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Информационная политика Германии (1933-1945) представляла собой вариант 
активного массированного воздействия на общественное сознание. Многообразие 
средств и форм манипуляции им, задачи реализации обеспечивали важную роль про
паганде в международных отношениях. Внешняя политика нацистского государства, 
определяемая реваншистской идеологией, в своих целях использовала европейские 
региональные конфликты, их международные аспекты.

События, связанные с подготовкой и проведением захвата Австрии (1934-1938), 
породили интенсивную пропагандистскую войну, одну из самых организованных и ме
тодичных по динамике развития и размаху воздействия на население.

Принятие австрийцами аншлюса было обеспечено, в свою очередь, не только 
разочарованием граждан в своем государстве, но и тщательной подготовкой со сторо
ны немецких нацистов, которая осуществлялась, в частности, по пропагандистской ли
нии.

Один из сподвижников Гитлера Г. Раушнинг вспоминал о своей беседе с фюре
ром, в которой тот не скрывал, что «разгром идеологических противников имеет пра
вило: никогда нельзя заниматься обоснованием собственных мнений, опровержением 
чужих и вообще опускаться до разъяснений или сомнений. Подчинить противника 
можно только расколов, парализовав его волю, только поссорив его с самим собой, по
вергнув его в смятение»1.

Нацистский режим едва ли не с первых дней своего утверждения демонстриро
вал особый политический стиль решения внутри - и внешнеполитических проблем, 
что создало специфический климат и настрой, который привносила гитлеровская Гер
мания в европейскую жизнь. По мнению З.П. Яхимовича: «Налицо было попрание мо
ральных норм и норм международного права, использование грубой силы в сочетании 
с провокациями большого и малого масштаба, «война нервов», нагнетаемая професси
ональными агентами, средствами фашистской прессы и радио, грубый психологиче

* Работа подготовлена при поддержке Внутривузовского гранта БелГУ для аспирантов и студентов (2011 
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ский нажим «фюрера» на политических деятелей и дипломатов, особенно в критиче
ские для европейского мира дни аншлюса Австрии»2.

Нацистское правительство не скрывало, что «Австрия имеет для германской 
империи значение и ценность. Австрийская проблема -  это основная проблема. До
стижение этой цели оправдывает все средства»3. Следовательно, присоединение Ав
стрии было одной из приоритетных целей германского национал-социализма.

И. фон Риббентроп (имперский министр иностранных дел), в свою очередь, от
мечал (1938), что: «с усилением мощи рейха в Австрии открыто прорвалось ее посто
янно существовавшее стремление к более тесной связи с Германией, которому до сих 
пор препятствовало лишь возражение версальских стран -  победительниц. Фюрер из
давна испытывал к Австрии своего рода сердечное влечение»4.

Не скрывая своих притязаний и планов в отношении соседнего государства, 
нацисты при этом вынуждены были действовать в этом вопросе поступательно.

По мнению советской дипломатии (февраль 1938), темп гитлеризации Австрии 
оказался замедленным в силу срыва там фашистского путча [1934], некоторого паде
ния авторитета Германии за границей, неблагоприятной обстановки для ее перегово
ров с лидером Австрии Шушнигом5. К комплексу причин и поводов постепенного за
хвата австрийского государства нацистами можно отнести: необходимость геополити
ческого утверждения в центре Европы, на «германской родине»6, дальнейшее наступ
ление на политику «умиротворения и поощрения агрессора», активно проводимую 
Францией и Англией, некоторое ослабление противоборства вокруг Австрии по линии 
Германия-Италия в связи с все большим вовлечением последней в испанский кон
фликт (1936-1939).

Внешнеполитическая машина Рейха сосредоточилась на подрыве Австрии из
нутри. Такая тактика «холодного аншлюса»7 характеризовалась заместителем Главно
го обвинителя от США на Нюрнбергском процессе С. Олдерманом как «техника про
никновения в жизнь других стран изнутри»8. Г. Раушнинг приводит слова Гитлера по 
этому вопросу: «с помощью соответствующих средств, любое государство можно раз
ложить изнутри настолько, что потом не будет стоить больших усилий, победить его» 9.

Тактико-идеологические аспекты подготовки такого мероприятия были озвуче
ны на заседании комитета Имперского совета обороны еще в июне 1935 г.: «Задача 
пропаганды состоит в том, чтобы взорвать фронт противника изнутри, отвлечь его тем 
самым и затруднить ведение войны. Поэтому должны быть известны внутренние труд
ности противника, чтобы использовать против него средства пропаганды»10.

Главной опорой в осуществлении такой политики стали «зарубежные немцы», 
проживавшие в Австрии, принимавшие активное участие в деятельности нацистских 
организаций: «В большинстве своем они понятия не имели о том, для каких дьяволь
ских целей используется их работа. Много лет спустя выяснится, какое огромное дове
рие было загублено таким циничным злоупотреблением. Все колонии зарубежных 
немцев были превращены в опытные грядки пропагандистских структур» 11.

В информационной политике Третьего Рейха по австрийскому вопросу условно 
можно выделить несколько этапов, характеризующихся различными векторами, ди
намикой развития и размахом воздействия на австрийское общество: 1)1933-1935 гг.; 2) 
1936 -  кон. 1937 гг.; 3) 1938 год.

На начальном этапе (1933-1935) нацисты проверяли реакцию Европы на свои 
внешнеполитические устремления, для этого, в частности, резко ставили вопрос о при
соединении Австрии к Германии (пропагандистская провокация). При этом герман
ская пресса в более сдержанных тонах писала о своем требовании проведения голосо
вания в Австрии, что уже вызывало тревогу мировой общественности12.

У немецких пропагандистов еще не было всего будущего спектра возможностей 
для оправдания своего внешнеполитического курса: в Австрии был введен запрет на 
печать германских нацистов (1934) и санкции за слушание их радио (1935).

Пристальное внимание к внутренней политике австрийского правительства со
хранялось в нацистской прессе на протяжении 1934-1935 гг. Наиболее часто затрагива
емыми темами стали террор австрийской власти, арест национал социалистов, 
обострение противоречий в общественной, экономической и политической сферах Ав
стрии, объединение военных союзов в стране, критика Дунайского пакта, опроверже

59



ние тезиса о планах аннексионной политики Германии, амнистия австрийских поли
тических заключенных13.

В январе - октябре 1935 г. пропагандистская активность нацистов по австрий
скому вопросу заметно эволюционизирует. Наблюдается апробирование нового пропа
гандистского механизма -  показной отрешенности от внутренних дел австрийцев, со
здание впечатления, эффекта ослабевающего морального натиска Германии на Ав
стрию. В январе 1935 г. сотрудникам крупнейших немецких газет было объявлено, что 
«Австрия в ближайшие дни для германской прессы больше не существует»14. Подобная 
тактика «псевдозамалчивания» в информационной политике Рейха была призвана 
продемонстрировать якобы отсутствие интереса Германии к австрийским делам. Кро
ме того, нацистские руководители пытались таким образом отменить запрет на рас
пространение своих газет в Австрии.

Следующий период (1936 -  конец 1937 гг.) «австрийской политики» Рейха ха
рактеризовался некоторой сдержанностью тона пропагандистских выступлений его 
служб, пристальным вниманием к внутриавстрийским проблемам и к реакции на это 
Европы, которая переживала в то время последствия Рейнской авантюры. Помимо это
го, заключение германо-австрийского соглашения (1936) способствовало установле
нию негласного контроля над внутренней жизнью со стороны немецких нацистов.

После заключения указанного германо-австрийского соглашения (1936) прави
тельственные круги нацистской Германии не спешили форсировать практические со
бытия в Австрии. В сентябре 1936 г. Ф. фон Папен (германский посол в Австрии 1934
1938) рекомендовал Гитлеру, что «основной с тактической точки зрения линией в их 
деятельности надо избрать постоянную терпеливую психологическую обработку с по
степенно усиливающимся давлением, направленным на перемену режима [в Австрии 
-  С.К.]»15.

По оценке советской дипломатии, это соглашение позволило немецким нацио
нал-социалистам легализовать работу своей партии в Австрии, а, значит, обеспечило 
свободу пропаганды в Австрии16.

В Германии начался очередной всплеск пропагандистской кампании вокруг ав
стрийской проблемы. Нацистские газеты подчеркивали, например, что Австрия при
знает себя «вторым немецким государством», и что данное соглашение способствует 
разрядке напряженности в Европе. При этом упоминалась «австрийская свобода»17. В 
прессе часто встречалась преувеличенная информация о внутреннем правительствен
ном кризисе в австрийском государстве, о растущей коррупции, о реставрации импе
рии Габсбургов, заверения Гитлера в адрес Австрии18.

Для оказания нажима на австрийское население немецкая пропаганда активно 
использовала идеи антисоветизма и антибольшевизма. Она регулярно напоминала ав
стрийцам о том, что им угрожает агрессия со стороны СССР. Главным оплотом для 
борьбы с советским режимом должна была стать Германия.

Осенью 1936 г. газеты утверждали, что после «коммунистической агрессии» в 
Испании «русские войска» двинутся на Австрию. Коминтерн якобы дал указания ав
стрийским коммунистам начать борьбу против законного правительства19. Следова
тельно, Австрии необходимо установить близкие отношения с Рейхом, дабы «создать 
единый фронт против мирового большевизма»20.

Е. Гнедин (зав. отделом печати Полпредства СССР в Германии) в июне 1936 г. 
так оценивал нацистскую печать: «Тон германской прессы по австрийскому вопросу 
характеризуется двумя противоположными моментами: с одной стороны, пресса явно 
уделяет больше внимания, чем месяц назад, внутриполитическим затруднениям ав
стрийского правительства; с другой стороны пресса избегает чрезмерно острой поста
новки вопросов»21.

К ноябрю 1937 г. Геббельс в своем выступлении на ежегодном конгрессе палаты 
культуры оценил пропагандистские достижения своего министерства: «Радиовещание 
превратилось в настоящий всенародный институт, немецкая пресса также успешно 
выполняет свою миссию»22.

«Пылкая риторика и замысловатый синтаксис»23 германской печати и выступ
лений нацистских лидеров по радио способствовали, с одной стороны, формированию 
в австрийской среде лояльного к Германии отношения, с другой, повышению тревож
ности в правительственных кругах страны.
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Неоднократные упоминания о пропагандистской деятельности нацистов в Ав
стрии встречаются у американского посла в Германии У. Додда. Он сообщал о распро
странении в Рейхе и Австрии захватнических карт, где последняя включена в состав 
Германии, о включении австрийских немцев в Рейхстаг с целью демонстрации мирной 
политики нацистов и пр.24

Январь 1938 г. открыл новую страницу в германо-австрийских отношениях. По 
мнению руководства Рейха, к этому времени сложились благоприятные внешнеполи
тические условия для аншлюса, поэтому немецкие правительственные круги не скры
вали своих планов в отношении Австрии. Начали функционировать специальные роты 
пропаганды, одна из которых была предана командованию в Вене25.

Одновременно пропагандистские мероприятия нацистов в Австрии резко изме
нили свой тон, характер и тематику. Германская пресса потеряла свой «примиритель
ный» тон и перепечатывала старые материалы антиавстрийского характера26.

Однако после ратификации австрийским президентом Берхтесгаденского про
токола (16 февраля 1938) германская пропаганда начала расхваливать руководство 
страны и его политику27.

В своей речи 20 февраля 1938 г. Гитлер говорил о «понимании» Шушнига и 
своем «сердечном желании» добиться большего взаимопонимания между Австрией и 
Германией, вместе с тем обронил предупреждение: «В интересы германского рейха 
входит защита братьев по расе, которые живут вдоль наших границ, но не могут само
стоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу»28. Эта речь Г итлера была 
передана по австрийскому радио и вызвала волну пронацистских демонстраций.

В целом, пропагандистская кампания рейха в отношении Австрии (1938) носила 
резкий и критичный характер, сменяющийся интонациями от устрашения австрийско
го правительства до его хвальбы (тактика «кнута-пряника»). Незадолго до аншлюса 
немецкие пропагандисты использовали отвлекающие маневры с целью усыпить бди
тельность австрийского общества. Для этого германская пресса практически перестала 
публиковать материалы, касающиеся Австрии, или же констатировала их в доброжела
тельном тоне.

По мере приближения аншлюса, менялась и интонация немецкой прессы. 11 
марта 1938 г. вечерние выпуски берлинских газет были переполнены нападками на 
Шушнига, которого обвиняли в обмане и измене Берхтесгаденского соглашения. Со
общения из Австрии подавались под заголовками о «большевистском хаосе, больше
вистской провокации, союзе Шушниг -  Сталин», об обидах, чинимых в Австрии гер
манским подданным, и т.п29.

На следующий день после вторжения германской армии на территорию страны 
«Фёлькишер беобахтер» пестрела заголовками типа «Немецкая Австрия спасена от ха
оса». В ней были помещены за авторством Геббельса статьи о «красных» беспорядках в 
Вене -  стрельбе и грабежах на улицах30. В полдень 12 марта Геббельс прочел по гер
манскому и австрийскому радио воззвание Гитлера. В нем фюрер оправдывал агрес
сию, как всегда, не говоря ни слова правды, и обещал, что народ Австрии выберет свое 
будущее путем «настоящего плебисцита»31.

Несколько позже, оправдываясь перед иностранными журналистами, Гитлер 
заявлял: «Некоторые иностранные газеты утверждают, что мы коварно напали на Ав
стрию. За время своей политической борьбы я завоевал любовь своего народа. Но ко
гда я пересек бывшую границу (с Австрией), я был встречен с такой любовью, какой 
раньше нигде не встречал. Находясь под впечатлением от всего этого, я решил не 
ждать, а осуществить объединение сразу»32.

Таким образом, новый этап пропагандистской акции носил оправдательный ха
рактер.

По оценке поверенного в делах СССР в Германии Г. Астахова (апрель 1938), «в 
дипломатических кругах немцы усиленно заметают следы, популяризируя версию о 
«неожиданности» и стараются изобразить истинным виновником присоединения Ав
стрии -  Шушнига»33. Одновременно Риббентроп по этому поводу настаивал, «что про
исшедшее в Австрии было исторической необходимостью» 34.

Таким образом, весной 1938 г. итогом широкой пропагандистской кампании в 
пользу воссоединения германской нации, запугивания противников аншлюса и нагне
тания антикоммунистических настроений стал ввод в Вену частей вермахта и аншлюс
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Австрии. Австрия стала очередной жертвой гитлеровских экспансионистских планов. 
Другим итогом этой кампании стала ее очевидная поддержка большинством населе
ния. Австрийские земли были успешно интегрированы в «Третий Рейх»: «Австрия ста
ла его «бомбоубежищем» и экономическим плацдармом. Идеология и психология 
нацистского тоталитаризма была воспринята значительной частью австрийского об- 
щества»35.

Пропагандистская подготовка и политическое осуществление гитлеровского ан
шлюса Австрии претерпевали постоянную эволюцию (в зависимости от внутренних и 
международных факторов). В их ходе использовались различные принципы и методы 
борьбы, способствовавшие постоянному расширению информационного пространства 
по распространению нацистских и националистических настроений и предрассудков в 
австрийской обывательской среде (особенно возобладавших у национальных мень- 
шинств36). Например, методичность и системность, «броскость и беззастенчивость». 
Замалчивание объективной информации, намеренное распространение провокацион
ных слухов, дипломатический шантаж, создание ложных антитез и демонстративной 
видимости невмешательства во внутренние австрийские дела, констатирующий и 
успокаивающий тон прессы на фоне активной антисоветской пропаганды являлись ос
новными средствами косвенного воздействия Германии в Австрии 1934_1938 гг.
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«ОБРАЗ ВРАГА» В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРОПАГАНДИСТСКОМ ПЛАКАТЕ
ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ 1936-1939 ГГ.

Н.Н. Фомичёв
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет

В статье рассматривается понятие «образ врага» на примере республиканского полити
ческого плаката в период Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., выделяются цели, меха
низмы и формы его внедрения в общественное сознание. Также делается попытка установить 
определённый алгоритм изучения наглядной пропаганды на примере плаката.

Ключевые слова: Гражданская война в Испании 1936-1939 гг., «образ врага», визуаль
ная пропаганда, манипуляция сознанием, плакат, фашизм.

’’AN ENEMY CONCEPT’’ IN REPUBLICAN PROPAGANDA POSTER CONTEXT 
DURING THE SPANISH CIVIL WAR, 1936-1939

N.N. Fomichev
Belgorod National Research University

The article describes the concept of "enemy concept" as an example of Republican political post
er during the Civil war in Spain, 1936-1939. The author studies the objectives, mechanisms and modal
ities of image implementation into the public consciousness. Also it is attempted to determine the 
specific visual propaganda poster algorithm on example of study poster.

Keywords: The Civil war in Spain, 1936-1939, "an enemy concept", visual propaganda, manipu
lation of conscious, poster, fascism.

В современной российской политологии понятие «образ врага» используется в 
качестве метафоры, за которой стоит желание представить идеальную ситуацию ре
альной политической действительности, как антитезу «друг-враг». Такой подход более 
всего обусловлен тем, что согласно фундаментальным психологическим установкам 
человек «добр»1. Образ врага, как важная идеологическая составляющая любого ин
формационного пространства, как правило, сознательно конструируется конкретными 
политическими силами. Понятие «врага» необходимо для осознания общественной 
группой своей идентичности, принципиальной положительной отличности от этого 
антиидеала, и для мобилизации сил, признания за властью легитимности как права 
противостояния «врагу». Исключительно успешными оказались в ХХ веке, например, 
такие конструкты как «империя зла», «международный терроризм» и т.п. В рамках 
мирового коммуникативного пространства чаще всего реализуются условия поведения 
«человека толпы»2.

Во время боевых действий понятие врага конкретизируется в наибольшей сте
пени. Как подчеркивает Е. Сенявская, «психология «свой-чужой» в этой критической 
для находящейся в состоянии войны общественной группы ситуации обостряется до 
предела, до полного неприятия, отвращения к той политической культуре носителем 
которой является враг»3. В сходной ситуации происходило очерчивание контура, а по
том и создание образа врага в условиях противостояния государственных и обществен
но-политических идеологий во второй половине 1930-х гг. Всё это чрезвычайно обост
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