 
движения ,  с которым объединилось крестьянское движение, н е  
менее р а С'IIоложенное к ,восприятию соци алистических 'Воззре
ний»  7 7 . Правилом Бы. тI , '  одн ако,  недооценка этой темы соци али
стической печ атью,  более того ,  рефор мистская « Кр итика сочиа 
ле» сводил а по существу н а  нет уч астие крестьянских ;vl a c c  в 
револ юции .  

Та ким обр азом ,  подл инное и стор ическое значение русской 
революции не было в ту пору понято 'в Италии даже передовы 
ми си л а м и  итальянского н арода .  Н е  стал (да и не  мог в ту 
пору стать ) достоянием итальянского р абочего р еволюционного 
движении  богатейший теоретический I I  практический  вклад 
русских р еволюционеров , пр ежде всего Ленина ,  в р азвитие 
стр атегии и тактики пролетарпата .  С ил а  воздействия  русского 
1 905 года сказал ась в другом : в утверждени и  пер едовой роли 
бор ющейся России, пример которой отныне воодушевлял и lПо 
буждал итальянские м ассы к действию, в обогащении прису
щих итальянскому народу тр адиций интерн а цион ализ м а ,  в упро
чении р еволюционных и общественных связей между н а рода ми 
обеих  стр ан .  



ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ 

Конец XIX- н а ч а л о  Х Х  в .  - один из ключевых периодов в 
истории Италии .  Н а  пр отяжении  ср авнительно немногих лет про
изошли столь существенные перемены как в соци ально-экономи
ческом ,  так и в политическом р азвитии стр аны,  что  мы вправе  
связыв ать их не  только с прошлым ,  которое  их подготовило и обу
словило,  но и с будущим ,  ближайшим и отдаленны м .  Два вза 
имосвяз анных момента выступ ают п ри этом н а  первый план дл я 
современного исследователя ;  один - это тенденции ,  приобрета
ющие в дальнейшем устойчивый и даже определяющий x a p aKTe p �  
другой - э т о  истор ический опыт, который войдет составной 
частью в последующую политическую борьбу, в конфликты идей 
и движение мысли,  найдя в конечн ом счете н а иболее полное свое 
выр ажение в проблеме :  демокр атия и социализ м .  

Но  даже та  социальнан и политическая среда , которой эта 
проблема была  в то время наиболее близка ,  не  осознавала  ее в 
должной мере .  Для этого прежде всего не  созрел и  еще необходи
мые  объективные условия .  

Италия 90-х - н ачала  900-х  годов оставалась относительн о 
отсталой ср еди буржуазных государ ств Европы .  Отсталостыо 
страна  ра спл ачивал ась з а  незавершенность революций эпохи 
Рисорджименто .  Но эт а ун аС.1едов анная  отсталость уже не  дей 
ствов ал а «в  чистом виде».  О н а  стала  компонентом и условием 
своеоб раз ного итальян ского пути капиталистического развития .  
Не  только н а  первых порах ,  но  и позже ( в известн ой ),l ере ВПЛОТЬ 
дО наших дней)  процесс форсированной индустри ализации  стр а
ны совер шался з а  счет « а гр арного тыл а» ,  в особенности же полу
колони ального Юга , з а  счет хищнической эксплуатации и р азоре
ния широких народных  м асс , целые  пласты которых н а сильствен 
но  оставлялись з а  порогом буржуазной цивилиз ации .  Прежн ие 
диспропорции социально-экономического р азвития обострились . 
Общественный процесс в целом стал все более противоречивы м . 

Такой ценой Италии удалось почти одновременно с ведущими 
державами  вступить в бурную и мпери ал истическую эпоху.  Одн а 
к о  оБЩl Iе  з а кономерн ости этого перехода преломились здесь 
весьма  своеоб разно .  Буржуазия новой,  СОВР бlенной формации,  
связ а нная с крупной промышленностью, стре).IИ .1 ась применить 
утвердившиеся за предел ами  стр ан ы  фор м ы  и методы индустри а 
лиз ации,  экономической и тер ритори альной экспансии .  Он а был а 
о буреваем а стремлеНl Iем ввести Италию в ЧI l с.10  «веЛ I I КИХ Д,ер -
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жав» .  Но вместе с тем он а н аталкивал ась н а  ограничения  и пре 
гр ады, создававшиеся,  с одной сторон ы ,  узостью вн утреннего 
рынка , бедностью естественных ресур'СОВ , а с другой -- х а р акте
р ом того кл ассового блока ,  который олицетворял собою структу
туру власти .  

Нез авершенность буржуа зно-демократичеоких преобр азова 
н и й  эпохи Рисорджи менто н а шл а ,  как известн о,  свое выражение 
и в политическом компромиссе между крупной буржуазией того 
времени (торговой,  банковской, промышленной)  и обуржуазив
шимися помещика ми .  В дальнейшем , к концу век·а ,  произошл а пе
редвижка сил . Л атифундисты Юга ,  которые р аньше были вне  «ин 
дустри ально -агра  рного блока» ,  теперь вошли в него, благода ря 
чему этот блок стал одновр еменно и более консервативн ы м  и ме
нее устойчивым .  В то же время пр огресси вные перемены в поли
тической н адстр ойке становились нео бходимыми  в р езультате 
в з а и модействия многих  факторов ,  в числе кото рых возр астание 
удельного веса буржуазии  новой форм ации представ.'! ЯЛО собой 
один  из  н а и более важных .  

Потребность этих  капита .71нстических групп  в обновлении 
структуры вл асти вызывал ась н е  только уверенностью в собст
венной силе,  но  и потр ебностью в соци альной устойчивости,  в п о 
л итическом и п р аВОВОl\! обеспечении  «нормальных условий» экс
плуатации ,  в создан ии своего рода массовой базы  для собствен 
ного господств а .  Одн а ко сами  по себе новые капиталистические 
группы не  были в состоянии вызв ать к жизни эти перемены.  Ком
промисс остав ался логически неиз бежн ы м  принципом их поведе 
ния . для них могл а  идти речь лишь об  обн овлении  форм этого 
комп ромисса с учетом менявшегося в их  пользу соотношения сил 
в «верхах» обществ а .  

Но к этому времени общественн ая  жизнь Италии стала  все 
больше определяться принципи ально Н ОВ Ы :\1  ф актором - классо
ВЫ:\1 действием пролета риата . К кон цу века р а бочий кл асс  уже 
прошел сквозь трудную полосу самоопр еделения  и в лице соци а
л истической партии  обрел ор ганизов анный авангард.  Это позво
лило ему в политических битвах 90-х годов X IX в .  выйти з а  р а м 
к и  корпор ативных интересов и сыгр ать решающую ро.1Ь  в первом 
в истории объединенной Италии совместном н а ступлении демо 
кр атических и леволибераJ!ЬНЫХ сил против реакции .  

Символично,  ч т о  всеобщая генуэзская з а б а стовка 1 900 г .  (не
посредственный лозунг которой - з а щита П ал аты труда - в ходе 
самой бор ьбы трудящихся н аполнялся все более емки м демокр а 
тически м содержание:v! )  :Явил ась  последним  з веном в цепи круп
н ых выступлений м а сс, з авершившихся пор ажением реакцион
ных режи мов и установлением либер альной системы п равлени я .  

Достигнутый р езультат оказался двойственн ы м .  Ф а кты пока 
з али ,  что без энергии масс невозможны были бы сколько-нибудь 
существен ные перемены  в политической надстройке итальянского 
обществ а .  В м есте с тем проявивша яся н а  рубеже века неспособ -
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ность м асс ,  их  руководителей самим  р еализовать результаты 
борьбы дала возможность наиболее политически гибким ,  про 
грессивным сил а м  п р авящего л а геря  взять инициативу обновле
ния  в своп руки 1I определить его содержание и пределы .  

Теперь мы знаем ,  что борьба  з а  шир окие демокр атические 
права  и свободы в ра чках уже объединенной Италии ,  за ради 
кальн ое преоб р з зование  ее  политической н адстройки тогда еще 
только н а чалась .  Сдвиги ,  которы ми озн а меновал ась «джол итти
анская э р а » ,  п ри всей их з н а ч ительности н е  были и не могли быть 
П Р О Ч Н Ы М I I 1 1  долгов ременными .  Более того, смен а альтерн атив 
ных ф а з  (реакция - либерализ м ) , впервые обозначившаяся  на  
рубеже столети й ,  стал а своего рода  закономер ностью итал ьян
ской истории  последу ющих десятилетий ХХ в .  Р а зумеется ,  каж
дая из  этих ф аз и мел а особые исторические ч ерты и отличия ;  они 
определялись и з м е н е Н И Я М I I  в эконо мическо м б а з ! ! се  общества ,  в 
соотношении кл ассовых и политических сил,  сдвигами ,  происхо
дившими  как в структуре пролета риата ,  так и в его соз н ании ,  
определялись его  дееспособностью и в качестве ав ангарда ТРУ

дящейся м ассы и в качестве н ациональной силы .  Н ар астав 
шую р оль играли также изменения европейского и всемирного 
м асшта б а : интерн ационализация производительных сил и все 
большая связ анность р азличных потоков революционной борьбы 
и общественного движения .  Есл и  в Италии ,  как I I  в других стр а 

нах,  общей тенденцией было становление и утверждение гегемо
нии пролетариата ,  то в ы р ажа.Т[ ась эта тенденция в р азные  исто 
рические периоды с неодинаковой силой и отнюдь н е  прямоли 
нейно.  Достаточно сопоставить пор ажение р а б очего класса  в 20-х 
годах ХХ в .  с той великой ролью, которую он  сыгр ал в победе 
антифашистского Сопротивления .  

Возвращаясь к н а ч алу века , следует выделить причины,  ·кото
рые в совокупности своей обусловили объем пр огрессивных пре 
образований  и непоследов ательность, неустойчивость и в конеч
ном  счете кризис  «либер ального курса» .  

Упрочение основ  го'сударственно-политического строя предпо
л агало ч астичное обновление его социальной базы .  Эту з адачу 
н овые пра вящие круги стремились решить посредством  гибкой 
политики уступок и компром иссов,  обеспечением известных м а 
териальных льгот трудящимся и восстановлением,  более того , 
расширением попранных реакцией демокр атических свобод, в 
частности п р а в а  трудящихся на  организ ацию и свободу стачек. 
Такая политика призвана  была обеспечить « соци альное умиро
тво рение» ; речь шла даже о большем - о долговременном «со
трудничестве кл ассов»,  т .  е . ,  согл а сно установкам Джолитти, о 
блоке между передовой предприним ательской буржуазией и 
промышлен н ы м  прол ета ри атом развитого Север а , дабы создать 
эффективный противовес «отсталым ,  бунтарским»  соци альн ы м  
сил а м  города , в особен ности ж е  - деревн и .  Этот предпол агаемый 
бл ок должен был подкрепляться политически м  сотрудничеством 
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между прогр ессивными  либер ала м и  и социаJI ИСТi Iческой п а ртией ,  
точнее,  ее рефор мистским крылом .  В сущности же речь шл а о до
стижении конкретной цел и :  р еальн ыми  уступками  и дем а гогиче
скими посул а м и  Джолитти р а ссчитывал идейно обезоружить со
циалистическую партию, а гл авное - «приручить» р а боч ий  кл асс ,  
подчинить его гегемонии  буржуазии .  Эта цель была в известной 
степени достигнута ,  одн ако уже вскоре  обнар ужилось,  что либе
р альн ая систем а  не  только бессильн а предотвр атить н а р астание 
откр ытой кл а,ссовой борьбы, но ,  в известном смысле,  с а м а  явля
л ась катализатором ее ( р азумеется, р ечь  шл а при этом не  просто 
о качествах и установках той или иной личности, стоявшей у 
руля пр авления : когда во глаВ,е правительства оказался С .  Сон
нино ,  политически,  как  известно,  р асходившийся с Джолитти, 
р езультат был в сущности таким же) . 

Н а тиском соци альных и политич еских боев 1 90 1 - 1 906 гг. 
было нарушено (хотя не  окончательно)  то относительное равно
весие  сил,  которое ,  опи р аясь н а  своего рода симбиоз : либера 
лизм  - реформизм ,  должно было подкрепить слева  социальную 
и пол,итическую базу систем ы .  Чем дальше, тем в большей мере 
опорой либер ального пр авления  ста новились консервативные  (в  
ч аСТНОСТI I ,  клерикальные)  силы,  что не  могло не  привест! !  к даль
нейшему поправению политической ориентации правящего блока.  
Явно обозначившись уже в 1 905- 1 906 Г Г . , эта тенденция усили
л а сь в годы «долгого министерств а» Джол итти . 

Таков был истор ический фон ,  н а  котором развертывалось 
итальянское р а бочее,  соци алистическое движение .  Оно впитывало 
в себя и пер е р а б атывало по-своему как опыт других н а циональ
н ых отр ядов европейского ра бочего кл асса и партий ,  так  и ре
зультаты р азвития соци алистической мысли з а  предел а м и  Ита
лии . Оно не  оставалось безр азличн ы м  также к духовным и по
литическим процессам внутри страны ,  в том числе к зигз агам  по
литики пр авящих кругов . Выдерж ав испытания «кровавого 
десятилетия» конца  XIX в . , в н а ч але сл едующего итальянское 
ра бочее движение вступило в новый этап :  перед н и м ,  перед его 
п артией открылись новые воз можности, но  возникли также новые 
опа сности.  Бесспорно :  итальян ское р а бочее движен ие обл адало 
уже в ту пору значительными револ юционн ы м и  потенциями и 
неменьшей силой реального действия .  Пролетарский аван'га рд 
становился - хотя и н е  стал еще в полной мере - центром при
тяжения  р азнородн ых движени й , в том числе крестьянских м а сс ,  
тяготевших к соци альной спр аведливости и р авен ству. Их 
смутные ,  ч аще всего утопические стр емлен и я  были далеки от н а 
учного социализ м а ,  но  о н и  созда вали  бл агоприятну{О почву для 
деятельности социалистов среди крестьян , прежде всего Севе
ра 1 . Благодаря  этому зарождались новые формы организаЦИ I l ,  

1 I l одтверждение тому м ы  находим 'в эп изоде, о ,котором ,р а с-сказ ыв ается н а  
страницах «Ава нти ! » , помеченных октя бр ем 1 904 г . После пропагандистского 
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новые методы дей ств и я ,  скл ады в а л ш.:ь  традиции,  ост а в и в ш ие 
гл убоки !! след в и сто ри и итаJlЬЯН СКОГО р а боч его движен и я .  
К ч ислу этих т р а диций относится и инте р н а ц и о н а л и стская  со
лидарн ость ,  н епос редств ен н о сть, энерги я откл и к а  на р еволюци
онные события,  п р ои сходящие в других стр ан ах .  С н е б ы в аJ1 Ы М  
еще р аз м а хо м  и силой отоз вал ись итальянские м а ссы н а  гер о и 
ческую борьбу н а р одов Российской и м пер и и  п р отив гнета с а мо 
де р ж а В I I Я .  

В то )li: е в р е м я  о б н а ружились и сл а б ости р а бочего движен и я ,  
несоответствие  между стих и й н о й  с и л о й  его и уровнем созн а н и я  
м а сс,  а та кже н есоответствие  между стихией действ и я  и rт О Л И П I 
чески м руко в одством м а сса м и .  Основ н а я  п р ич и н а  т о м у  ( ко р е н и в 
ш а я ся ,  р азумеется ,  и в объекти в н ы х  ф а ктор а х )  лежал а в с а мой 
соци аЛ I I стической п а ртии ,  р а сколотой н а  дв а теч е н п я ,  к а ждое 
из котор ых не было в состоян и и  в ы р а ботать п ол итическую л и н и ю ,  
объедин я в шую готовые к б о р ь б е  ш и р окие м ассы ,  а гл авное ,  у к а 
З 8ТЬ и м  вер'н ы й  путь 1\ цел п . П роблем а ,  в ы дв и г а в ш а я с я  п е р ед со
ци а л и ст а М I I с а м о й  действительностью,  з а кл юч а л а сь в том ,  <; 7 0 б ы  
по-новому соотнести цел ь - соци а л и з м  - с п р о м еЖУТО Ч Н Ы М I I  
ф а з а м и  и пер еходн ы м и  ступен я м и  к н е й .  Кон к р етно р е ч ь  шл а  
п р ежде всего о б  осоз н а н и и  н ео бходи м ости и возм ожн ости борь 
б ы  з а р а сш и р ен и е  р а мок де мокр атии,  п р итом не  только полити
чеС,I<ОЙ ,  н о  и соци альной .  Между тем рефор :\I И СТЫ,  .р езко отдел я я  
демокр атический этап  от эта п а  соци а л и стического,  соответствен 
н о  это му оп редел я л и  и роль  р а б очего кл а сс а ;  п о скол ьку в п е р 
вом ,  п о  и х  м н е н и ю ,  б ы л а  н епоср едствен н о  з а инте ресов а н а  буржу
а з и я ,  то п р ол ет а р и ату отводил ась в б о р ь б е  за демокр атию л и ш ь  
подсоб н а я  рол ь ;  веду щей с и л о й ,  в их  п р едст а влеНI IИ ,  о н  стано 
вился m l Ш Ь  в б о р ь б е  з а  следующий эта п ,  з а  соци а л и стич еское 
п р е о б р а з о в а н и е  о б ществ а .  Более того, п ол а г а я ,  что и м  удастся 
воздействов ать н а  л и бе р альн ы й  кур с,  до б и ться жел а е м ы х  ре
форм н а  б а зе вер хушеч н ы х  согл а ш ен и й ,  р е ф о р м и сты н а дел е не 
только о к а з ы в а л ись в роли « р е ф о р м и стов без  р е ф о р м »  \ 1-1 0 1 1  
усту п а л и  р уководство «трезвой ,  п е р едов о й »  буржуаз и и .  содейст
вуя тем с а м ы м  подчинению р а бочего кл асса  ее политическому и 
идейн ому руководству.  

Не постигн ув сущности истор ической м иссии р а бочего кл ас
са ,  р еф о р м и сты ( в  и н о й  ситу а ци и )  пошл и п о  тр адици о н н о м у  пути 
ита льян ско й  демо'к р атии эпохи Р и с о р дж и м енто : он и не  увидел и 
в крестьянстве союз н и к а  в борьбе  з а  соци а л ь н ы й  и п ол итический  
п р огресс .  П р а вда ,  поп ытки в ы р а ботать а гр а рную п р огр а м му 

ВЫСТУ I fлеН I l Я  Э. Ферри  в одной из мантуанских деревень, в котором 
.реч ь шла о далыних пеР'СПе!пив ах победы социализм а ,  се:ДОВо1асый крестья
нин сказ ал ему :  «51 знаю,  что если я не увижу торжеств а справедливости, 
социализма , то его наверн яка vвидят мои дети И.1 И  в крайнем случае 
мои внуки . Поэтому я - социаЛ Iiст 1 1  умру Я спокойным . . .  » ( <<Avant i ! » ,  2 .Х 
1 904) . 

2 Togliatt i  Р. Мошепti  de l la  stor i a  d ' I t a l i a .  Roma .  '1 963, р .  280 . 
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предприним ались соци алистами  н а  их  съездах.  П р а вда и то, что 
р а бота ср еди крестьян ,  преимущественно Севера (пропагандист
ская , организ ационная ) , п риобрел а  значительный  р аз м ах .  Но са 
мо понимание  агр а р ного вопраса аставал ось аграниченным ,  не  
ваплощалась в концепцию ,  катар ая  бы сдел ал а а гр а рный ,  кресть
янский вапрас в егО' итальян ском преломлеНl IИ ключевым мамен 
там  демакр атического абнавления  абщества .  Гл авнае  же :  борь б а  
з а  это обнавление н е  стал а объекто;\! последовательного, кон
кретного политического действия ,  в которое были бы вавлечены 
н а р яду с крестьянски ми  ;vr a cc ЮIИ и средние  слои го рода . Таким 
образом ,  объективна дела ш 11 0 к TO:\IY ,  что р а бачий класс оста
вался изолированным .  

Н а  изоляцию абрекали �гo в свою ачередь сектантские уста 
новки синдикалистов, к тому же возвадивших в принцип,  в ф а 
тальнае следствие кл ассовой борьбы са ;vIЫЙ факт изоляции .  Н е  
п ризн авая  и старической пр авомерн асти прамежуточных этапав 
борьбы, т. е .  барьбы за демократию, синдикалисты считали наз 
ревшим «непасредственнае революционнае действие» в целях 
установления социалистическогО' строя . К тому же ,  секта нтски 
интерпретируя эту концепцию, они  пренебрежительно атносил ись 
к тактике пал итических сагл а шен ий и саюзов и ,  уподабляясь в 
даннам случ ае  рефар мистам ,  не  искали опар ы в крестьянстве, и г
нарируя аграрный ,  а также «южный вапрос», ката р ый,  каз алось 
бы ,  долже.н был н а йти горячий ОТКЛ I IК у синдикалистских л иде
рав  - уроженцев Юга .  

Могла бы  показ аться п а р адаксо м ,  но то ,  чегО' не  сумели по 
нять, асмыслить палитические руководители ,  инстинктивна ,  в з а 
родышевых фор м ах н а щупывал р а бачи й кл асс, н е  р а з  обна ру
живавший свою спосо бность встать во гл аве абщедемократиче
ского и общенациональнаго движения .  Разве  в самоотверженном 
порыве р а бачих м а сс, паднявшихся в сентя бре  1 904 г .  н а  з а щиту 
р а сстреливае;\-1ЫХ  кр естьян ,  не праявил ась ,  пусть стихийно ,  нео
созн анно ,  объективная  тенденция ,  ведущая к союзу р абочих Се 
вер а с крестьян ами Юга?  Р азве не праявилась его  тяга  к широ
кому единству в борьбе пратив капитал а в действиях, которые не  
без  труднастей и препятствий  пр ивели в 1 906 г .  к сазданию еди
Н О ГО' п рофессиональнага центр а - В сеобщей конфедер ации тру
да? Р азве  не  р а б очие  были движущей силай общенараднага дви 
жения  салидар ности с русской р евол юцией? 

Что же касается лидеров обаих течен ий ,  то в известном смыс
ле они аказались не  впереди,  а поз ади :vr acc .  В результате рас 
кол р а бочего кл асса ,  р азрыв  его  с естественными  саюзltиками в 
1 905- 1 906 ГГ. ,  ставший фактам и в политической сфере ,  не толь 
ко  не  были преодолены,  но еще углубились в последующие годы . 

Критически осмысливая  идейные позиции и практическую 
деятельн ость итальянских сациалистов , мы далеки, однако, от 
одн астаронне-негативнай оценки их .  Мы далеки от оценки, не  
считающейся ни  с позитивны:'v1И  результатами ,  достигнутыми в 
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ту пору, ни  с объективной обусловленностью сл а бостей самого 
движения и его деятелей ,  среди которых был и  л юди, чья п р едан 
ность делу р а бочего кл асса не  может быть подвергнута сомне
нию.  К тому же c a M I I  сл а бости представляют тоже опыт, нем ало
важный для последующего пути р азвития итальянского р абочего 
движения . 

Охватывая  исследован ием его давние этапы,  мы стремились 
осмыслить их с высоты современности, ибо в неразрывной ди
алектической связи прошлого и настоящего - ключ к познанию 
закономерностей исторического р азвития,  к р аскрытию н а коплен
ного в прошлых боях мн огогран ного опыта .  Будучи критически 
обобщен , опыт прошлого ( говоря слов а м и  Антонио Гр амши)  «се
годня помогает р азвива ющимся сил а м  все больше сознав ать са 
мих себя и бл агода р я  этому становиться более  активными и 
действенны ми» З .  

3 Грамшu А .  Избр а н н ые п р о из веден и я ,  Т .  3.  М . .  1 959 ,  с .  335. 
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ternaziona1e  dovuta  а eminent i  scrit
tori  е stat isti  f ra  cLli  i I  principe ТГLl
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гр а м м а .  М.,  1 905 ) . 

Kau tsllY К. Der po l i t ische Massenst-
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г iпо ,  1 9 1 4 . 

B osio а. La d i f f LIs ione d e g 1 i  scritti d i  
Магх е di  Engels i n  Н а Н а  d a !  
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