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В сентябре 1964 г. в Ч или  состоялись выборы президента респуб
лики, привлекш ие к себе внимание м еж дународной  общественности. 
Зн ачительны м  больш инством голосов президентом был избран  Э дуард о  
Фрей, кан ди дат  христианско-дем ократической  партии  (Х Д П ).  Впервые 
не только в Чили, но во всей Л атинской  А мерике к власти приш ла де- 
м охристианская  партия, к тому ж е  «левая» . Это вообще п ервая  победа 
«левых» католиков  в одной из стран «западного  мира». Ф рей о д ер ж ал  
победу над  С ал ьвадором  Альенде, кан ди датом  созданного  в 1956 г. 
Ф ронта народного действия (Ф Р А П ) ,  объединивш его все левы е партии 
и организации. Хотя Альенде потерпел пораж ение, тем не менее он со
брал  982 тыс. голосов. Д о  этого такого больш ого числа сторонников п ро
грессивные силы не получали  ни в одной из стран ам ерикан ского  ко н 
тинента. П резидентские выборы в Ч или п о казали , что абсолю тное 
больш инство чилийского н ар о д а  вы сказал о сь  за  осуществление прогрес
сивных реформ и проведение независимой, антиимпериалистической 
внешней политики, ибо как  Ф Р А П , так  и Х Д П  вы двигали  такую  
программу.

По р азм ер ам  своей территории (741,8 тыс. кв. км) и по количеству 
ж и телей  (около 8 млн.) Ч или п р и н адл еж и т  к числу «средних» л ати н о 
ам ерикан ских  республик. Ее н азы ваю т  страной, л е ж а щ ей  на окраине 
земли. В известной степени это верно. Ч или протягивается , по о б р азн о 
му вы раж ени ю  ее нац ионального  поэта П а б л о  Н еруды , «шпагой» вдоль 
тихоокеанского побереж ья  Ю ж ной А мерики от границ  П еру до Огненной 
Зем ли. Э та  «ш пага»  заклю чен а  в ф утляр  из меди (годовая добы ча ее 
составляет  500 тыс. т ) .  Н едра  страны богаты  и другими ценными иско
паемыми. О дн ако  эти природные богатства  п р и н ад л еж ат  не чилийскому 
народу, а иностранным монополиям, крупнейш ими из которых являю тся  
ам ериканские, контролирую щ ие, в частности, 90% добычи меди. И н в е 
стиции СШ А  в Ч или исчисляю тся в 3,5 млрд. долл., а доходы — сотнями 
миллионов долларов . В сельском хозяйстве п реобладаю т  латифундии 
(70% земель, пригодных для  сельского хозяйства , находится  в руках 
пом ещ иков).  350 тыс. крестьян не имею т земли или владею т участкам и , 
не превы ш аю щ им и 5 га. По признанию  газеты  «New York H e ra ld  T r ib u 
ne», «все недуги, терзаю щ ие страны  Л атинской  Америки, сосредоточи
лись в Чили». Н и щ ета , социальны е болезни, инфляция, безработица , 
столь х ар актер н ы е  д ля  многих стран этого континента, в Чили носят 
особенно «острый», хронический характер .  Все это находит свое о т р а 
ж ение в политике.

П р о л етар и ат  Чили, становы м хребтом которого являю тся  рабочие 
медных рудников,— один из самых боевых в Л атинской  Америке. К о м 
мунистическая  партия Чили (К П Ч ) ,  основанная  в 1922 г.,— одна из 
влиятельнейш их в Л ати н ск ой  Америке. К ак  правило, она всегда прово-
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д и л а  своих представителей  в парлам ент . В стране развитое классовое 
профсою зное движение.

Н ац и онально-освободительная  борьба  чилийского народа  неодно
кратно  п р и о бр етал а  больш ой р а зм а х  В 1933 г. в Чили, где особенно 
остро сказы вал и сь  последствия мирового экономического кризиса, была 
провозглаш ен а  «социалистическая  республика»  и возникли впервые в 
Л атинской  А мерике Советы. Тогда дем ократи чески е  силы потерпел?: 
пораж ение, но в 1937 г. они вновь переш ли в наступление. В стране бк,- 
создан Н ародн ы й  ф ронт с участием коммунистической, социалистиче
ской, ради кальной  партий и други х  дем ократи чески х  организаций. Год 
спустя кан ди дат  этого фронта в президенты ради кал  Агирре С ер д а  одер
ж а л  победу. В 1946 г. на вы борах  вновь победил блок прогрессивных 
сил, вы двинувш ий своим кан ди датом  Г. Гонсалеса  Виделу. В п р ави 
тельство  впервые в истории стран Ю ж н ой А мерики вош ли три мини- 
стра-ком м униста . В 1947 г. на м униципальны х вы борах  ком п арти я  полу
чила 1 /3 голосов.

Н апуганн ы е  бурным ростом револю ционных сил в Чили, и м п ери а
листы и их местные союзники сумели перетянуть на овою сторону п ре
зидента Гонсалеса  В иделу и во згл авляем у ю  им партию  ради калов .  Гон
салес  В идела установил диктаторский реж им, поставил ком партию  вне 
закон а ,  ш ироко открыл двери страны д ля  проникновения ам ериканского  
им п ери ализм а . О дн ако  народ  Ч или п р о д о л ж ал  борьбу за  свою свободу 
и независимость. В 1958 г. ком партия  в союзе с другими дем о к р ати че
скими силами доби лась  отмены репрессивных законов  и вновь стала  л е 
гальной В том ж е  году Ф Р А П  вы ставил  на президентских вы борах к а н 
ди дату р у  социалиста  С а л ь в а д о р а  Альенде. Он собрал  всего на 26 тыс. 
голосов меньше о д ер ж авш его  победу А лессандри  — кан ди дата  крупной 
б урж уазии . В создавш ихся  условиях стала  быстро н абирать  силы хри
стианско-дем ократическая  партия , к ан ди дат  которой Фрей, как  уж е бы 
ло  сказан о , о д ер ж ал  победу в 1964 году.

Хотя страны Л атинской  Америки традиционно считаются « като л и 
ческими» на том основании, что больш инство населения исповедует к а 
толическую религию, политический клери кали зм  — явление сравн и тель
но новое в их истории, х арактерн ое  главны м образом  для  послевоенного 
периода. Д о  второй мировой войны только в немногих стран ах  Л а т и н 
ской А мерики имелись собственно клери к альн ы е  партии; они носили я в 
но миноритарны й хар ак тер  и не претендовали  на полноту власти. Ц е р 
ковная иерархия в стран ах  Л атинской  Америки, как  правило, поддер
ж и в а л а  стары е консервативны е партии, в ы р а ж а в ш и е  интересы местной 
олигархии или тесно связанны х с нею диктаторов . П опытки некоторых 
церковников создать  в этих стран ах  массовы е организации клер и к ал ьн о 
го типа повсеместно терпели неудачу. После второй мировой войны 
начался  подъем клерикального  движ ения . Почти во всех стр ан ах  Л а т и н 
ской Америки появились клерикальны е  партии, профсоюзы, студенче
ские организации. В озросла политическая  активность церковной и ер ар 
хии, д ля  координации действий которой в 1955 г. был создан л а ти н о а м е 
риканский совет епископов (С Е Л А М ) со ш таб -кварти рой  в Боготе (К о 
л у м б и я) .  В 1954 г. в С антьяго  состоялся учредительный съезд Л а т и н о 
ам ерикан ской  кон федерации христианских синдикалистов (Л А К Х С ), ко
торая  присоединилась вскоре к М еж дународной  конфедерации христи
анских профсою зов (М К Х П ).  В 1957 г. в С антьяго  состоялся второй 
съезд  Л А К Х С . Там ж е  в течение ряда  лет находились ш таб -квартира  
Л А К Х С , а с 1957 г.— ш кола  по подготовке кадров  для  клерикального  
проф движ ени я всех стран  Л ати н ской  Америки, а т а к ж е  и зд авал ся  цен
тральн ы й орган  Л А К Х С .

П ристальное  внимание Л ати н ск ой  А мерике в послевоенный период 
стал  уделять  В атикан . В римской курии б ы ла  созд ан а  специ альная  ко-
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миссия по д ел а м  Л ати н ск ой  Америки, значительно увеличено число л а 
тиноам ерикански х  карди н алов .  К арди н альски е  ш апки впервы е в исто
рии получили прелаты  Чили, Э квад ора ,  Венесуэлы, Кубы, М ексики. Д л я  
укрепления церковной иерархии в стран ах  Л атинской  Америки В атикан  
н ап рави л  сюда из Испании, И талии, Бельгии и други х  стран Зап ад н о й  
Европы  несколько тысяч церковников. З ам етн о  увеличилось влияние 
церковной иерархии С Ш А  на католическую  церковь в Л ати н ск ой  А м е
рике. А ктиви зировал  свою деятельность  ам ерикан ский  комитет к а то л и 
ческого епископата  по делам  Л ати н ской  Америки. К ар д и н ал  С пеллм ан  
и другие прелаты  С Ш А  стали  столь ж е  часты ми посетителями Л а т и н 
ской Америки, к ак  и посланцы  госдеп артам ента . С ледует  отметить, что 
госдеп артам ент  — одно из правительственны х учреж дений, наиболее  тес
но связанны х с католической церковной иерархией СШ А.

Причины ож и влен ия  кл ер и к ал и зм а  в Л атинской  А м ерике после 
второй мировой войны многообразны : банкротство  традиц ионн ы х б у р 
ж у азн ы х  партий; неустойчивость, кратковрем енн ость  тиранических ре
ж им ов, на которые ори ен ти ровалась  преж де  католическая  церковь; рост 
мелкой б у р ж у ази и  и при вилегированны х слоев рабочего  класса , которые 
при отсутствии или слабости соци ал-дем ократических  реф ормистских 
партий п одп адаю т  под влияние социальны х доктрин католической ц ерк
ви; стремление В ати к ан а  укрепить свои позиции в Л ати н ск ой  Америке, 
сильно пош атнувш иеся в других частях  света; ориентация п равящ и х  
кругов С Ш А  на католическую  церковь к а к  на силу, могущую в некото
рых стр ан ах  предотвратить  победу национально-освободительного  д в и 
ж ения. Так, например, Г. Х эмфри, вице-президент СШ А, незадолго  до 
своего избрания  на этот пост ци сал :  «В предстоящ ее  десятилетие, когда  
революционные п р ео б р азо ван и я  станут  на повестку дня  во многих с т р а 
нах (Л ати н ской  А м ерики.— И. Г.),  в отдельны х сл у чаях  м о ж ет  возник
нуть необходимость в  торм ож ении  действий государства , если мы хотим 
сохранить социальную  многоплановость и политическую свободу л и ч 
ности. В некоторых л ати н о ам ер и к ан ски х  стран ах  роль торм оза , в о зм о ж 
но, будет при зван а  сы грать церковь» *.

Ч или — одна из тех стран, где католическая  церковь д авн о  уж е 
играет такую роль. «К атоли ческ ая  церковь Ч или,— ук а зы в а л  на 
XII съ езд е  Коммунистической партии Ч или  генеральны й секретарь  К П Ч  
Л уи с  К о р в а л а н ,— это крупны й помещик. Она тесно с в я зан а  с ин остран
ным монополистическим кап италом . Ц ерковь  — это... главны й акционер 
Чилийского  бан ка  — органа , контролирую щ его наиболее  крупны е моно
полистические корпорации с т р а н ы » 2. П о ж ал у й , нет другой такой  с т р а 
ны в Л атинской  Америке, где бы церковь о к а зы в а л а  столь большое 
влияние на просвещ ение, к ак  в Чили: 22%  начальны х  и 42% средних 
школ, 40% вузов находятся  под ее контролем (это не государственные, 
а так  назы ваем ы е  частные учебные зав ед ен и я ) .  Ч ерез  во згл авляем у ю  
карди н алом  Сильвой Энрикесом благотворительную  организац ию  «Ка- 
ритас», тесно связанную  с подобной ж е  о р ганизац ией  в СШ А, като л и 
ческая церковь еж егодно расп ростран яет  сотни тысяч пакетов с продо
вольствием среди беднейшей части населения Чили. Участие в их р а с 
пространении принимаю т т а к ж е  католический Чилийский институт по 
делам  им миграции и представи тели  следую щих ам ерикан ских  о р га н и за 
ций в Чили: К атоли ческая  сл у ж б а  помощи, М и ровая  церковная с л у ж 
ба, Ю ж н о а м ер и к а н с к а я  н а ц и о н ал ьн ая  евангелическая  служ б а ,  М и р о вая  
л ю тер ан ск ая  помощь, Б л аго тв о р и тел ьн ая  сл у ж б а  адвентистов седьмого 
дня и др. О р а зм е р а х  этой «помощи», явно носящ ей х арактер  полити
ческого подкупа, м ож но судить по д ан ны м  посольства СШ А  в Сантьяго:

1 «Foreign Affairs», 1964, № 6, p. 148.
2 «XII съезд Коммунистической партии Чили (Сантьяго, 13— 18 марта 19132 года)». 

М. 1963, стр. 53— 54.
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ее получают в год от 1 200 тыс. до 2 100 тыс. чилийцев, или от 16% до 
28% всего населения Ч и л и 3.

В Чили, как  и в других стр ан ах  Л атинской  Америки, церковь из
д ав н а  принимает активное участие в политике. В период войны за  н еза 
висимость (1810— 1826 гг.) больш инство церковников вы ступало на сто
роне испанских колонизаторов . П осле завоеван и я  независимости к ато 
лическая  церковь стала  опорой самой реакционной чилийской партии — 
консервативной, которая  в ы р а ж а л а  интересы местных помещиков. А нти
рабочие выступления церковников, их связь  с помещ иками и к ап и тали 
стами, сотрудничество с консервативной партией — все это привело к 
потере их влияния  на трудящ иеся  массы. К атоли ческая  церковь и кон
серваторы  в XIX в. боролись с просветителями, д ем ок ратам и , л и б е р а 
лам и , а с появлением  в последней четверти XIX в. социалистического 
рабочего дви ж ен и я  ополчились против него. Ц ерковн ики  и консерваторы 
пытались созд авать  религиозные рабочие братства , противопоставляя  
их подлинно рабочим организац иям . «Путем создания такого  рода кле
р икальны х и в то ж е  время консервативны х орган и зац и й ,— пишет про
грессивный чилийский историк Э. Р ам и р ес  Н екочеа ,— делали сь  попытки 
расколоть трудящ ихся , которые начали о р г а н и зо в ы в а т ь с я » 4. В 1893 г. 
архиепископ С антьяго  М ари ан о  К асан ова  опубликовал  антисоциалисти
ческое пасты рское послание в духе социальной энциклики папы 
Л ь в а  XI I I  «Рерум  Н оварум »  (1891 г.), в котором у тв ер ж д ал ,  что отмена 
частной собственности на средства  производства  «вызовет гибель об щ е
ства, основанного богом, ибо разруш и т  н еравноп равие  социальны х усло
вий, на которых зиж дется  общество». С ущ ествование богатых и бедных, 
у твер ж дал  епископ, «исходит не от людей, а от природы, то есть от бога, 
который р аспространяет  неравномерно свои блага» . К асан о ва  призы вал  
неимущих смириться с бедностью, у тв е р ж д а я ,  что она «кап итал  д ля  з а 
гробной жизни, плодородное семя, порож даю щ ее  вечн ость»5.

К онсервативная  партия, неоднократно н аход и вш аяся  у власти в 
прош лом столетии, в XX в. почти полностью утрати ла  влияние на тру
д ящ иеся  массы. О тм ечая  рост классового  рабочего  движ ени я  в Чили в 
30-х годах XX в., иезуит А. У ртадо  писал: «С ам ы й серьезный недоста
ток этого общественного развития  заклю чается  в следую щем: народ  вну
тренне убеж ден , что он м ож ет  о ж и дать  только от марксистов  подлин
ных социальны х завоеваний , которые коренным образом  улучш или бы 
условия его жизни. Н а р о д  не видит ни в хозяевах , ни в больш инстве к а 
толиков искреннего ж ел ан и я  изменить к лучш ем у его нищенское сущ е
ствование. Н а р о д  считает, что клир и епископы слиш ком тесно связаны  
с к а п и т а л и з м о м » 6. Д а ж е  после того, как  клер и к ал ам  удалось  создать  
свою собственную партию, они не смогли объединить вокруг себя все 
католические массы. Д есятк и  тысяч католиков, отм ечает  один из руко
водителей Ч илийской компартии, О р л ан д о  М ильяс, голосуют за ком м у
нистов, «многие видные деятели  к ато л и ц и зм а  являю тся  руководителями 
партий и организаций — союзников коммунистов во Фронте народного 
действия, сотни тысяч католиков  являю тся  членами и д а ж е  руководи
телями единых профсою зов рабочих и служ ащ их , массовых организаций 
крестьян, интеллигенции, ж енщ ин и м о л о д е ж и » 7.

Ч асть  рядового  духовенства , св я зан н ая  с беднейшими слоями н а 
селения, вы сказы вается  за  р ади кал ьн ы е  социальны е реформы и д о в о ль 
но критически относится к традиционной антикоммунистической поли-

3 «Aurora», 1964, № 2, pp. 108— 109.
4 Э. Р а м и р е с  Н е к о ч е а .  История рабочего движения в Чили. М. 1961, стр. 151.
5 См. J. С. J о b е t. Recabarren. Los origenes del m ovim iento obrero у del 

sociaiism o chileno. Santiago. 1956, pp. 252— 253.
6 Цит. no: A. M a g n e t .  El padre Hurtado. Santiago. 1954, p. 314.
7 О. М и л ь я с .  Новые течения в католицизме и политика чилийских коммунистов. 

«Проблемы мира и социализма», 1964, № 3 (67), стр. 27.
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тике церковных верхов. Об этом, в частности, свидетельствую т резуль
таты проведенного ам ерикан ским  иезуитом Д. Ф ихтером опроса 782 с в я 
щ енников и 1 500 активистов-католиков  епархии Сантьяго. Больш инство  
опрошенных, сообщ ает  Фихтер в изданной им в 1961 г. книге « С о ц и аль 
ные изменения в Чили», считаю т главной проблемой Чили не «опасность 
коммунизма», а нехватку  ж и л ья  и отсутствие достаточного количества 
школ. 15,8% опрош енных активистов и 22,3% церковников объясняю т 
влияние ком м ун изм а тем, что он «порож дает  оптимизм среди м олоде
жи»; 14,2% всех опрош енных считает, что деятельность  профсоюзов 
способствует установлению  социальной справедливости; 84% в ы с к а за 
лось за  увеличение зар п л аты  рабочим; 6 0 ,6 % — за  более справедливое 
распределение земли; 62,2% вы разило  уверенность в том, что в Чили 
д о л ж н а  произойти революция; 40,8% надеется, что она произойдет м ир
ным путем, а 21,4% — насильственным; 35,8% не видит принципиальной 
разницы  м еж д у  социальны ми програм м ам и  церкви и Ф ронта народного 
действия 8.

К оммунистическая  партия выступает  за  единство дей стви й  ком м у
нистов и католиков  в борьбе за  коренные реформы, против и м п ери али з
ма. Точка зрения коммунистов по этом у вопросу неоднократно в ы ск а 
зы в ал ась  руководителями К ом партии  Чили. Так, на ее X II съезде Л уис  
К о р в ал ан  говорил: «Мы, коммунисты, согласны со следую щ ими словами 
деп утата  христианского д ем о к р ата  П атр и сьо  У ртадо: «М аркси ст-сек
тант, не ж елаю щ и й  рабо тать  с. католиками , столь ж е  плох, сколь плох 
католик , не ж ел аю щ и й  р аботать  с марксистом». Ч то касается  нас, ком 
мунистов, последовательны х м&рксистов, то у нас нет таких  оговорок. 
У нас их нет, например, в вопросе о совместных вы ступлениях с хри
стианскими дем о к р атам и  во всех грядущ их боях, вклю чая  борьбу за 
создание народного  п р ав и тел ьств а . . .» 9.

У п адок влияния  церкви и консервативной партии на массы вы звал  
среди клерикальной  молодеж и недовольство традиционны м и методами 
деятельности этих сил и стремление к их обновлению. В н ачале  30-х го
дов, когда  в Чили резко обострилась  классовая  борьба, в р ядах  м оло
деж ной организации консервативной партии возникла группа последо
вателей  ф ранцузского  богослова М аритэн а, вы ступивш ая за  сближ ение 
с м ассам и  на основе пропаганды  реформистских полож ений социальных 
энциклик «Рерум  Н оварум »  (1891 г.) и «К уадригезим о Анно» (1931 г.). 
И дейными вдохновителями этой группы были иезуиты Ф. Б ри дель  и 
А. У ртадо, а руководителями — бывш ие воспитанники находящ егося  
под контролем иезуитов Католического  университета в Сантьяго. Один 
из них, Э. Фрей, ставш ий впоследствии лидером  демохристианской п а р 
тии, юрист по образованию , был председателем  Университетской к а т о 
лической ассоциации Чили, генеральны м секретарем  А м ериканского  кон
гресса университетских студентов-католиков. В начале  30-х годов эти 
деятели питали откровенные симпатии к итальянским  ф аш истам  и ис
панским ф алан ги стам , что сказалось , в частности, и на названии их 
группы, когда они, покинув ряды консервативной партии, оформились 
в сам остоятельную  о р г а н и з а ц и ю — Н аци ональную  ф алан гу .  Эту группу 
поддерж ивали  некоторые банкиры  и помещики, яры е антикоммунисты 
в надеж де ,  что соци альн ая  дем агогия  молодых клерикалов  привлечет 
к ним симпатии народных масс. О дн ако  в процессе острой социальной 
и политической борьбы, развернувш ейся  в Чили в середине 30-х годов, 
в условиях, когда чилийские народные массы решительно вы сказы вали сь  
против им п ери ализм а  и ф аш и зм а , больш инство лидеров  Ф алан ги  стало  
все более склоняться  влево. Н а  президентских вы борах 1938 г. Ф ал ан га

8 См. О. М i 11 a s. Los com unistas, lo s catolicos у la libertad. Santiago; 1964, 
pp. 133— 135.

9 «XII съезд Коммунистической партии Чили», стр. 53.

6. «Вопросы истории» № 11.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



82 И. Р. Григулевич

в ы с к а за л а с ь  в п од держ ку  кан ди дата  реакции Г. Р осса , но после победы 
к ан д и д ата  Н ародн ого  фронта А гирре С ерды переш ла в его л агер ь  и в 
течение последующ их лет  п о д д ер ж и в ал а  правительство  А гирре Серды 
и его преем ника президента  Х уана  Антонио Риоса , в кабинете  которого 
в 1945 г. Ф рей з а н я л  пост министра общественных работ  и путей сооб
щения.

П оявлен ие  новой клерикальной  группировки в лице Ф аланги , вы 
ступившей в союзе с левым блоком, было встречено в н ач але  весьма 
в р аж д еб н о  к а к  консервативной партией, т а к  и церковной иерархией. С о
трудничество Ф алан ги  с п рави тельствам и  Н ародн ого  ф ронта расцени
валось  этими силами к ак  предательство  по отношению к религии и церк
ви. З а щ и щ а я  деятельность  Ф аланги , один из ее «духовных» отцов, 
А. Уртадо, писал в 1947 г. в секретном м ем оран дум е  папе Пию XII: 
«К ритика  б ы ла  болезненно воспринята  этой группой искренних католи 
ков, преданны х церкви, идущих служ ить  ей на социальном поприще, на 
котором почти они одни п ред ставляю т  церковь. В некоторых своих п р а к 
тических д ей стви ях  Ф ал а н га  пош ла д ал ь ш е  того, что было бы ж е л а т е л ь 
ным, но ее члены тесно связан ы  с церковью, ее деятельность  во многом 
снизила влияни е  последних левы х прави тельств  Ч или и в то ж е  самое 
врем я п о к а з а л а  стране, что церковь связан а  не только  с одной полити
ческой партией». Коммунизм , п р о д о л ж ал  Уртадо, п редставляет  исклю 
чительно больш ую  опасность, одн ако  католики  боятся  бороться  с ним 
в идеологическом и социальном плане  10. М еж д у  тем к этой борьбе их 
п ри зы вал  сам будущ ий папа Пий XII еще в 1934 г., когда, будучи статс- 
секретарем  при П ие XI, он предписы вал  чилийским церковникам  усилить 
проп аган ду  среди рабочих. В 1950 г. по р асп о р яж ен и ю  П и я  X II з а м е 
ститель статс-секретаря  кар д и н ал  Т ардини в директивном письме то 
гдаш нем у главе  католической церкви в Чили, кар д и н ал у  К аро, вновь 
у к а за л  на необходимость уделять  м акси м альн ое  внимание «социальному 
вопросу» с тем, чтобы подчинить влиянию  церкви рабочих и крестьян, 
которые в Чили, к а к  писал Тардини, «являю тся  ж ер тв ам и  открытой и 
скрытой п роп аган ды  атеи зм а  и м а т е р и а л и з м а » 11.

О дн ако  попытки иезуитов заручиться  в В ати кан е  официальной под
д ерж кой  Ф ал ан ги  в то врем я  не увенчали сь  успехом. Пий XII с подозре
нием относился к клер и к ал ам , деятельность  которых не н аходилась  под 
абсолю тным контролем церковной иерархии. Я ром у антикоммунисту 
Пию XII не могло понравиться, например, такое вы сказы вани е  одного 
из лидеров  Ф аланги , Ф рея, сделанное им в 1947 г.: «Мы о суж даем  д о кт
рину и тактику  коммунистов. Н о по сравнению  с коммунизмом имеется 
нечто х у д ш е е — ан т и к о м м у н и зм » 12. П р ав д а ,  Пий XII не осудил д ея т е л ь 
ность Ф аланги , но и не п о д д ер ж ал  ее публично. Н е р а сп о л агая  под
д ер ж ко й  В ати кан а ,  находясь под постоянным давлен ием  кон серватив
ной партии и местной церковной иерархии, обвинявш их ее деятелей  в 
сим патиях  к коммунизму, чувствуя себя не совсем удобно среди партий 
левого  блока, с которыми она время от времени вы ступала единым 
фронтом, Ф а л а н г а  почти в течение д в ад ц ати  лет  вы нуж дена  бы ла до
вольствоваться  весьма скромным (четвертым или пятым) местом по ко
личеству голосов, получаем ы х на вы борах  среди других партий. Число 
депутатов  от Ф ал ан ги  в парлам ен те  не п ревы ш ало  в эти годы несколь
ких человек. В деятельности Ф аланги , к а к  отмечает ее консервативный 
критик С. Ф ернан дес  Л ар р аи н ,  н аб лю д али сь  неуверенность и нереш и
тельность 13.

10 Цит. по: А. М a g  n е t. Op. cit., pp. 314—315.
11 См. текст посланий кардинала Пачелли (впоследствии Пия XII) и кардинала 

Тардини в органе чилийских иезуитов «M ensaje», marzo-abril, 1958, pp. 94— 96.
12 Цит. по: Н. G a l l o .  Los catolicos en la politica. Santiago. 1959, p. 73.
13 S. F e r n a n d e z  L a r r a i n .  Aspectos de la divisidn del Partido Conservador. 

Santiago. 1950, pp. 7—8.
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З ам етн о  укреп лять  свои позиции Ф ал а н га  н а ч а л а  только в 50-е го
ды, когда  в стране о б разовали сь  д в а  крупных политических блока: с 
одной стороны, блок всех правы х сил — консерваторов, ли бералов  и 
правоцентристской партии р ад и кал о в  и, с другой —  левы й блок в со 
ставе  коммунистической, социалистической и других партий. В 1948 г. 
кон сервативн ая  партия  вновь раскололась , из нее вы дели лась  соци аль
но-христианская партия (С Х П ),  о б р аз о в ав ш а я  вместе с Ф алан гой  Х ри
стианско-демократический фронт, представители  которого в 1949 г. во
шли в третий кабинет  Г онсалеса  Виделы. В 1953 г. СХП и Ф ал а н га  
объединились в Социально-христианскую  ф едерацию . В следую щ ем го
ду эта  группировка вместе с коммунистами, которые тогда находились 
на нелегальном  полож ении, и социалистам и о б р аз о в ал а  Б л о к  д ем о к р а 
тического оздоровления, который боролся  за  отмену репрессивного ан 
тикоммунистического закон одательства  Гонсалеса  В иделы  В 1957 г. 
СХП р аск ололась  на две  ф ракц и и  — «синюю» и «красную». П ер в ая  вер
нулась в традиционную  консервативную  партию, а вторая  объедин илась  
с Ф алан гой  в новую христианско-дем ократическую  партию (Х Д П ) ,  л и 
дером которой стал Фрей.

Ц ер к о в н ая  иерархия  Чили, обеспокоенная развитием  национально- 
освободительного движ ени я в стране и во всей Л атинской  Америке, с т а 
л а  п од держ и вать  «реформистскую » п рограм м у Х Д П  в надеж де , что она 
см ож ет предотвратить  победу «коммунизма». Чилийский кардин ал  
С ильва  Энрикес  заяви л  в конце 1963 г. ватиканской  газете  « O sse rv a to re  
della  D om enica»: «В 2000 г. население Л атинской  Америки будет насчи
ты вать  600 млн. человек. В аж н о  установить, к а к а я  идеология будет гос
подствовать  тогда  на этом континенте. Считаю, что если нынешние по
литические и социальны е условия  останутся без изменения, то Л а т и н 
ская  А м ерика станет коммунистической» и . Особенно активно п оддер
ж и ваю т  Х Д П  иезуиты, контролирую щ ие в Чили К атолический универ
ситет и другие клери к альн ы е  высшие учебные заведен ия , а т а к ж е  в л и я 
тельные ж у р н алы  «Poli t ica  у e sp ir i tu»  и «M ensaje» . Р я д  дан ны х п озво
ляет  сделать  вывод, что иезуиты проводят  в Ч или своеобразны й экспе
римент с левы ми католикам и . Известно, что в иезуитском ордене, самом 
могущественном в католической церкви, в последние годы происходит 
ож есточенная  борьба м еж ду  сторонниками «обновления» политики папы 
И о ан н а  X X III, и «традиционалистам и», выступаю щ ими с позиций «хо
лодной войны».

Ч илий ская  «провинция» иезуитского ордена, вы деленная  только  не
сколько лет тому н азад  в сам остоятельную  единицу, находится под 
контролем «обновленцев», открыто п оддерж и ваю щ и х  политику Х Д П . 
Кроме местных иезуитов, больш ую активность в Чили проявляю т иезуи
ты западноевропейских  стран и СШ А. В едущ ую  роль среди них играет  
бельгийский иезуит Р. Векеманс, одно время действовавш ий во ф р а н 
кистской Испании и подвизаю щ ийся ныне в роли духовного ментора 
Х Д П . П рибы в в Чили в 1957 г., он скон центрировал  в своих руках  ряд  
влиятельных постов — д и ректора  Ц ентра  исследований и социального 
действия, руководителя Социологического института при К атолическом  
университете, советника клерикальной  профсоюзной ассоциации Чили 
(К О С У Ч ),  Л А К Х С  и Сою за христианских предпринимателей , п реп ода
вателя  клерикальной  профсоюзной ш колы в С антьяго  и др. Д е я т е л ь 
ность В екем анса  не ограничивается  Чили, он постоянно р а зъ е зж а е т  по 
странам  Л атинской  Америки, часто бывает в С Ш А , И тали и , Испании. 
Этот иезуит контролирует  т а к ж е  фонды, используемые д ля  пропаганды 
Х Д П  и находящ и еся  в р аспоряж ени и  организации «Л ати н оам ери кан ское  
развитие» (в расп оряж ен и е  этой организации в 1963 г. поступило от

14 «Principios*. 1964, № 99, р. 78.
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западногерм анского  церковного фонда «М исереор» 25 млн. долл., а в 
1964 г.— еще более значительная  с у м м а ) 15.

И езуиты  в Ч или ведут активную  борьбу против коммунистической 
идеологии, но с «обновленческих» позиций. И езуиты  не выступаю т п ро
тив контактов католиков  с коммунистами, если они выгодны церкви. 
В 1963 г. ими были изданы  на испанском язы ке  антим арксистские т р а к 
таты  ф ранцузских  иезуитов К а л ь в е за  и Биго 16. Н а р я д у  с этим иезуиты 
довольно резко  критикую т традиционный консервативный католицизм , 
выступаю щ ий в союзе с реакцией в защ и ту  «старого порядка» . Н а п р и 
мер, иезуит М арио  С ан ьярту  писал в 1963 г., что католическая  духовная  
традиц ия в Л атинской  Америке характеризуется  «определенной степе
нью приверженности к некоторым из следую щ их концепций, которые 
могут быть представлены  в качестве  примеров деятельности , н ап р ав л ен 
ной против прогресса: 1) сущ ествую щ ая соци альн ая  и экономическая  
структура представляется  в качестве «угодной богу», узаконенной б о ж е 
ственной волей, а потому правом ерно осуж дение любой более или менее 
«ради кальной »  перемены; 2) отсутствие интереса к м атери альн ы м  б л а 
гам: р еальн ая  ж и знь  забы та , и все помыслы устремлены почти исклю 
чительно к загробной жизни; 3) смирение с нищетой и нуж дой своей и 
других как  с неизбеж ны ми последствиями первородного греха; 4) ф а т а 
лизм  в отношении возмож ности  человека уп р авл ять  и преобразовы вать  
о круж аю щ ую  среду вместе с пренебреж ительны м  отношением к п р акти 
ческой действенности, к ценности труда, к добры м намерениям; 5) по
нимание человеколю бия как  «благосклонности» к определенным лицам  
в силу их нуж ды  или по причине личных отношений; 6) настойчивое 
внимание к культурны м, духовным и христианским «человеческим» цен
ностям, пренебреж ение к более «земным занятиям » . С ан ьяр ту  противо
поставлял  этой традиционной линии церкви «новый тип святости, кото
рая  п р ед лож и ла  бы нам в качестве образцового  христианина того, кто 
весь свой динам изм  ставит на сл у ж б у  бли ж н ем у  своему, посвящ ая себя 
революционным реф орм ам » 17. Ж у р н а л  «M ensaje» , в свою очередь, пи
сал  в д ек абр е  1962 г.: «Револю ция, которую ж ел аю т  или боятся, которую 
продвигаю т или с которой борются, присутствует во всех умах... Д е й 
ствительно веют ветры революции. О громное и все возрастаю щ ее  б оль
ш инство народа все больш е осознает свою силу, свою нищету, неспра
ведливость того политического, юридического, социального и эконом и
ческого порядка, который его застав л яю т  поддерж ивать . Это больш ин
ство требует быстрых, глубоких и всесторонних перемен. И оно готово, 
если необходимо, употребить д ля  этого насилие. Это народны е массы, 
стрем ящ иеся  зах вати ть  власть с тем, чтобы осуществить подлинное «все
общее благополучие». Естественно, что эта масса, ж а ж д у щ а я  «револю 
ции», находит вдохновение в единственной доступной ей революционной 
идеологии — марксистской идеологии» 1S.

К атолики, говорят иезуиты, долж н ы  возродить первобытное христи
анство, д ать  революции ее подлинное и самое глубокое содерж ан и е  — 
христианское. Н уж н о  очистить револю цию  от насилия, мести, амбиции, 
наж ивы , несправедливости , з а щ и щ а я  извечный и священный х арактер  
человеческой личности. И езуит Х ерардо  К л ап с  Гальо, зам ести тель  ре
д ак то р а  ж у р н а л а  «M ensaje» , в статье, озаглавлен ной «Отношение хри
стиан к насильственной революции», писал: «Хотя революция не всегда 
и не обязательн о  является  насильственной, часто она такой становится. 
Этим объясн яется  неж елан ие  многих христиан участвовать  в революции 
или сойти за  революционеров д а ж е  тогда, когда  они являю тся  ими с

15 «Aurora», 1964, № 2, р. 108.
16 См. Jean Ives C a l v e z  у otros. El M arxism o, teoria у accion. Santiago. 1963.
17 Цит. no: О. M и л ь я с .  Указ. соч., стр. 26.
1S О. М i 11 a s. Op. cit., pp. 145— 146.
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больш им основанием, чем некоторые агитаторы  и м я т е ж н и к и » 19. Д л я  
католиков  тактически более опасно, пишет другой иезуит, Хуан П абл о  
Герра, ож и дать , пока другие, то есть коммунисты, соверш ат  революцию, 
а потом примкнуть к ней. Револю цию  долж н ы  совершить к а т о л и к и 20. 
Все эти разглагольствован и я  о революции перекликаю тся  с а м ер и к ан 
ской политикой «новых рубеж ей» в Л атинской  Америке. К а к  известно, 
в ответ на кубинскую революцию правительство  С Ш А  выдвинуло лозунг 
«мирной» революции без коммунистов или, вернее, против коммунистов. 
Тогдаш ний президент Кеннеди неоднократно за я в л ял ,  что необходимо 
покончить с монополией коммунистов на слово « р ев о л ю ц и я » 21. Ч и л и й 
ские иезуиты взяли  эту «философию» на свое вооружение.

Л идеры  Х Д П  подчеркивают, что их партия будет следовать  полити
ке европейских демохристиан , с которыми она всемерно р азви вает  и 
укреп ляет  связи. П осле второй мировой войны возникло л ати н о ам ер и 
канское объединение клерикальны х партий (О Д С А ),  в которое н аряду  
с чилийской Х Д П  вошли и другие клерикальны е партии Л атинской  А м е
рики. О Д С А , в свою очередь, вош ла составной частью в м е ж д у н а р о д 
ную организацию , объединяю щ ую  все прочие дем охристианские партии. 
Таким образом , чилийские кл ер и кал ы  достигли политической «зрелости» 
и определились к ак  часть мирового клерикального  движ ени я . Это спо
собствовало примирению с ними церковной иерархии, еще более тесному 
сотрудничеству последней с л и дерам и  бывшей Ф аланги.

Вы двигая  ш ироковещ ательн ы е «реформистские лозунги», Х Д П  
смогла сплотить в своих р ядах  национальную  б урж уазию , церковников, 
м ел коб урж уазн ы е  массы — чиновников, лавочников, часть технической 
интеллигенции, студентов, народны е низы. В политическом плане к ней 
прим ы каю т такие разнородны е элементы, как  ф аш иствую щ ие кон серва
торы, л и б ер алы  и д а ж е  католики — сторонники Ф иделя Кастро.

М ож н о ли Х Д П  назвать  клерикальной партией, учитывая, что в нее 
принимаю тся д а ж е  неверую щие и что сами лидеры  Х Д П  отвергаю т т а 
кое наименование? Н а  наш взгляд, несомненно, ибо ее идеологией 
является  разновидность христианского соци али зм а, а главны м и идеоло
г а м и — теоретики «обновления» католической церкви.

П реврати в  таким образом  свою партию  в респектабельную  клери 
кальную  партию, чилийские клерикалы  стали всерьез подум ы вать  о при
ходе к власти. Н а  вы борах  1958 г. они впервые вы ставили своего кан ди 
д ата  в президенты — ли дера  партии Э. Фрея. Б о р ьб а  вокруг вы д ви ж е
ния его кан ди датуры  п о казала ,  что в партии имеются несколько тече
ний: правое, выступаю щ ее за  более полное подчинение церковной и ер ар 
хии и за  открытую антикоммунистическую политику; левое, склонное к 
более тесному сотрудничеству с левыми силами, и центристское, л а в и 
рующее м еж ду  правы ми и левыми и смы каю щ ееся  то с теми, то с д р у 
гими, смотря по обстоятельствам . Фрей является  лидером  последнего 
течения.

Н а  вы борах 1958 г. Х Д П  получила 295 769 голосов, или 20,4%. Хотя 
для  первой генеральной пробы сил это более чем достаточно, р езу л ьта 
ты выборов в целом свидетельствовали  о том, что, выступая сам остоя
тельно, ХДГ1 в р яд  ли могла дум ать  о приходе к власти. С тало  очевид
ным, что партии следовало  см аневрировать  таким образом, чтобы на 
следую щ их вы борах  ее кан ди дата  в президенты п о д дер ж ал  один из двух 
крупных политических блоков, которые контролировали  политическую 
ж и знь  страны ,— или коалиция правы х партий — консерваторов, л и б е р а 
лов и их союзников, ради калов ,  или блок левы х сил — Ф ронт народного 
действия (Ф Р А П ) .  С одной стороны, дем охристиане всячески заигры ва-

19 1 Ъ i d., р.  171.
20 «M ensaje», 1963, № 115, p. 150.
21 «Aurora», 1964, № 2, p. 125.
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ли с Ф Р А П : они выступали за  проведение «структурных» реформ, в 
частности аграрной реформы, за  соблю дение демократи чески х  свобод, 
ограничение деятельности американских монополий, восстановление ди
пломатических отношений с социалистическими странам и, за  н евм еш а
тельство во внутренние дела  Кубы. О бещ ая  осуществление этих реформ, 
клерикалы  как  бы говорили левы м  силам: если наш кан ди дат  станет 
президентом, он осуществит ваш у  п рограм м у лучше, чем лидер  соци а
листической партии Альенде, вы двигавш ийся уж е д в а ж д ы  в президенты 
от Ф Р А П  и д в аж д ы  терпевший пораж ение. О дновременно клерикалы  
заи гр ы вал и  с проам ерикански м  блоком консерваторов, л и б ер ало в  и р а 
дикалов . К лери калы  выступали в поддерж ку  «Сою за ради прогресса» 
и внешнеполитического курса президента Кеннеди, в частности его идеи 
«мирной революции». Они обещ али  кап итали стам  осуществить «рево
люцию в условиях свободы», то есть не за т р а ги в а ть  их основных инте
ресов. выступали против н ац ионализац ии  собственности ам ериканских 
монополий в Чили и т. д. П равы м  они говорили: п оддерж ите  нас, и мы 
вас спасем от коммунистической революции. По поводу этой тактической 
линии демохристиан Альенде писал: «Говорят: «револю ция» —  и одним 
глазом  подмигиваю т народу, говорят: «в условиях свободы» — и другим 
глазом  подмигиваю т э к с п л у а т а т о р а м » 22. С трем ясь  угодить «богу и мам- 
моне», лидер  клерикалов  Фрей, как  отм ечал  О р л ан д о  Мильяе,- уподо
бился человеку, который пы тался  добраться  до президентского кресла, 
сидя одновременно на. лош ади, мчащ ейся галопом вперед, и на муле, 
упрям о пятящ ем ся  н а з а д 23.

С трем ясь  п реградить  путь А льенде на в ы б о р ах  1964 г., блок правы х 
партий выдвинул кандидатом  в президенты крайнего  реакционера  и 
антикоммуниста р а д и к а л а  Д ю р а н а ,  надеясь, что объединение голосов 
этих партий даст  им значительное превосходство над кандидатом  Ф РА П , 
которым и на этот р аз  остался  Альенде. Д ем охри сти ан е  выдвинули сво
им кан ди датом  Фрея. В н ач але  Фрей усиленно с тар а л с я  склонить левые 
силы на свою сторону. Ц ер ко вн ая  иерархия в целом та к ж е  не исклю ча
ла такой  возмож ности . С имптоматичным бы ло послание верующ им епи
скопов Ч или в 1962 г., о заглавлен н ое  «Политический и социальный 
долг», в котором, хотя и с оговорками, п р и зн ав ал ась  в а ж н ая  роль ком 
мунистического учения в п реобразовании  общества. Авторы послания 
не исклю чали возмож ности  контактов  с коммунистами по согласованию 
с церковными в л а с т я м и 24. И все же, по оценке наблю дателей , шансы 
Ф рея на президентских вы борах  до м арта  1964 г. были невелики. Г л а в 
ными претендентами на президентское кресло считались Д ю р а н  и 
Альенде.

Состоявш иеся 15 м арта  1964 г. частичные выборы в п арлам ен т  в 
округе Курико внесли в эту расстан овку  сил кардин альн ы е изменения. 
И зби рательн ы й  округ Курико и зд авн а  считался  твердыней кон сервато
ров. О дн ако  на этот раз  больш инство избирателей  проголосовало  за 
кан ди дата  Ф Р А П . П обеда  Ф Р А П  на вы борах  в Курико вы звал а  на
стоящ ую  панику в р ядах  Д ем ократического  фронта (под таким н а з в а 
нием выступал блок консерваторов, л и б ер ало в  и р ад и кал о в ) .  С тало  я с 
ным, что при наличии трех кан ди датур  А льенде имеет шансы получить 
если не абсолю тное, то относительное больш инство голосов и стать пре
зидентом. Т а к а я  перспектива обострила до предела противоречия вну
три Д ем ократи ческого  фронта. Д ю р а н  снял свою кандидатуру. Многие 
ради к ал ы  и д а ж е  л и б ер алы  переш ли на сторону Альенде. В этих усло-

22 S. A l l e n  d е. La encrucijada de Chile. «Aurora», 1964, № 12, p. 12.
23 См. О M i 11 a s. Op. cit., p. 37.
24 См. H. А. К о в а л ь с к и й .  Политика католической церкви в рабочем движении 

Латинской Америки. «Освободительное движение в Латинской Америке». М. 1964, 
стр. 205.
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виях руководство  консервативной и либеральн ой  партий реш ило порвать 
с р ад и к ал ам и  и п од держ ать  к ан ди датуру  Ф рея как  «наименьш ее зло» 
по сравнению  с Альенде. Таким образом , Фрей из кан ди дата  «д ем о к р а 
тической левой», каким  он себя именовал до этого, превратился  в к а н 
ди дата  блока  консерваторов, л и б ер ало в  и клерикалов . Ц ер ко в н ая  и е р а р 
хия, забы в  о своих неоднократны х обещ ани ях  при держ и ваться  н ей тра
литета  в избирательной борьбе, выступила против Альенде, и зо б р аж ая  
его перед верую щ ими как  ставленн ика  «красных». П р авы е  ради калы  
та к ж е  п од держ али  кан ди датуру  Фрея.

Л и д ер  Х Д П  Фрей п р о д о л ж ал  в своих выступлениях обещ ать  осу
щ ествление прогрессивных реформ. В ы ступая 21 июня 1964 г. на пред
вы борном митинге в С антьяго , он говорил: « С трана  знает, что не м ож ет  
д ал ьш е  сущ ествовать  в условиях реж и м а, который довел ее до нищеты 
и отчаяния... Я глубоко убеж ден , что т а к  же, к ак  прош ла эпоха ф е о д а 
ли зм а  и аристократии , и зж и л а  себя и б у р ж у а зн а я  эпоха, и сегодня мы 
присутствуем при рож дении цивилизации, основанной на труде, в кото
ром найдет  свое полное проявление человеческая  личность. Таким об 
разом , изж ил  себя кап и тали зм  как  со ц и альн ая  ф илософия и вместе с 
ним ком м унизм  как  его противоядие... У ж е никто не сом невается  в мире, 
что в нашей А мерике и в Чили происходит революционный п р о ц есс» 25. 
Фрей выступил в защ и ту  частной школы, пообещ ав сделать  обучение 
в ней бесплатны м, к а к  и в государственны х ш колах , а т а к ж е  у стан о 
вить 50 тыс. стипендий д л я  ш кольников  и 3 тыс. стипендий д ля  ун и 
верситетских студентов. Он обещ ал  предоставить избирательны е 
права  неграмотны м, вклю чить «права  трудящ ихся»  в конституцию, 
бороться  за  политическую и экономическую интеграцию  Л атинской  
Америки в противовес м еж ам ери к ан ской  системе, контролируемой 
США.

Больш ой интерес п редставляет  «П рограм м ное  резю ме прави тель
ства Ф рея, д олж ное  служ ить  руководством для  лиц, возглавляю щ и х  
избирательную  к а м п а н и ю » 26. В этом документе излагаю тся  основные 
програм м ны е полож ения Х Д П . П равительство  Ф рея обещ ало  проводить 
политику «активного пациф изм а», установить ш ирокие экономические 
связи со всеми стран ам и  мира, «если это соответствует национальным 
интересам Чили», бороться с «империализмом и любой эксплуатацией  
одной страны другой». О тм ечая , что п р о грам м а  «Сою за ради  прогресса» 
не выполняется, документ предполагал  превратить м еж ам ери кан ски е  
военные пакты из двусторонних в коллективные. Б ы ло  обещ ано  прове
дение аграрной реформы и установление трех видов земельной собствен
н о с т и — семейной (наделы, которыми владею т коллективно все члены 
сем ьи),  кооперативной и частной; осуществление всей переработки  меди 
в Чили, но без проведения н ац ионализац ии  частных рудников, которые 
являю тся  собственностью ам ериканских  монополий. Особый раздел  п ро
граммы  был посвящен решению ж и лищ н ой  проблемы. Фрей завер ял ,  что 
его правительство  за ш естилетний срок выстроит 360 тыс. ж и лы х домов. 
П р о гр ам м а  обещ ала  установление в Чили «коммунитарного общества», 
в котором бы сосущ ествовали, сотрудничая мирно, рабочие и к а п и т а л и 
сты, крестьяне и помещики, национальны й капитал  и иностранный кап и 
тал, помогающ ий экономическому развитию  страны, и все партии — от 
коммунистов до крайних реакционеров. Если отбросить явно утопиче
ские проекты установления «коммунитарного общ ества», то в остальном 
програм м а Ф рея отли чалась  от програм м ы  Ф Р А П  по следующим пунк
там: отказ  н ац ионализи ровать  собственность ам ериканских  монополий, 
в частности медную промыш ленность; обещ ание п о д дер ж ать  «Союз р а 
ди прогресса» при условии, что он о к аж ет  соответствую щ ую помощь

25 Е. F г е i. Chile. 1964— 1970. Santiago. 1964, pp. 16, 45—46.
26 «Е1 Gobierno Nacional у Popular». Santiago. 1964.
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прави тельству  Ф рея; осуждение кубинской революции; проведение о гр а 
ниченной аграрной реформы.

Н а  заклю чительном  этапе избирательной  кампании чилийские ре
акционеры развили  погромную кам панию  против Альенде, у твер ж дая ,  
что его победа будет означать  установление «коммунистической д и к т а 
туры». И гр а я  на психологии обы вателя  и наиболее отсталы х слоев н а
селения, они пугали их «уж асам и »  коммунистического господства. П р о 
тивники ком м унизм а, у твер ж дал и  реакционеры, в случае  победы А льен
де подвергнутся репрессиям, детей отберут у матерей и отошлют в С о
ветский Союз на перевоспитание, свящ енников п осадят  за  решетку, 
церкви закрою т, верующ их станут преследовать , девуш ек насиловать, 
сын восстанет  против отца, дочь — против матери, воровство и гр абеж  
будут поощ ряться  и т. д. и т. п. М ногие церковники у гр о ж ал и  верующим 
в случае победы «агента коммунистов А льенде» зак р ы ть  церкви и по
кинуть страну. Л и ш ь  отдельные церковники, например, викарий епархии 
С антьяго  Хорхе Ром ее  Угарте, вы ступали с поддерж кой  А л ь е н д е 27. Н е 
многочисленные активисты католических организац ий  организовали  к а 
толическое д виж ени е  за  кан ди дату р у  Альенде. О днако  в целом церков
ники и клерикалы  д р у ж н о  вы ступали в поддерж ку  Фрея. По сведениям 
печати, бельгийские иезуиты, обосновавш иеся в Чили, получили из з а 
падногерм анских  банков 60 млн. долл . д ля  пропаганды  против Альенде.

П осольство  С Ш А  в Сантьяго, ам ерикан ские  и английские монопо
лии, зап ад н огерм ан ски е  концерны, орудую щ ие в Чили, истратили н ем а
ло  денег на кам п ан ию  против кан ди дата  Ф Р А П . Ш и р о кая  п роп аган да  
против Альенде, несомненно, о к а за л а  влияние на колеблю щ иеся  слои 
избирателей, которые довольно д р у ж н о  проголосовали  за Фрея. О днако 
не вы зы вает  сомнения, что сотни тысяч голосов, полученных Альенде, не 
могут не о к а за т ь  влияния  на последую щ ую  политику правительства  
Фрея. В первом ж е заявлен и и  после выборов, 5 сентября  1964 г., Фрей 
сказал ,  что чилийцы не хотят «демократии», которая  означает  свободу 
есть, получать образование , соверш енствоваться, иметь работу лиш ь для 
немногих. «Д л я  многих,— отметил Ф рей,— как  мы это хорошо знаем , в 
Чили та к а я  дем ок рати я  означает  свободу ж и ть  в нищете, не имея воз
можности д ать  об разован и е  своим детям, не имея работы  и крыш и над 
головой. Зн ачительны е слои населения, голосовавш ие за  меня, п оддер
ж и вавш и е  мою кандидатуру , убеж дены , что нынеш няя д ем ократи я  в 
своей настоящ ей ф орме чрезвычайно ограничена. Она откры вает  перед 
народом весьма небольшие возм ож ности  образован и я ,  обеспечения р а 
ботой и ж и льем , участия в развитии культуры  и в ж изни  нации вообще. 
Если кто-либо представил дело так, что н аш а победа означает  п оддер
ж ан и е  сущ ествую щ их порядков, без движ ени я  вперед, то это было бы 
наруш ением воли народа». Фрей подтвердил необходимость осущ ествле
ния коренной социальной реформы  в Чили, ликвидации полож ения, при 
котором «иностранный кап итал  м ож ет  быть государством в государ
стве», вы сказал ся  за  и н дустриализаци ю  страны. Он сказал ,  что я в л я е т 
ся сторонником хорош их отношений со  всеми стран ам и  на основе р авн о
правия  сторон. В ответ на вопрос корреспондента ам ериканской  газеты 
«Los A ngeles  T im es» об отношении будущ его прави тельства  к К убе но
вый президент заяви л ,  что в этом вопросе надо искать «мирное реш е
ние, отвечаю щ ее п р еж де  всего принципу у важ ен и я  права  народов на 
сам оопределение и принципу невм еш ательства  в их внутренние д е л а » 28.

В ноябре 1964 г. прави тельства  Чили и С С С Р  восстановили ди п ло
матические отношения. Этот важ н ы й  акт был встречен с больш им удо
влетворением во всех кругах  чилийского общества. Его при ветствовала 
т а к ж е  и общественность Советского Союза. Чилийское правительство

27 «R evolution», 19.VI.1964.
28 См. «За рубежом», 1964, №  37, стр. 18.
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восстановило диплом атические отношения и с другими социалистиче
скими стран ам и  Европы. П равительство  Фрея осудило преступную во
оруж енную  интервенцию С Ш А  против Д ом ини канской  Республики и 
отказалось  принять участие в « м еж ам ери к ан ски х  вооруж енны х силах», 
которые призваны  служ ить  ширмой д ля  этой интервенции и которые 
п равящ и е  круги С Ш А  нам ереваю тся  использовать  для  подавления  н а 
ционально-освободительного движ ени я т а к ж е  в других стр ан ах  Л а т и н 
ской Америки.

Таким образом, мож но сказать , что в области внешнеполитических 
отношений правительство  Ф рея довольно последовательно осущ ествляет  
свои предвы борны е обещ ания. С лож н ее  дело обстоит со «структурными 
реф ормам и», проведение в ж и зн ь  которы х д олж н о  привести к «мирной 
революции», обещ анной дем охристианским и лидерами . П равительство  
Ф рея подготавливает  аграрную  и другие реформы. С ледует  отметить, 
что для  осущ ествления таких реформ у правительства  Ф рея имеются 
хорошие возможности. Оно расп олагает  абсолю тным больш инством в 
палате  депутатов, не говоря у ж е  о том, что осуществление социальных 
реформ встретит поддерж ку  подавляю щ его  больш инства чилийского н а
рода. М еж ду тем экономическое полож ение страны пр о д о л ж ает  у худ 
ш аться , а ам ерикан ские  монополии продолж аю т обогащ аться  за  счет 
чилийского народа.

С оврем енная  история лати н оам ери кан ски х  стран знает  случаи, ко
гда р ади кал ьн ы е  деятели , пользовавш иеся  доверием и поддерж кой про
грессивных сил, придя к власти, п р ед авали  нац иональны е интересы, 
становились орудием в руках  империалистов и местной реакции Т ак и 
ми были в Чили Р. Гонсалес В идела, в Аргентине — А ртуро Фрондиси. 
И м ели место и другие примеры, когда деятели  весьма умеренного толка, 
з а н я в  президентское кресло, проводили прогрессивную, ан ти и м п ер и ал и 
стическую политику. Такие резкие «перемены курса»  возм ож ны  при пре
зидентской системе правления, н аделяю щ ей  президента  почти неограни
ченной властью , используя которую глава  государства  м ож ет  оказы вать  
огромное влияние на ход политических событий, опи раясь  на те или 
другие социальны е силы.

К а к  бы ни разви вал и сь  в д альн ейш ем  политические события в Чили, 
несомненно одно: президентские выборы 1964 г. откры ли перед страной 
новую страницу в ее истории. К ак  она будет написана, зависи т  от сте
пени сплоченности прогрессивных сил Чили, их политической зрелости 
и мудрости, это зависит от решительности, м уж ества  и сознательности 
чилийского народа .

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




