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заключению ряда договоров с государствами Восточной Европы с елью изолировать Югославию, 
замкнув ее в «кольцо» враждебных государств. Цели эти были выполнены далеко не до конца. В 
конце 1920-х гг., когда позиции фашистского режима были уже сильны как внутри страны, так и на 
международной арене, Муссолини провозгласил отход от прежней политики соглашений и компро
миссов и поворот к непосредственному осуществлению агрессивных внешнеполитических целей 
фашистского режима.
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Интерес к научному изучению испанского конфликта 1936-1939 гг. во многом поро
ждён и огромным вниманием к Испании эпохи Гражданской войны в художественной литера
туре, кинематографии, обилию и популярности воспоминаний участников и свидетелей собы
тий. Трудно назвать событие в мировой истории, которое бы оставило столь значительный след 
в массовом сознании - благодаря пропаганде, превратному освещению действительности, целе - 
направленной мифологизации ряда исторических событий со стороны мировых средств массо
вой информации, тенденциозной публицистике.

Испанская война с самого начала стала также войной информационной, войной с глубо - 
ким пропагандистским наполнением. Формирование внешнеполитических стереотипов на ре
шающем этапе подготовки второй мировой войны, в период локальных конфликтов 2-й пол. 
30-х гг. - являлось важнейшей задачей государственной пропаганды европейских держав, сино - 
нимом и отражением успешности их реальной политики. Причём «демократии» ненамного от
ставали от «диктатур» в деле манипуляции общественным сознанием, что можно видеть и на 
примере Великобритании 30-х гг.

«Умиротворение» 1931-1940 гг. - стало синонимом самой неэффективной и опасной 
внешней политики, осуществлявшейся английскими правящими кругами по отношению к
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агрессорам -  Германии, Италии и Японии. Конфликт в Испании 1936-1939 гг. как крупное 
внешнеполитическое событие, закономерно явился полем приложения этого курса. Испанское 
направление «умиротворения» быстро обрело форму «невмешательства в дела Испании» - т.е. 
игнорирования права правительства Народного фронта на жизнь, уравнение его в правах с мя
тежниками. Информационная война вокруг Испании развернулась, главным образом, на стра
ницах британских газет1.

Консервативное направление проправительственной прессы представляли общенацио
нальные газеты T he T im es, D a ily  E xp ress , D a ily  M a il, D a ily  T elegraph , S u n d a y  T elegraph , влия
тельная местная газета, распространённая на северо-востоке собственно Англии Y o rksh ire  P o s t  
(издавалась в Лидсе). Либеральное крыло проправительственных газет возглавлял еженедель
ник T he O b se rv e r2.

Некоторая часть британской прессы с начала Гражданской войны в Испании выступила 
с критикой правительственного курса. В той или иной степени оппозиционными внешней по
литике Чемберлена стали либеральные, лейбористские и часть независимых изданий. Из неза
висимых общенациональных газет значительную роль играла G la sg o w  H e r a ld  и ряд других; из 
умеренно-либеральных M a n c h e s te r  G uard ian , N e w s  C h ro n ich le  R e y n o ld s  N e w s; из лейбористских 
и примыкающих к ним -  D a ily  H e ra ld , D a ily  W orker  - официальный орган Коммунистической 
партии Великобритании. Еженедельник In te rn a tio n a l P re s s  C o rresp o n d en c e  (In p reco rr) являлся 
межнациональным и был тесно связан с Коминтерном. Известна своей достаточно независимой 
редакционной политикой была газета D a ily  M a il, считавшаяся консервативной. Тираж ведущих 
оппозиционных изданий существенно уступал газетам консервативного крыла. Наиболее 
массовое издание D a ily  H e r a ld  -  официальный печатный орган Лейбористской партии Велико
британии - имел тираж в 2 000 тыс. экземпляров, D a ily  W orker  - лишь 100 тыс., профсоюзное 
издание R e y n o ld s  N e w s  - 500 тыс., тиражи остальных не превышали нескольких десятков ты- 
сяч3.

Бивербрук, Астор, Ротермир - владельцы крупнейших газетных синдикатов как отмечал 
Р. Кукет, были тесно связаны с «национальными правительствами», придерживались импер - 
ских и охранительных идей. Консервативная T im e s , наряду с двумя другими изданиями - 
M a n c h e s te r  G u a rd ia n  - либерального направления и D a ily  T e leg ra p h  - «бастион консерватизма» 
(выражение Р. Кукета) являлись наиболее влиятельными, главным образом, благодаря претен
зиям на объективность, старым издательским традициям, интересным, разноплановым, содер
жательным обзорам и репортажам. D a ily  E x p re ss , принадлежавшая У. Бивербруку, имела двух
миллионный тираж4. Другие консервативные издания - S u n d a y  E x p re ss  -  1 300 тыс., E v e n in g  
S ta n d a r t - около 400 тыс. D a ily  T e leg ra p h  лорда Кэмроза - 637 тыс., ведущее издание концерна 
Ротермира -  D a ily  M a i l  -  1 580 тыс. В то время как главный либеральный еженедельник 
M a n c h e s te r  G u a rd ia n  лишь 56 тыс.(!)5

Напомним, у власти в Великобритании в течение 9 лет перед Второй мировой войной 
находились именуемые «национальными» правительства. Их возглавляли Р. Макдональд (1931
1935), С. Болдуин (1935-1937), Н. Чемберлен (1937-1940). Фактическое руководство сосредото
чилось в руках консерваторов. Внутриполитическая борьба в Великобритании за расклад сил в 
парламенте, министерские посты, влияние на реальную политику, доверие избирателей во 
многом определялась в те тревожные годы внешнеполитическим курсом правительства и его 
способностью защитить Британское Содружество - Великобританию и её мировую колониаль
ную империю, раскинувшуюся на четвертой части обитаемой суши.

Для манипуляций над прессой при британском правительстве действовал Новостной 
Департамент (News Department) - неслыханное для демократической страны, тем более для Ве
ликобритании с её политическими традициями, учреждение, правда, с весьма ограниченными 
функциями6. М. Нэгл, изучавший британское общественное мнение в предвоенные годы, отме - 
чал, что даже в моменты наивысшей активности британской внешней политики интерес к ней 
проявляли не более 6% англичан. Британская официальная печать отражала позицию не более 
чем 10% населения страны7. В то же время официальные издания недвусмысленно претендова
ли на объективность, не имея на это, тем не менее, какого-либо морального права.

Из неверной посылки, будто у антиагрессивных стран нет достаточных сил, чтобы сдер - 
жать агрессию, в английских правящих кругах делался «логический» вывод о необходимости 
соглашения с агрессорами и уступок им. «Невежественный вздор, - писал Р. Черчилль (полити
ческий деятель, консерватор, сын У. Черчилля), - который мололи в это время люди вроде Бол
дуина, Макдональда, Чемберлена, Хора, Саймона, Галифакса и Идена, а также газета T im es, со-
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стоял в том, что занятие Англией твёрдой позиции, где бы то ни было, автоматически приведёт 
к войне, к которой мы не готовы. Эти широко распространённые разговоры неизбежно докла
дывались диктаторам и, естественно, поощряли их на новые выступления. Подобные «блюда» 
изо дня в день элегантно сервировались на страницах T im e s» s.

Фактология событий разворачивающейся в Испании Гражданской войны излагалась в 
последующих номерах T im es  1936 - нач. 1937 гг. достаточно точно и последовательно. Только 
интерпретация событий была тенденциозной. T im es  сообщала: «Два германских военных ко
рабля «Адмирал Шеер» и «Дойчланд» были отправлены в Испанию для защиты немецких гра
ждан»9. Для гитлеровского правительства это был лишь предлог. 31 июля D a ily  H e r a ld  писала 
об отправке из Гамбурга в Испанию 28 самолётов с грузом бомб, снарядов и других боеприпа
сов10. Весьма вяло T im es  повествовала и о посылке 21 итальянского самолёта (3 разбились) для 
инсургентов в Марокко, никоим образом такое положение вещей не осуждая11. Тезис об особой 
зависимости правительства Х. Хираля от СССР, напротив, имел место. Через подобный меха
низм «очернения» испанского законного правительства осуществлялись нападки на СССР 
(ведь, по мнению британских газетчиков, он чуть ли не управлял республиканской Испанией).

T im es  (23 июля 1936 г.) вышла с заголовками: «Гражданская война в Испании», «Мо
нархический мятеж», «Мятежники захватили Марокко», «Тяжелые бои»12. Также сообщалось о 
перестановках в республиканском правительстве (намёк на политическую нестабильность вну
три республиканского лагеря)13. Поднявшие мятеж войска назывались «повстанцами, мятежни
ками», а законное правительство «Центральным правительством республики», что было спра
ведливо. Хотя впоследствии мятежные войска «превратились» в «националистов, франкистов» 
или даже «испанских патриотов» (к этому обязывало описание положения на фронтах и успехи 
мятежников, однако от этого более законными их действия не стали).

Более одиозные по содержанию антисоветские и антиреспубликанские материалы по
мещали еженедельники D a ily  M a i l  и M o r n in g  P ost, десять дней спустя после начала франкист
ского мятежа D a ily  M a i l  писала: «Как Москва является цитаделью красных на Востоке, так 
Мадрид стал их ставкой на Западе». Эта же газета в редакционной статье от 6 августа 1936 г. 
требовала от британского правительства «похода против красного террора». O b serv er  утвер
ждал, что истинно «испанские патриоты» (франкисты) хотят спасти свою страну от новой вол - 
ны варварства, которое угрожает Европе». Похожие по содержанию статьи поместила в июле
августе 1936 г. D a ily  T e le g ra p h 14. Коминтерн стремится подчинить полуостров, и это только на
чало»15.

Повествуя о боях за Барселону, T im es  сообщала о большом числе жертв со стороны 
мирного населения в ходе боёв на улицах города, и обвинялись в этом правительственные вой
ска, подавившие мятеж в столице Каталонии. Помощь Советского Союза Испанской республи
ке изображалась как форма экспансии, стремление исключительно к созданию «цитадели 
большевизма на Западе»16.

Большая часть лейбористских и либеральных изданий сразу после старта Гражданской 
войны взяла осторожный тон в трактовке испанских событий. D a ily  W orker  (официальный ор
ган Лейбористской партии), напротив, в редакционной статье (апрель 1938 г.) критиковала про
пагандистскую атаку на СССР со стороны британской консервативной и американской изоля
ционистской прессы17. В марте 1937 г. британский общественно-политический журнал R o u n d  
T a b le  (Р а у н д  Т ей б л) возражая данным T im es  и O b serv er  относительно количества «иностранных 
войск, сражающихся на стороне Республики» писал: «Численность приведённых регулярных 
войск кажется преувеличенной»18. В одной из заметок в N e w s  C h ro n ic a l (24 октября 1936 г.) 
сравнивался характер советской помощи Республике и фашистского вмешательства на стороне 
Франко19.

Масштабы и объёмы помощи Республики со стороны СССР были явно преувеличены. 
Это было связано, главным образом, с конструированием британской внешнеполитической 
пропагандой образа Советского Союза, как агрессора и «экспортёра коммунизма» в Европу. 
Вопрос советской помощи Республике во время гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.) 
рассмотрел отечественный историк Ю. Рыбалкин20. Данные, приводимые автором, опровергают 
создаваемый Tim es, O bserver, D a ily  H e r a ld  и иными британскими проправительственными изда
ниями негативный внешнеполитический образ СССР.

История Республики -  безусловно, трагическая, но поучительная и «героическая» стра
ница в истории антифашистской борьбы в мировом масштабе. Однако сам факт подобной «ге
роизации» гражданской войны выглядит, по меньшей мере, кощунственно. Тем не менее, его



ореолом овеяна как история Республики, так и Испании «традиционных ценностей», воплощён
ной впоследствии в диктатуре Франко.

О жестокостях противостоящих республиканцам войск не упоминалось вообще на стра
ницах проправительственной прессы. Одновременно формировался психологический образ 
«успешности» мятежников в боевых действиях и их «героизация». Вот названия статей: «2 ма
леньких острова захвачены» (о событиях на о. Ибиса), «Разрушение Алькасара. Героическая 
оборона» (о сопротивлении мятежного гарнизона республиканским частям)21. В одном из номе
ров T im es  помещена фотография с подписью: «Мятежные войска, взявшие Ирун и Сан-Себа
стьян, входят в Бургос, приветствуемые толпой», - яркий образец наглядной пропаганды и про - 
славления националистов22.

Оппозиционные газеты, напротив были на стороне Испанской республики, «героизи
руя» её деятелей. D a ily  H era ld , например, ясно указывала на позицию редакции -  однозначно 
прореспубликанскую. Газета, как официальный орган Лейбористской партии, всецело бывшей 
на стороне Республики, полностью разделяла её позицию: «защита Испанской республики есть 
защита демократии, свободы и независимости любой страны Земного шара»23. Левый, комин- 
терновский, еженедельник In p r e c o r r  через месяц после начала мятежа опубликовал ряд статей 
прореспубликанского содержания. Сразу чётко определялась позиция издания: испанские мя
тежники отождествлялись с «фашистами, преступниками», республиканцы -  «героизирова
лись». Также N e w s  C h ro n ic h le , со ссылкой на корреспондента, вернувшегося из марокканского 
Танжера и посетившего Португалию, утверждала, что «Португалия превратилась в настоящую 
военную и политическую базу для снабжения испанских мятежников»24.

В британской проправительственной прессе и иных источниках массовой информации 
значительное место уделялось речам предводителей мятежников (в ущерб заявлениям офици
альных лиц Испанской Республики). Отмечалась также определённая разобщённость сторонни
ков лагеря Республики, их склонность к анархизму. В отношении мятежников таких посылок 
не давалось.

Другое направление пропагандистской кампании было связано с курсом «невмешатель
ства» в дела Испании. Перед пропагандой встала задача оправдания этой политики. Сама необ
ходимость «невмешательства» - уже удачная мифологема, отвечавшая общему направлению 
политики кабинетов Болдуина и Чемберлена. Она была дополнена тезисом о решающей роли 
Франции в инициировании преступной для ведущих европейских держав политики, которая в 
условиях разрастания фашистской агрессии становилась всё более непопулярной25. Особую 
роль в построении внешнеполитического образа испанской войны 1936-1939 гг. как таковой, 
играли британские официозы26.

Ряд номеров ведущего официоза T im es  10-20-х чисел июля месяца 1936 г. ещё не содер
жал чётких положений о «невмешательстве». Первое такое упоминание появилось лишь в но
мере за 30 июля 1936 г. Причём говорится об обсуждении вопроса о запрещении поставок ору
жия в Испанию на очередном заседании французского кабинета Министров. Удачно развивая 
внешнеполитический образ французского правительства, как инициатора «невмешательства», 
издание в последующем сообщало: «С симпатией встречено в Лондоне французское предложе
ние о невмешательстве в испанские дела, французская нота британскому правительству будет 
ещё обсуждаться»27.

С 9 сентября 1936 г. в Лондоне начал функционировать Комитет по невмешательству в 
дела Испании (КПН). Работа данной организации напрямую зависела от вдохновителей полити
ки умиротворения в Англии и Франции. Являясь малодейственной международной организаци
ей, он лишь усугубил положение Испанской Республики.

C сентября 1936 г. в номерах газеты T im es  стала появляться специальная колонка под 
названием «невмешательство». Повествуя о работе Красного Креста в Испании, достигнутом 
соглашении этой международной организации с обеими сторонами противостояния, «париж
ский корреспондент» T im e s , подчёркивал благотворное влияние на её функционирование сдер - 
жанной позиции Комитета по невмешательству в отношении «братоубийственной» войны в Ис
пании28.

Расширение участия в Испанском конфликте фашистских государств и их дальнейшее 
сближение, вызвало закономерную тревогу консервативной британской прессы: в этом случае 
непосредственно затрагивались английские интересы в Испании (экономические, геополитиче
ские и пр.). Говоря о разрыве португало-испанских отношений и признании профашистской 
Португалией правительства Франко, газета подчеркивала факт «дружественного англо-порту
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гальского альянса»29. При этом поставки из СССР, осуществлявшиеся в гораздо менее значи
тельных масштабах, чем из Германии и Италии объявлялись незаконными. Показателен факт 
газетного шума вокруг поставок из Мексики оружия для республиканцев в обход Комитета30.

Однако, к началу 1937 г. стал очевидным коллапс этой политики, её полная неэффек
тивность. Лишь в номере за 31 декабря 1936 г. вновь упоминалась Испания. Во всех информа
ционных блоках говорилось о «неинтервенции», как совместной англо-французской политике. 
Обыгрывалась её «эффективность»31. Пытаясь продемонстрировать единство действий англий
ской и французской дипломатии в «средиземноморских» делах, редакция T im es  после заключе
ния «джентельменского соглашения» между министром иностранных дел Италии Г. Чиано и 
британским послом в Риме Друммондом относительно прекращения пиратства итальянских 
подводных лодок в территориальных водах Испании и в западной части Средиземного моря, в 
обмен на сохранение status quo в Испании, поместила интервью об одобрении англо-итальян
ской декларации по поводу этого события министром иностранных дел Франции М. Дельбосо -
м

Примерно с сентября 1937 г. T im es  окончательно превратилась в «рупор сторонников 
умиротворения». Главный редактор Д. Доусон стал подвергать жесткой цензуре все статьи, со
держащие нападки на нацистов и «умиротворение»33. Однако Испании стало уделяться всё 
меньше внимания в обзоре внешнеполитических событий -  фашистская агрессия, а с ней и 
угроза войны нависла над Центральной и Восточной Европой.

Оппозиционная британская пресса на начальном этапе Гражданской войны в Испании 
выступила с осуждением внешнеполитического курса кабинета Болдуина-Идена на «невмеша
тельство» в испанские дела. Повествуя о позиции других британских изданий по различным во - 
просам Гражданской войны в Испании корреспондент In p re c o r r  Р. Бишоп в статье «Националь
ное правительство, рабочий класс и Испания» (октябрь 1936 г.) отмечал, что «наиболее ярые 
империалисты» из T im es  и O b se rv e r  такие как Дж. Гарвин «заходят так далеко в своих попыт
ках оправдать невмешательство в испанские дела, что связывают германскую помощь национа
листам с необходимостью борьбы с «большевизмом» в Испании, равно как и в Европе»34. D a ily  
H e ra ld  в редакционной статье обсуждала советские заявления в Комитете по невмешательству 
в дела Испании (от 7 и 23 октября), в том числе, содержавшееся в них предложения о блокаде 
португальских портов -  надёжного тыла мятежников и прекрасных баз для транспортировки 
оружия и амуниции35. Автор статьи в N e w s  C h ro n ic h le  (октябрь 1936 г.) заострил внимание на 
обрисовке позиции британского правительства, которое, как он отмечал: «...взяло на себя опас
ную и бесчестную роль апологета невмешательства»36.

Оппозиционной прессой конструировался иной образ -  она, критикуя внешнюю поли
тику «национальных правительств» навязывала обывателю устойчивое неприятие Комитета по 
невмешательству в дела Испании, не имея возможности, правда, противостоять массовости и 
финансовой обеспеченности пропаганды правительственной прессы.

Позицию консервативного крыла британских печатных изданий относительно реально
го содержания понятия «свободной прессы» точно выразил английский газетный магнат барон 
У. Бивербрук: «Моя опора и единственная цель - это обслуживание общественных интересов и 
общественного прогресса. Я стою за единую Британскую империю -  сильную, непоколебимую, 
божественно предопределённую, стремящуюся ко всеобщему миру»37. В этом заключалась же
стокая правда «невмешательства» - оно было выгодно Великобритании. Политика нейтралитета 
помогла британскому руководству избегать давления английской общественности, которая тре - 
бовала решительной борьбы против итало-германских интервентов в Испании38.

Негативный образ СССР сознательно навязывался», антисоветизм стал основой внеш
неполитической пропаганды ведущих британских проправительственных изданий. Германо-и
тальянская интервенция на Пиренеях сознательно игнорировалась в угоду стоящим у власти 
сторонниками «умиротворения». Внешнеполитический образ фашистских держав можно оха
рактеризовать, как нейтральный.

Британская внешняя политика во 2-й пол. 30-х гг. получила название политики «умиро
творения». «Испанское направление» этой внешнеполитической линии приняло форму «невме
шательства» в гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг., что объективно способствовало по
ражению Республики. Оно провоцировало фашистскую агрессию в Европе и подразумевало 
далёко идущей целью в будущем столкнуть Германию и СССР, и тем самым, взаимно ослабить 
их. «Невмешательство» имело под собой глубокие экономические и геополитические основы. 
Оправдание своей политики перед мировым сообществом происходила во многом благодаря
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инструментарию пропаганды, в т.ч. и созданию устойчивых внешнеполитических образов. Ис
торическую вину за эту политику британские правящие круги разделили с изоляционистскими 
кругами в США и правительством Народного фронта во Франции, причём инициирование «не - 
вмешательства» приписывалось Франции, в результате чего был создан дополнительный внеш
неполитический стереотип.
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В статье рассматривается освещение Гражданской войны в Испании в прессе консервативного 
крыла российской политической эмиграции. Наиболее влиятельными периодическими изданиями данно
го направления были журнал «Часовой» и газета «Возрождение». Правая эмигрантская пресса имела


