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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
В ИСПАНИИ (1936–1939 гг.) 

 
В.А. Голубев 

 
Гражданская война в Испании – одно из самых крупных и трагических событий 

межвоенного периода. Начавшись как локальное противостояние между сторонниками и 
противниками республики, оно переросло в войну, в которой участвовали многие армии и 
добровольцы многих государств мира. Последствиями гражданской войны стал раскол 
испанского общества на многие десятилетия, который ощущается даже сегодня. Для того, 
чтобы понять, почему данная война имела место быть, необходимо осмыслить и 
проанализировать предпосылки, которые к ней привели. Наиболее значимыми наряду с 
экономическими и политическими являются предпосылки социокультурные, которые 
отражали состояние испанского общества. 

Основные социокультурные предпосылки стали складываться уже с окончанием Первой 
мировой войны. Испания, будучи монархией, имела достаточно сильное социальное 
расслоение. Огромная часть промышленных предприятий страны и обрабатываемых земель 
находилась в частных руках. Наступивший после Первой мировой войны спад производства 
привел к тому, что владельцы предприятий увольняли тысячи людей, а крестьянские хозяйства 
разорялись. Это выливалось в социальное недовольство. Однако вместо того, чтобы решать 
назревшие проблемы, король Альфонсо XIII, опасаясь рабочего и крестьянского движения, 
отменил все конституционные свободы. Это привело к сильному социальному напряжению. 
Ежедневно в десятках испанских городов вспыхивали антиправительственные выступления. 
Однако даже в этой ситуации власть бездействовала [1, с. 15].  

Ситуация продлилась без изменений до 1923 г., когда король передал власть М. Примо де 
Ривера, который сформировал новое правительство. Однако реальных изменений по 
стабилизации общества не последовало. Ситуацию усугубил мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. Данный кризис крайне болезненно отразился на испанской экономике, а, 
следовательно, и на испанском обществе. Разрозненные забастовки и стачки вылились в 
широкие массовые протесты. В городах республикански настроенные массы людей 
захватывали муниципалитеты и провозглашали республику. Это привело к тому, что в 1931 г. 
Король Альфонсо XIII  покинул страну. Испания была провозглашена республикой.  

Стоит отметить, что в этническом и культурном планах Испания была неоднородной. 
Довольно ощутимой в определенных регионах страны была проблема национализма. 
Здесь можно выделить Каталонию, где национализм был левого толка, и страну басков, 
где был правый национализм. Оба движения стремились к независимости или широкой 
автономии в федеральной республике. Националистическое движение представляло 
угрозу территориальному единству страны и считалось большой опасностью, поскольку 
оно могло развязать расчленение всей страны [2, с. 4]. 

Неоднородность этнического и культурного состава не были учтены республиканским 
правительством, которое взяло курс на проведение реформ.  

В первую очередь, правительство взяло курс на демократизацию общественной жизни 
и, в первую очередь, ее секуляризацию. Была снята монополия католической церкви на 
образование и частично землевладение, что вызвало недовольство со стороны духовенства 
и наиболее ярых приверженцев католицизма. С другой стороны, данное решение 
приветствовалось со стороны либерально настроенной части испанского общества.  

Мероприятия по сокращению численного количества испанской армии, в том числе 
офицерского корпуса, вызвали недовольство среди военных. 

Однако ключевым моментом стало разрешение многих социальных вопросов. Среди 
них – наделение земельной собственностью крестьянства и ликвидация крупного 
землевладения. Однако непоследовательность действий республиканского правительства, 
«торможение» этой реформы правыми политическими силами в парламенте привели к 
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тому, что окончательной цели данная реформа не достигла. Огромная часть крестьян 
продолжала оставаться безземельной, Испания по-прежнему оставалась одной из самых 
бедных стран Европы. В то же время правительство настроило против себя крупных 
землевладельцев и промышленников, которые не желали терять свою собственность.  

Все это привело к тому, что в 1933 г. на выборах победили правые силы (в их числе 
недавно сформировавшаяся новая католическая партия CEDA, образование которой 
являлось следствием попытки секуляризации общества).  
Победа правых сил вызвала недовольство либерально настроенной части испанского 
общества, а так же большей части ремесленников и крестьян. В 1933 г. Начали забастовку 
рабочие промышленной области в Астурии. Ситуация крайнего напряжения 
просуществовала до 1936 г., когда были проведены всеобщие выборы. На них были 
созданы два блока: левый получивший название «Народный фронт», в который входили 
коммунисты, социалисты, либеральные и демократические силы, и правый, в который 
вошли фалангисты, католическая партия. Более того, правый блок заручился поддержкой 
военных, монархистов, духовенства и крупных промышленников и землевладельцев.  

Победу на выборах одержал левый блок. После победы правительство заявило о 

продолжении реформ и запрете всех националистических и правых партий, в т.ч. и партии 

«Фаланга». Это было необдуманным решением, поскольку этим республиканское 

правительство настроило против себя огромную часть испанского общества и потеряло 

поддержку значительной части армии.  

Последней каплей стали политические убийства – 11 июля был убит депутат от 

народного фронта Фернандо Кондес, а в ответ через несколько дней был застрелен 

представитель правых сил Хосе Кальво Сотело [3, с. 4]. Эти убийства положили начало 

выступлению военных в Марокко и на Канарах, которые позже перерастут в самую 

трагическую страницу в испанской истории в ХХ в. 

Таким образом, после Первой мировой войны в Испании оставался нерешенным ряд 

социальных вопросов. Король и его правительство не считали нужным найти их скорейшее 

решение, вследствии чего в Испании монархия пала и установился республиканский строй. 

Республиканское правительство, решая назревшие вопросы, проводило радикальные 

реформы без учета социальных и культурных особенностей своей страны. Не был учтен 

религиозный фактор, а так же готовность определенной части общества к проводимым 

реформам. В то же самое время, для Испании данные реформы были передовыми, которые 

позволили бы преодолеть экономическую и социальную отсталость страны. Однако 

непоследовательность действий, нежелание учитывать определенные проблемы привели к 

мятежу военных, которых поддержалa консервативно настроенная часть общества, что, в 

конечном итоге, привело к гражданской войне. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ДЛЯ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

А.П. Соловьянов  

   
Последствия Первой мировой войны оказали значительное влияние на 

политическую и социально-экономическую жизнь на просторах бывшей Российской 

империи, в том числе и в Беларуси. Образовалось новое государство, изменилась 
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