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Аннотация. В статье указывается на неубедительность существующих теоретических объяснений 
формирования союзов в послевоенной Европе. Предпринята попытка очертить механизм 
выстраивания союзнических отношений между государствами, для чего сформулирована модель 
внутриполитической элитной конкуренции с косвенным участием в ней внешних игроков. 
Проводится проверка выведенных из модели гипотез на примере борьбы за власть между 
коммунистами и социал-демократами в Италии во второй половине 1940-х гг. Согласно анализу, 
иностранная помощь СССР и США каждой из двух групп соответственно сыграли ключевую роль 
в определении внешнеполитического курса Рима.
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Abstract: Since the late 1940-s, the United States has played an important role in European economic 
reconstruction as well as its security. Washington’s military strategy of containment and offshore balancing in 
response to the Soviet threat has been thoroughly analyzed and documented. However, what remains unclear is 
the reasons why Western Europe opted for the US as an ally when other alternatives were open. Many realist 
scholars have ascribed this strategic choice to countries’ propensity to balance threats. In contrast, the author 
argues that while the realist theory may be suited for explaining the US interests in the region, it can hardly 
account for Europe’s willingness to accept American involvement in its security affairs. Historical evidence 
suggests that there existed other paths which were not taken due to specific outcomes of elite struggle in 
Western European countries. The elite theory proposed by the author, which takes into account domestic 
factors and conflicting interests, is therefore better equipped to explain why Italy embraced an alliance with 
America rather than side with the USSR in spite of the popularity communists enjoyed there.
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Введение

В ходе Второй мировой войны СШ А вышли в абсолютные лидеры по объемам про
мышленного производства, финансовых ресурсов и уровню развития технологий 
[Amadeo, 2019]. На долю Америки приходилась примерно половина мирового ВВП, в 
стране было сконцентрировано до 66 %  мировых золотовалютных резервов [Green, 1999].

При этом другая сверхдержава -  СССР, потеряв в ходе войны около половины наци
онального богатства [Вознесенский, 1948], при наличии сопоставимой военной мощи зна
чительно уступала Соединенным Ш татам в объемах материального производства. Тем не 
менее победа в войне существенно укрепила имидж СССР и коммунизма в целом, а эко
номическая разруха на европейском континенте дала новый импульс подъему левых дви
жений, которые в своей политике ориентировались на СССР [Mawdsley, 2017].

Послевоенная Европа в условиях становления биполярности утратила свой статус 
мирового центра силы: ее экономика потерпела серьезный ущерб от войны [Федечко, 
2015], военные возможности были существенно ограничены, а собственные ресурсы для 
восстановления фактически отсутствовали [MacMillan, 2009].

В таких условиях европейские страны встали перед стратегическим выбором своего 
дальнейшего пути. Отслеживая ход исторических событий, можно увидеть, что существовало 
три основные альтернативы: примкнуть к США, что сулило существенные экономические вы
годы, присоединиться к СССР, привлекательность которого значительно выросла благодаря 
победе Красной Армии в борьбе с фашистами, а также занять нейтральную позицию или объ
явить о своем «неприсоединении» к военно-политическим блокам.

Каждая альтернатива в долгосрочной перспективе имела как плюсы, так и недостат
ки. Так, примыкание к тому или иному лагерю хоть и давало определенные преимущества 
в обеспечении безопасности и, пускай и в разной степени, послевоенного восстановления, 
все же увеличивало зависимость данных стран от решений Вашингтона и Москвы. В то же 
время нейтралитет закреплял за страной относительную свободу действий, но не гаранти
ровал приток внешних ресурсов для восстановления экономики и предоставление обяза
тельств по защите.

Какие факторы стали определяющими в выборе между тремя вариантами долго
срочного стратегического курса? Предложенные исследователями ответы служат приме
рами двух диаметрально противоположных подходов к объяснению формирования сою
зов. В соответствии с первым, внешнеполитическая ориентация европейских государств 
была определена принадлежностью войск, находившихся на их территории на момент 
окончания войны [Наринский, 2008; Петров, 2011]. Во многих случаях очертания военно
политических блоков действительно совпали с размещением советских и американских 
частей. Однако при более детальном рассмотрении можно увидеть, что такая точка зрения 
упускает из виду ряд важных обстоятельств.

Во-первых, популярность СССР среди населения стран заметно выросла еще до того, 
как туда вошли части Красной армии [Toma, 1958; Кемулария, 2013]. Во-вторых, советская 
модель вызывала интерес и в Западной Европе: социалисты и коммунисты пользовались ши
рокой поддержкой во Франции и Бельгии [Markham, 1986], а в Италии у них существовал ре
альный шанс завоевать победу на выборах [Del Pero, 2001]. В-третьих, в силу природы наци
онализма сложно представить, что какому-либо государству удастся на долгое время подчи
нить другое за счет угрозы применить силу, -  для закрепления влияния необходима как ми
нимум настроенная на сотрудничество элита, которую поддерживает часть населения 
[Mearsheimer, 2018]. Наконец, Соединенные Штаты до создания НАТО имели весьма ограни
ченный контингент на территории западноевропейских стран [Zimmermann, 2009].

Что касается детерминистского объяснения, то его предлагает ведущая теоретическая 
школа исследования международных отношений -  реализм. Реалисты обращают внимание на
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то, что, несмотря на абсолютный отрыв СШ А по экономическим и военным показателям, 
география западноевропейских стран предопределила их союз с Вашингтоном [Walt, 1985].

С.М. Уолт справедливо отмечает, что способность проецировать силу обратно пропор
циональна расстоянию. СССР обладал самой крупной сухопутной армией и после войны су
мел укрепить свои стратегические позиции, продвинувшись далеко на запад. Несмотря на то, 
что Москва значительно уступала Вашингтону в морских и воздушных силах и временно не 
обладала ядерным оружием, Красная Армия во много раз превосходила контингенты других 
стран по численности, что, с точки зрения западноевропейских государств, представляло 
угрозу их суверенитету [Karber, Combs, 1998]. С другой стороны, непосредственная близость 
может породить и присоединение к доминирующей силе, сопротивление которой в силу раз
рыва военных возможностей не представляется оправданным.

С точки зрения неореалистов, раскол Европы на два лагеря был неизбежен: у восточно
европейских государств не было альтернатив, кроме как примкнуть к СССР, тогда как един
ственно разумным выбором для западноевропейских стран стал союз с США.

Однако при кажущейся аналитической силе реализма этот подход не лишен недостат
ков. Он страдает излишним детерминизмом, предоставляя географии право определять 
внешнеполитическую ориентацию государств. Получается, Западной Европе было предна
чертано вступить в НАТО, кто бы ни пришел к власти в этих странах после окончания войны. 
В условиях, когда география определяет все, политикам тщетно пытаться привлечь на свою 
сторону другие государства, а исследователям -  формулировать рекомендации для достиже
ния данной цели. В то же время история изобилует примерами, когда позиция руководства 
сыграла определяющую роль в формировании внешнеполитического курса стран.

В рамках данной работы автор предлагает отказаться от упрощенных представлений 
об истоках формирования военно-политических союзов в послевоенной Европе. Ситуа
тивный фактор наличия военных контингентов на определенной территории не является 
ни необходимым, ни достаточным объяснением союзнических отношений. С другой сто
роны, попытки вывести «универсальные» закономерности слишком абстрактного харак
тера иногда чреваты подгонкой действительности под теорию, что существенно снижает 
доверие исследователя последней. Следовательно, для объяснения рассматриваемого фе
номена -  формирования союзов -  необходимо сформулировать теоретическую модель, 
которая бы указывала на более расширенный набор переменных, не отрицая при этом со
циальную природу международных отношений.

Межэлитная конкуренция и формирование союзнических отношений

В качестве методологии для анализа формирования союзов автор предлагает использо
вать модель конкуренции политических элит [Eriashev, Makarycheva, 2021]. В рамках данной 
концепции отрицается монолитная природа государства. Напротив, оно выступает в виде аре
ны, на которой отдельные группы борются за власть, впоследствии определяя не только конту
ры внутреннего развития, но и внешнеполитический курс [Moravcsik, 1997]. Поскольку управ
ление без легитимности весьма затруднительно, противоборствующие элиты стремятся зару
читься поддержкой населения, обещая взамен определенный набор благ [Putnam, 1988].

Нередко для победы во внутриполитической борьбе задействуется внешняя помощь 
со стороны более ресурсообеспеченных держав. Следовательно, чтобы повлиять на исход 
борьбы, заинтересованному государству необходимо предоставить дружественной группе 
материальную или дипломатическую поддержку, которая позволит ей продемонстриро
вать населению выгоды от сотрудничества. Пришедшая к власти группа заключит союз с 
тем актором, который предоставлял ей помощь. Таким образом, внешняя поддержка мо
жет стать источником повышения легитимности элиты, что увеличивает ее шансы прихо
да к власти и ее удержания.
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Важно отметить, что в зависимости от ресурсной обеспеченности того или иного крупно
го государства, а также от его интересов поддержка может иметь разный охват. Расширив ее 
масштаб, можно добиться удовлетворения большинства населения союзом и надолго обезору
жить внутриполитического оппонента младшего партнера. Сужение охвата в краткосрочной 
перспективе позволяет добиться экономии ресурсов, однако опора на узкую группу чревата ро
стом недовольства населения, что может спровоцировать смену элит в том случае, если патрон 
существующего режима вдруг откажется поддерживать его вооруженной акцией.

Таким образом, страны будут склонны формировать союз с той державой, которая 
оказала наибольшую поддержку дружественной элите, тем самым обеспечив ее приход к 
власти. При этом поддержка может иметь различные формы: от экономической помощи и 
программ восстановления до использования военных контингентов для предотвращения 
прихода к власти недружественной группировки и пропагандистской кампании, направ
ленной на ее дискредитацию. Помимо этого, она может выражаться в дипломатических 
жестах, например, в поддержке претензий на территорию, присоединение которой также 
поднимает популярность элиты в глазах населения, или вступления страны в престижную 
международную организацию.

По данному сценарию развивались события в рассмотренном автором историческом 
сюжете -  борьбе элит за власть в Италии в конце 1940-х гг., в ходе которой противобор
ствующие политические группировки активно использовали поддержку извне для того, 
чтобы прийти к власти и удержать её. Данное противоборство, а также размеры поддерж
ки, выделенной в соответствии с приоритетами и материальными возможностями сверх
держав, определили стратегический выбор государства на долгие годы вперед.

Упущенный шанс Итальянской коммунистической партии: роль дипломатии СССР

На политическом ландшафте Италии после окончания войны доминировали две полити
ческие силы. Коммунистическая партия Италии (ИКП) к концу 1945 года насчитывала 1,7 млн 
членов. Благодаря своей роли в сопротивлении она пользовалась широкой популярностью сре
ди населения. Учитывая революционный дух партии, не исключался и греческий сценарий раз
вития событий -  перерастание политического противоборства в гражданскую войну.

Однако вооруженного конфликта внутри страны удалось избежать, чему в немалой 
степени способствовала линия Советского Союза. Сталин занимал весьма сдержанную 
позицию в отношении участия коммунистических партий Франции и Италии во власти, 
призывая их формировать коалиции с другими политическими силами [Pons, 2005, pp. 
205-220]. В то время советский руководитель еще сохранял надежду на продолжение со
трудничества с западными союзниками и их участие в восстановлении СССР путем 
предоставления кредитов [Pons, 2000].

Осторожный курс Москвы изменился, когда было объявлено о введении в действие плана 
Маршалла. 3 июля 1947 года один из наиболее известных лидеров итальянской компартии Ум
берто Террачини предупредил советского посла М.А. Костылева о том, что поступивший из 
Москвы запрет на участие в плане Маршалла может быть использован Западом против СССР и 
Италии, под чем, очевидно, имел в виду Италию во главе с коммунистами [Запись, 1947]. По
литик был крайне обеспокоен позицией СССР по данному вопросу, учитывая тот факт, что 
итальянские коммунисты участие в плане оценивали, в целом, положительно и боялись, что 
отказ приведет к падению их популярности [Martinelli, Righi, 1992].

Итальянские коммунисты безуспешно призывали Москву сделать публичное заявле
ние о предоставлении экономической помощи в случае их победы на выборах. Сталин, осо
знавая положение экономики в СССР, уклончиво заявил, что такой шаг станет крайне опас
ным и будет расценен как нарушение суверенитета страны [Pons, 2001]. Более того, совет
ский лидер не счел нужным компенсировать отказ дипломатической поддержкой. В вопросе 
о принадлежности Триеста И.В. Сталин первоначально занял позицию, не способствующую
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росту популярности итальянских коммунистов, проинформировав Тольятти о том, что го
род необходимо будет передать Ю гославии [Aga-Rossi, Zaslavsky, 1996]. Это нанесло серь
езный урон по имиджу Итальянской коммунистической партии, которая перед предстоя
щими выборами начала всерьез рассматривать в качестве опции вооруженный переворот.

На это руководство СССР в лице В.М. М олотова отреагировало весьма категорично. 
26 марта 1948 года он направил послу М.А. Костылеву телеграмму с требованием уведо
мить Тольятти о том, что СССР рассматривает силовое решение проблемы только как 
крайнюю меру -  к ней прибегать следовало только в случае, если «реакционные силы» 
выступят с оружием в руках [Pons, 2001]. На тот момент, по мнению советского наркома, 
вооруженное восстание было бы авантюрой. В результате итальянские коммунисты ока
зались в патовой ситуации: позиция СССР по плану М аршалла и отсутствие у М осквы 
возможности предложить привлекательную альтернативу выставили партию в качестве 
реакционной силы, а отсутствие обещаний о поддержке в случае прихода к власти непар
ламентским путем сделало революцию бесперспективной [Ефимова, 2007].

Благодаря этому политика коммунистов в Италии и Западной Европе в целом свелась к 
пропагандистским мерам. Движение сторонников за мир стало проводником политических 
интересов итальянской компартии, позволило в некоторой степени использовать миротворче
скую риторику для привлечения сторонников. Однако с начала 1950-х гг. политический курс 
страны прочно закрепляется в направлении евроатлантической интеграции. Дальнейшие 
всплески популярности компартии приходятся уже на период утраты Советским Союзом 
влияния над лидерами итальянских коммунистов в силу идеологических расхождений.

Противники коммунистов в лице христианских демократов во второй половине 1940-х 
гг., напротив, пережили подъем популярности на фоне обещаний материальной поддержки 
США. Их замысел состоял в том, чтобы добиться более благоприятных условий мира для 
Италии, заручиться помощью США в восстановлении страны и постепенно укрепить союз с 
ключевыми западными державами, преодолев прошлое государства «оси».

Поначалу, когда Риму еще была необходима поддержка СССР в вопросе о судьбе 
Триеста, Москва рассматривалась как своеобразный противовес Лондону в дискуссиях о 
статусе итальянских колоний [Yergin, 1977], правительство поддерживало участие комму
нистов в управлении страной и имело партнерские отношения с Советским Союзом. Одна
ко, увидев возможность избавиться от необходимости делить власть с ИКП при помощи 
опоры на США, премьер-министр Альчиде Де Гаспери решился на кардинальный шаг.

31 мая 1947 года он сформировал новое правительство, исключив из него коммунистов 
[Олла, 2005]. Данная мера не могла не встретить положительной оценки США: участие стра
ны в плане Маршалла сразу было одобрено. Однако на 18 апреля 1948 г. были намечены пар
ламентские выборы. Перед голосованием развернулась ожесточенная борьба между христи
анскими демократами и коммунистами, в которой на исход повлиял ряд факторов.

Во-первых, против коммунистов выступила католическая церковь: священники в про
поведях призывали не голосовать за «безбожников», что в условиях глубокой религиозности 
итальянского народа стало ударом по позициям последних. По всей Италии демонстрировали 
пропагандистские кадры, изображающие, как коммунисты сбрасывают купола с церквей. Эта 
программа развернулась не без активного содействия США: недавно образованному ЦРУ 
была поставлена задача повлиять на исход выборов. С этой целью разведывательное управ
ление предприняло ряд информационно-психологических операций [Miller, 1983; Ellwood, 
1993; Del Pero, 2001]. На американские деньги была проведена предвыборная кампания хри
стианских демократов. Из СШ А эмигрантами итальянского происхождения были направлены 
тысячи писем членам семей с призывами не голосовать за коммунистов.

Роль американской дипломатии в победе христианских демократов 
и вступлении Италии в НАТО
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Наконец, немаловажную роль играло обещание материальной поддержки в рамках 
программы восстановления. Итальянцы были крайне обеспокоены сложившимся эконо
мическим положением. Особый страх вызывала перспектива остаться без работы. П ро
тивники Де Гаспери осознавали это, как и тот факт, что без помощи СШ А реконструкция 
будет практически невозможной. Тем не менее под давлением М осквы они были вынуж
дены отвергнуть план, заклеймив его как попытку «американского империализма» про
никнуть в Европу.

Однако в ответ на эту риторику у прозападных сил был свой аргумент: они выступили с 
лозунгом «Программа восстановления Европы -  мир и рабочие места!» [Whelan, 2003]. Не 
последнюю роль в популярности идеи участия в плане Маршалла играла пропаганда амери
канского образа жизни, на которую только в Италии ежегодно тратилось около 1 млн долла
ров. Итальянской публике показывались документальные фильмы, в которых американские 
рабочие приезжали на завод на собственных машинах [Ellwood, 2003].

Изначально перспективы вхождения Италии в НАТО были весьма туманными. Во- 
первых, союзники не демонстрировали особого энтузиазма в данном вопросе. Во-вторых, 
в итальянском обществе были распространены нейтралистские настроения. Однако в 
условиях наличия внепарламентской оппозиции, способной начать вооруженное восста
ние, правящие элиты осознавали, что вхождение в западные военные структуры является 
единственной возможностью обеспечить стабильность в стране и удержаться у власти. 
Вступление в НАТО и включение страны в программу восстановления Европы -  план 
М аршалла -  поставило точку на внутриполитической борьбе и придало правительству Де 
Гаспери устойчивости [Mansfield et al., 1949].

Заключение

Из анализа итальянского кейса видно, что упомянутые в первой части работы теоре
тических подходов не могут в полной мере претендовать на объяснение динамики форми
рования союзов в послевоенной Европе.

Последние солдаты из состава американских оккупационных войск покинули Ита
лию на войсковом транспортном судне «Адмирал Симс» в декабре 1947 года. Следова
тельно, тезис об определяющем влиянии иностранных контингентов при выборе страной 
членства в одном из противоборствующих блоков лишен оснований.

Что касается модели баланса сил, то и она неспособна объяснить поведение Рима. 
Италию с определенной долей условности можно назвать равноудаленной географически 
от СШ А и СССР. Страна отделена от континентальных держав Альпийским хребтом, 
прикрывающим северную границу. На тот момент в распоряжении М осквы находилось 
меньше свободных сил и средств, которые были задействованы в других регионах. Следо
вательно, Рим был застрахован от внезапного вторжения Красной Армии, имел мало ос
нований опасаться угрозы своей независимости со стороны СССР. На этом фоне его под
пись в числе учредителей НАТО выглядит необоснованной, учитывая какие обязательства 
накладывает Вашингтонский договор на членов альянса.

Ситуация развивалась не под прямым внешним военным контролем или не на основе 
абстрактных теоретических соображений, а в условиях ожесточенной внутриполитической 
борьбы, участники которой имели внешних покровителей, обладающих возможностями для 
того, чтобы склонить чашу весов при выборе союзника в свою сторону.

Соединенным Штатам, обладавшим достаточным количеством материальных 
средств, удалось ими грамотно распорядиться для приобретения союзника на Средизем
ном море. На тактическом уровне путем ряда успешных психологических операций и фи
нансовых вливаний они помогли христианским демократам победить на выборах. В стра
тегическом отношении участие Италии в плане М аршалла укрепило популярность кон
сервативного правительства и его курса ориентации на США.
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Что касается СССР, то, обладая меньшим количеством ресурсов, он не сумел предо
ставить тот же уровень материальной поддержки коммунистам. В то же время Москва не 
попыталась компенсировать ее дипломатическими мерами: изначальное отсутствие под
держки в вопросе о Триесте выставило Коммунистическую партию в роли непатриотичных 
агентов внешнего влияния. Ш анс на включение Рима в свою орбиту был упущен.
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