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ИстОрИОграфИя И ИстОчНИкОведеНИе
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Советская Россия в общественных 
умонастроениях итальянцев в годы  
Второй мировой войны: источники  
и методика изучения
Аннотация. Статья посвящена анализу умонастроений, сложившихся в Италии об СССР к концу двадцати-
летнего периода фашистского режима среди различных категорий граждан. Предпринимается попытка про-
анализировать политику фашистского режима и ее результаты в деле достижения общественного консенсуса 
путем насаждения идеологических концепций на примере создания образа СССР, его внедрения в общественное 
сознание и борьбы с легально функционировавшими на территории Италии советскими структурами, зани-
мавшимися пропагандой в противоположном направлении. Выявляются многочисленные факторы, которые 
привели к формированию разнородной картины образов СССР. Изучение общественных представлений об 
СССР было проведено путем сравнительного анализа различных источников. К ним относятся как впервые 
введенные в научный оборот материалы, так и документы, уже ставшие предметом анализа зарубежных и 
отечественных историков, однако в данной работе исследованные в новом ракурсе. Этот комплекс источников 
позволил выявить динамику изменений представлений об СССР в ходе войны под влиянием целого ряда факто-
ров. Впервые был проведен всесторонний анализ накопившихся в итальянском обществе знаний, представлений 
и мнений о Советском Союзе, позволяющих сделать вывод об эффективности пропагандистской деятельности 
фашистского режима, с одной стороны, и изучить реакцию советских органов в рамках «коммуникационной 
войны» конца 1930-х – начала 1940-х гг., с другой.
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никационная война, идеологическая политика, образ врага, итальянская оккупация, антисоветская пропаган-
да, антикоммунистическая идеология.

Abstract. This article is devoted to the study of the public mindset towards the USSR among various population categories 
in Italy at the end of the twenty-year period of the Fascist regime. The author attempts to analyse the policy of the Fascist 
regime and its results in achieving a public consensus by means of implanting ideological concepts on the example of 
forming the image of the USSR, its introduction into the public consciousness, and its fight against the legally functioning 
Soviet structures on the territory of Italy that were developing propaganda in the opposite direction. The article presents 
the numerous factors that brought about the formation of a heterogeneous image of the USSR. The study of the public 
perceptions of the USSR was carried out by means of a comparative analysis of various sources. The sources include both 
previously unused materials, as well as documents that were already subjected to analyses by foreign and Russian scholars, 
however, examined under a different light in this article. This set of sources has revealed the dynamics of the changing 
perceptions of the USSR during the war under the influence of a whole range of factors. The author conducted for the first 
time in historiography a comprehensive analysis of the accumulated in Italian society knowledge, perceptions, and opinions 
regarding the USSR, which has allowed to evaluate the efficiency of the Fascist’s regime propaganda activity, on the one 
hand, and to study the reaction of the Soviet authorities within the framework of the “communications war” at the end of 
the 1930s – beginning of the 1940s, on the other hand.

Key words: USSR, Fascist propaganda, public mindset, consensus formation, communications war, ideological policy, 
image of enemy, Italian occupation, anti-Soviet propaganda, anti-Communist ideology.

Отношения фашистской Италии и 
советской россии (как продолжали 
упорно называть ссср в Италии) на 
протяжении 1930-х гг. и в особенно-

сти в предвоенный и военный периоды претер-
певали многочисленные и подчас кардинальные 
изменения. динамика дипломатических контак-
тов стояла в прямой зависимости от внутриполи-
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тических установок, до определенного момента 
отражавших потребности главным образом эко-
номического и промышленного развития обеих 
стран. так, Италия строго придерживалась сво-
их конъюнктурных интересов, отбрасывая идео-
логическую составляющую фашистского дискур-
са [1, 7]. ссср, со своей стороны, также находил 
мирные способы сосуществования с фашизмом, 
преследуя конкретные цели развития торго-
вых и научно-культурных связей, что в 1929 г. 
дало основание М. М. Литвинову заявить о воз-
можности существования нормальных и весьма 
корректных отношений между государствами, 
несмотря на различие социально-политических 
систем [2, 72]. Однако начиная с итало-эфиоп-
ской войны (1935–1936) дипломатические связи 
между ссср и Италией начинают постепенно 
ухудшаться, уступая место жестким взаимным 
обвинениям как на уровне правящих элит обоих 
государств, так и в развернувших громкие пропа-
гандистские кампании национальных средствах 
массовой информации. с этой точки зрения 
можно выделить два основных этапа в разви-
тии итало-советских отношений в период суще-
ствования фашистского режима: 1924–1934 гг. 
(мирное развитие отношений, основанных на 
взаимных экономических, торговых и научно-
культурных интересах) и 1935–1941 гг. (преобла-
дание идеологического противостояния и посте-
пенное нарастание враждебности) [3, 150].

На фоне сложной и противоречивой дина-
мики политических отношений создавались – 
а точнее, получали новые импульсы и подвер-
гались постоянной трансформации – общест- 
венные настроения, то есть доминирующее 
состояние чувств, интеллектуальной направ-
ленности, политической ориентированности 
определенных социальных групп в конкретный 
исторический период. Общественные настрое-
ния подвержены существенным колебаниям под 
влиянием как объективных изменений, проис-
ходящих в обществе, так и целенаправленного 
воздействия с использованием идеологии, по-
литических технологий и т. п. [4, 151]. в целях 
обеспечения массового консенсуса в качестве 
гарантии существования режима фашистское 
правительство не упускало ни малейшей воз-
можности оказывать влияние на широкие слои 
населения и старалось не только держать под не-
усыпным контролем общественные настроения, 
но и направлять их в нужное режиму русло, на-
вязывая обществу нормативные ценности пра-
вящего блока [5, 43].

формирование образа идеологического 
врага – советской россии – являлось частью 
общей программы по внедрению в массовое со-
знание необходимых правящей элите представ-
лений о тех или иных феноменах внутренней 
или внешней реальности. Цель данной работы 
заключается в выявлении образов советской 
россии в представлениях итальянцев – в частно-
сти, итальянских солдат, воевавших в южных ре-
гионах ссср в период второй мировой войны. 
Необходимо четко разделять факторы склады-
вания общественных умонастроений и резуль-
таты их общего воздействия в виде укоренив-
шихся представлений и стереотипов. анализ об-
разоформирующих факторов дает возможность 
выстроить теоретическую модель предполага-
емых представлений, в то время как изучение 
самих представлений предполагает, во-первых, 
использование иной типологии источников, а 
во-вторых, более точное выявление основных 
тенденций формирования образов, их динами-
ки, а также их многочисленных проявлений в 
зависимости от складывающихся условий. На-
стоящая статья посвящена исследованию широ-
кой гаммы представлений в массовом сознании 
итальянцев об ссср и его народе.

для достижения поставленной цели не-
обходимо решить несколько исследователь-
ских задач: определить круг возможных ис-
точников, проанализировать наиболее часто 
встречающиеся упоминания об ссср, выявить 
основные темы и их интерпретации, устано-
вить по возможности источник поступления в 
общественное сознание тех или иных сведений, 
проследить динамику изменения отношений к 
различным аспектам жизни в ссср на протя-
жении выбранного для исследования периода. 
Использование компаративного метода работы 
с источниками различных типов позволило со-
поставить мнения, отзывы, характеристики, так 
или иначе связанные с ссср, сгруппировать их 
в отдельные категории и сделать выводы об ос-
новных тенденциях общественных настроений, 
причинно-следственных связях их синхронных 
колебаний и диахронных изменений, а также 
выйти на более широкий круг вопросов, свя-
занных с эффектностью политики фашизма в 
сфере формирования общественного консен-
суса. Хронологически статья охватывает пе-
риод с 1939 г. (начало второй мировой войны)  
по 1943 г. (выход Италии из войны).

такой объект изучения, как общественные 
настроения, является нематериальным и труд-
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но поддающимся исследованию феноменом. 
сложность работы над темой усугубляется отсут-
ствием проводимых при фашистском режиме 
опросов общественного мнения, лежащих, как 
правило, в основе современных исследований 
коллективных настроений. с одной стороны, 
это обусловило невозможность использования 
привычных для раскрытия заявленной темы ис-
точников, с другой – подтолкнуло автора на по-
иск новых методов для ответа на поставленные 
вопросы. таким образом, был выделен круг из 
пяти групп источников различного типа и про-
веден компаративный анализ содержащихся в 
них сведений, что в результате привело к фор-
мированию общей картины массовых представ-
лений об ссср в фашистский период.

к первой группе источников относятся 
материалы, хранящиеся в государственном цен-
тральном архиве рима (далее – ACS) и связанные 
с деятельностью итальянских органов пропаган-
ды. в первую очередь речь идет о документах, ка-
сающихся антикоммунистической пропаганды, 
основные установки которой разрабатывались 
чиновниками Министерства народной культуры 
(далее – Минкульт). работники Минкульта при-
влекали к своей деятельности по сбору данных 
находившихся за границей дипломатов и жур-
налистов, что давало им возможность получать 
свежую информацию из различных стран и адап-
тировать антикоммунистическую пропаганду к 
внутренней ситуации в каждой отдельно взятой 
стране. Отделы Минкульта в сочетании с каУр 
(комитеты действия за универсализацию рима) 
предоставили итальянскому правительству эф-
фективную разветвленную сеть по распростра-
нению фашистской идеологии и антикоммуни-
стической пропаганды за границей – главным 
образом посредством радио [6, 656].

во вторую группу источников входят до-
несения секретных агентов, информаторов и 
шпионов, активно действовавших в период фа-
шистского режима по всей территории Италии. 
Их многочисленные отчеты хранятся в ACS, 
предоставляя ценные по качеству содержания 
и полноте информации сведения. в результате 
работы органов политической полиции была 
разработана действенная система ежедневного 
мониторинга экономической и политической 
ситуации в различных сферах итальянского 
общества [7, 14]. За двадцатилетний период 
существования фашистского режима полицей-
ские органы завербовали тысячи человек [8, 
133–141]. Опубликованные после войны списки 

осведомителей Овра (тайный орган политиче-
ской полицией с так и оставшейся неясной для 
историков фашизма расшифровкой аббреви-
атуры) показали, что охват агентурной сетью 
итальянского общества был действительно ши-
роким и разносторонним. Это давало возмож-
ность фашистской полиции не только контро-
лировать состояние общества, но и выявлять ма-
лейшие признаки оппозиционных настроений. 
внимания полиции не избегали не только воз-
никавшие различные антифашистские группы, 
но и неосторожные высказывания отдельных 
лиц [9, 33]. Информаторы и шпионы проника-
ли во все социальные слои, их доносы состав-
лялись на основе разговоров, подслушанных в 
поездах, на вокзалах, в барах, ресторанах, в за-
водских курилках, на рынках, площадях, рядом 
с передающими новостные бюллетени гром-
коговорителями и т. д. среди отечественных 
исследователей эти материалы политической 
полиции были использованы Л. с. Белоусовым 
в работе «режим Муссолини и массы» [5]. во-
прос общественного мнения в конце фашист-
ского периода был затронут в работе г. с. фи- 
латова, однако сведения о тайных агентах он за-
имствовал из работ итальянских авторов [10].

к третьей группе принадлежат отчеты цен-
зурной комиссии города Мантуи о содержании 
военной корреспонденции, отправляемой с вос-
точного фронта в Италию и обратно, хранящие-
ся в фонде «Народного письма» архива провин-
ции тренто. Установленная три дня спустя после 
вступления Италии в войну против франции и 
англии (10 июня 1940 г.) цензура на всю корре-
спонденцию просуществовала в Италии до 1945 г. 
[11, 11]. в каждой провинции при местной пре-
фектуре были созданы цензурные комиссии с це-
лью контролирования переписки фронтовиков с 
оставшимися в Италии родственниками и друзья-
ми. Провинциальные комиссары должны были 
составлять краткий отчет о затрагиваемых в кор-
респонденциях темах, о психофизическом состо-
янии авторов и их реакциях на те или иные со-
бытия. Отчеты составлялись в строгом соответ-
ствии с единой структурой. «Подозрительность», 
по выражению исследователя П. кавалло, этого 
типа источников обусловлена их генетическим 
родством с режимом, поскольку отчеты составля-
лись его верными сторонниками, выбиравшими 
те или иные отрывки для цитирования, следуя 
официальным критериям и собственным пред-
ставлениям о «крамоле» [12, 3]. тем не менее 
данные эпистолярные источники часто дают воз-
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можность получить живую информацию из пер-
вых рук, еще не модифицированную во времени 
и не искаженную в результате искусственного 
создания в послевоенный период.

четвертая группа источников – это воспо-
минания и дневники участников войны на вос-
точном фронте. в статье были использованы 
как уже опубликованные и широко известные 
в Италии произведения [13], так и неопублико-
ванные материалы, хранящиеся в фонде «На-
родного письма» городского архива тренто. 
если говорить о мемуарах, то при работе с ними 
необходимо учитывать опыт прожитых их авто-
рами послевоенных лет, историческую атмос-
феру публикации воспоминаний, используемые 
в данном источнике литературно-художествен-
ные приемы, способные поставить под сомне-
ние «историческую чистоту» изложения фактов 
прошлого. в качестве примера двух противопо-
ложных по политическим взглядам мемуаристов 
можно назвать к. генделя [14] и У. роттацци 
[15]. если первый – выразитель итальянской ле-
вой традиции, то второй (доброволец на восточ-
ном фронте, член фашистской партии, участник 
боев на стороне республики сало, эмигрировал 
в аргентину после окончания войны) – сторон-
ник крайне правых взглядов. в работе также 
использованы сведения, полученные в ходе бе-
седы автора статьи с участником военных дей-
ствий на восточном фронте Нерео теттаманцы.

в пятой группе источников собраны ма-
териалы официальной фашистской прессы. 
Массовая печать того времени отражала пози-
цию правительства и близких ему финансовых 
и промышленных кругов и являлась основным 
инструментом манипулирования общественным 
мнением. к исследованию привлечены главным  
образом ежедневные газеты общенациональ-
ного значения – такие, как «Stampa», «Corriera 
della sera», «Lavoro fascista», «Giornale d’Italia», 
«Gazzetta del Popolo», «Popolo d’Italia», «Il Sole», 
«L’Osservatore Romano», – а также местная пе-
чать: «L’Ambrosiano» (Милан), «Il Tevere» (рим),  
«Il Resto del Carlino» (Болонья). сюда же относятся 
опубликованные в 1920–1930-х гг. статьи, очерки и 
заметки в журналах «Critica fascista», «Gerarchia», 
«Russia», «Europa Orientale», «Rivista Illustrata del 
Popolo d’Italia». содержательный анализ статей 
фашистской прессы был проведен с учетом уже су-
ществующей на данный момент историографии, 
главным образом итальянской [16].

Оценивая степень изученности темы, сле-
дует сказать, что как для отечественной, так и 

для зарубежной историографии вопрос о пред-
ставлениях итальянцев о советской россии яв-
ляется достаточно новым. На данный момент 
опубликовано несколько статей на эту тему, ей 
также посвящены специально отведенные главы 
монографий и коллективных сборников. так, 
дж. Петракки затронул тему образа ссср в ита-
льянской публицистике в рамках исследования 
идеологического противостояния двух режимов 
и попыток фашистских теоретиков разобрать-
ся в ключевых различиях обеих тоталитарных 
систем [3; 16; 17]. в статье Л. дзани рассмотрен 
целый ряд заметок, сделанных итальянскими 
путешественниками (журналистами, инженера-
ми, священниками, политиками), посетившими 
ссср в 1920–1930-х гг. [18]. р. куартараро обра-
тилась к фашистской печати с целью выявления 
официальной позиции и отношения прессы к 
идеологическим, политическим и экономиче-
ским сторонам советского строя [19]. Промыш-
ленный и экономический аспект развития ссср 
глазами иностранцев отразил в своей статье  
а. грациози [20], опираясь на обширную коллек-
цию отчетов иностранных рабочих, посетивших 
ссср в годы довоенных пятилеток. Проблемы 
восприятия советской россии в общественном 
мнении были частично затронуты на страницах 
монографий с. коларицци [7] и а. джаннули 
[21], написанных на основе донесений тайных 
агентов политической полиции. Широкое осве-
щение в итальянской историографии получил 
вопрос участия арМИра (ARMIR – аббревиату-
ра: Armata Italiana in Russia, или Итальянская 
армия в россии, другое название – 8-я итальян-
ская армия) в войне против советского союза, в 
рамках которого изучались такие проблемы, как 
формирование образа врага [22], изображение 
ссср в военной публицистике и печати [23], а 
также восприятие советской россии в письмах 
с восточного фронта, дневниках и мемуарах [12; 
24]. Образ ссср в межвоенный период был под-
робно рассмотрен в работах таких исследовате-
лей, как с. кёре [25], р. Мазуи [26], П. Холландер 
[27], М. флорес [28], а также в коллективных 
изданиях [29; 30; 31]. корреспонденция с вос-
точного фронта стала объектом исследования 
специалиста по истории арМИра дж. роша [32], 
а деятельность итальянских журналистов в ссср 
во время войны рассмотрена ф. фатторе [33].

среди советских историков вопрос о мо-
ральном состоянии итальянских военнослужа-
щих на восточном фронте изучал г. с. филатов 
[9] на основе опубликованных в послевоенные 
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десятилетия воспоминаний. в современной оте- 
чественной историографии проблематика об-
щественного мнения итальянцев в фашистский 
период рассматривалась Л. с. Белоусовым [5;  
34; 35] и Б. р. Лопуховым [36; 37; 38]. Здесь же  
необходимо упомянуть и российских исследова-
телей, занимающихся образами ссср за рубе-
жом в целом в рассматриваемый нами период, 
а. в. голубева [39; 40; 41; 42], в. а. Невежина [40; 
43] и г. Б. куликову [44; 45; 46].

Роль пропаганды в ходе формирования 
фашистской государственности

Массовый характер фашистского движения 
был подчеркнут еще в 1935 г. одним из самых 
последовательных противников Б. Муссолини –  
П. тольятти. Массовая основа фашистских орга-
низаций, а также направленная на привлечение 
как можно более широких слоев населения разно-
родная идеология обеспечили фашистскому ре-
жиму, по мнению лидера кПИ, всеобъемлющую 
общественную поддержку [47, 35]. такой подход, 
предполагающий получение одобрения со сто-
роны широких слоев населения, крупнейший 
специалист по истории итальянского фашизма  
р. де феличе назвал «особенными отношениями», 
установившимися между Муссолини и итальян-
ским обществом, созданным и подпитываемым 
пропагандистской машиной [48, 43]. Основу та-
ких отношений составлял широко распропаган-
дированный миф о Муссолини, на который была 
возложена задача сплочения всего населения 
вокруг единой системы ценностей, в центре ко-
торой находилась фигура самого вождя. Однако 
этот миф являлся лишь частью огромной маши-
ны воздействия на общество, состоявшей из двух 
характерных для тоталитарных режимов рыча-
гов влияния на массовые настроения – насилия и 
консенсуса [5, 44]. На протяжении второй поло-
вины ХХ в. в итальянской историографии велись 
споры о преобладании того или иного рычага – 
действий репрессивного аппарата или консенсус-
ного способа удержания власти. На данный мо-
мент историки пришли к выводу о сосуществова-
нии и тесном переплетении обоих инструментов, 
обеспечивавших стабильность тоталитарного ре-
жима [49, 57]. также была выдвинута гипотеза об 
«идеологии насилия», органично соединяющая 
оба подхода к выстраиванию отношений тотали-
тарной власти и общества [50, 140].

Эффективность того или иного воздей-
ствия на широкие слои населения можно оце-

нить путем исследования массового сознания 
в фашистский период, его изменений в зависи-
мости от конкретных исторических событий, 
его реакции на различные действия власти, а 
также отношения к ней на протяжении всего 
периода существования фашистского режима. 
так, согласно выводам с. коларици, в первое 
десятилетие правления Муссолини решающи-
ми оказались насильственные методы удержа-
ния фашистами власти. а вот в 1930-е гг., когда 
режим в достаточной степени укоренился в 
общественном сознании – во многом благодаря 
предшествовавшей работе репрессивного аппа-
рата, – итальянские власти активно проводили 
политику формирования массового консенсуса. 
Исследовательница подчеркивает особую роль 
разветвленной сети информаторов, действо-
вавшей в качестве превентивного механизма, 
направленного на создание определенной мо-
рально-психологической среды, влиявшей на 
формирование отношения населения к фашист-
скому режиму [7, 20].

для достижения фашизации общества Мус-
солини использовал различные методы идео-
логического воздействия на массы, разработав 
дифференцированный инструментарий по соз-
данию и поддержанию консенсуса, гарантиро-
вавшего ему прямую связь с обществом. Основ-
ным способом установления непосредственного 
контакта с массами – а значит, обеспечения воз-
можности манипуляции ими – была так называе-
мая мобилизация сверху. Пропаганда предназна-
чалась для взращивания чувства коллективизма, 
приведения эмоционального настроя масс к об-
щему знаменателю (что упрощало контроль над 
общественными настроениями). фашисты пред-
приняли успешные попытки пробудить интерес 
и активность масс, используя методику концен-
трации коллективного внимания, заключав- 
шуюся, во-первых, в сведении общественной 
повестки к сюжетам, не имевшим прямого от-
ношения к актуальным проблемам, во-вторых – 
в поиске виновных вне и внутри страны для 
перекладывания на них реального недовольства 
политикой Муссолини, а в-третьих – в постанов-
ке целей, к достижению которых должны были 
быть направлены усилия масс [5, 74]. в контек-
сте настоящего исследования метод репрессив-
ного воздействия на население будет интересо-
вать нас в меньшей степени, хотя именно он и 
являлся основным в проведении политики пода-
вления инакомыслия и установления идеологи-
ческой диктатуры.



683

Историография и источниковедение

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

DOI: 10.7256/2222-1972.2015.6.17432

таким образом, формирование представле-
ний о советской россии вписывается в широкий 
контекст создания в рамках пропагандистской де-
ятельности фашистского государства целого ряда 
понятий и концепций, направленных на обеспече-
ние массового консенсуса с властью. Будучи одним 
из основных игроков на мировой политической 
арене того времени, советский союз вызывал 
интерес своей новой социально-политической 
моделью. разумеется, Муссолини не мог допустить 
самостоятельного формирования и развития в 
Италии образа ее идеологического противника. 
Поэтому создание должного образа советской 
россии отвечало общему направлению пропаган-
дистской деятельности фашистской власти по 
формированию таких общественных настроений, 
которые бы не только не препятствовали проведе-
нию политических мер тоталитарного характера, 
но и всеми силами способствовали и поддержива-
ли действия режима [5, 76].

Органы пропаганды

для осуществления своей идеологической поли-
тики фашистское правительство создало целую 
систему государственных органов, отвечавших 
за контроль над массовым сознанием и общест- 
венными настроениями по тем или иным инте-
ресовавшим правящую элиту вопросам.

так, в 1923 г., спустя несколько месяцев по-
сле прихода к власти, Муссолини создает под-
чиненный непосредственно ему Отдел печати. 
Несмотря на то что пропаганда была одной из 
основных задач этого ведомства, только начи-
ная с 1933 г., когда была учреждена независи-
мая секция, официально предназначенная для 
систематической пропаганды «римской культу-
ры», «итальянской цивилизации» и «режима», 
ее разработка и распространение приобрели си-
стемный характер. Особую роль в этом сыграл 
новый руководитель Отдела печати – г. чиано, 
зять Муссолини и одна из самых ярких фигур фа-
шистского истеблишмента. Именно ему принад-
лежала идея подключить к печати, уже активно 
использовавшейся в целях пропаганды, радио и 
кинематограф. Не желая отставать в деле про-
паганды от германских нацистов, Муссолини 
в 1934 г. создал государственный секретариат 
печати и пропаганды, включавший в себя отде-
лы итальянской печати, иностранной прессы и 
пропаганды. чиано при этом сохранил за собой 
пост руководителя новой структуры. год спустя 
на основе государственного секретариата было 

создано Министерство печати и пропаганды, 
что позволило чиано автоматически подняться 
до ранга министра. Постепенное расширение 
полномочий нового министерства (контроль 
над печатью, радио и кинодокументалистикой, 
управление театрами и культурными меропри-
ятиями, литературная цензура, осуществление 
задач полицейского характера и т. д.) привели в 
мае 1937 г. к появлению нового государственно-
го органа – Министерства народной культуры. 
Одним из наиболее эффективных подразделе-
ний нового министерства было главное управле-
ние пропаганды. в его ведении находились все 
сферы информации, культуры и искусства, а так-
же военная пропаганда в случае начала войны. 
Незадолго до войны, в 1938 г., оно подверглось 
радикальному переустройству: отделы были 
организованы по примеру Министерства ино-
странных дел в соответствии с географически-
ми зонами. Исключительно для военных целей 
в рамках главного управления пропаганды рабо-
тал отдел пропаганды в Италии и за границей, 
предусмотренный ст. 4, п. D декрета от 8 июня 
1935 г. в случае массовой мобилизации в его пол-
номочия входила пропаганда на национальной 
территории и за рубежом посредством органи-
зации системного функционирования област-
ных отделений, отвечавших за осуществление 
пропаганды на местах [51, 25–37].

Инструментарий воздействия фашистско-
го режима на общественные умонастроения 
представлял собой хорошо отлаженную систе-
му органов и учреждений, находившихся в тес-
ном контакте друг с другом в разработке тем, 
их интерпретаций и способов донесения до на-
родных масс. распространение официальных 
установок осуществлялось главным образом по-
средством печати (периодическая печать, бро-
шюры, плакаты, литература, учебники и т. д.), 
радиопередач, публицистики, кинематографа 
и образовательных программ. в течение всего 
периода существования фашистского режима 
печать оставалась самым важным каналом рас-
пространения информации пропагандистского 
и культурного характера. в отличие от многих 
других режимов того периода итальянская жур-
налистика отражала все тонкости фашисткой 
идеологии и правительственной политики [52, 
173]. еще в 1930-х гг., когда радио и кинемато-
граф только начинали составлять серьезную 
конкуренцию прессе и другим формам массо-
вых развлечений, газета оставалась для боль-
шинства итальянцев самым дешевым и легко-
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доступным источником массовой информации. 
Отдавая должное ее значению, фашистские 
власти держали прессу под строгим контролем 
[52, 224]. фашизация печати имела тотальный 
характер, и журналисты активно пропагандиро-
вали все мероприятия Муссолини в области вну-
тренней и внешней политики. для обеспечения 
необходимой направленности информации 
Министерство народной культуры регулярно 
рассылало всем газетам подробные указания от-
носительно каждого номера [9, 25].

радио в Италии распространялось гораздо 
медленнее, чем в других европейских странах, 
поэтому в 1920-х гг. оно еще не могло конкури-
ровать с печатью в качестве средства массовой 
информации [51, 28]. Однако позже радио стало 
эффективным средством мобилизации и развле-
чения населения. Благодаря тому что развитие 
радио в Италии пришлось в основном на фашист-
ский период, Муссолини с легкостью мог уста-
новить контроль над этим средством массовой 
информации [52, 225]. число радиоаппаратов 
значительно увеличилось в 1930-е гг. в период 
с 1934 по 1938 гг. количество установленных в 
школах радиоточек увеличилось с 4000 до почти  
40 000, тем не менее почти половина итальянских 
школ не располагала ими. еще в 1940 г. многочис-
ленные сельские районы полуострова были пол-
ностью отрезаны от радиосвязи (как и от каких-
либо других средств информации). к концу 1939 г. 
число радиослушателей доходило до 1 170 000. 
для сравнения: в германии в тот же период около 
12 500 000 немецких граждан установили радио 
у себя дома или в общественных местах. таким 
образом, большинству населения Италии радио 
было недоступно из-за дороговизны самого ради-
оаппарата и высоких платежей за его прослуши-
вание [52, 241]. во время войны радио, обойдя 
печать, стало основным источником информа-
ции. Однако официальное фашистское радио не 
могло полностью удовлетворять слушателей, же-
лавших получать как можно более объективную 
информацию о ходе военных действий. О жела-
нии многих итальянцев знать о действительном 
положении дел на фронте свидетельствуют доне-
сения тайных агентов и переписка частных лиц. 
Некоторые итальянцы настраивали свои прием-
ники на Москву и Лондон [52, 257]. фашистское 
правительство тратило немало средств на борьбу 
с прослушиванием иностранного радиовещания 
путем строительства специальных станций для 
глушения, а также пыталось запугать нарушите-
лей закона, привлекая их к уголовной ответствен-

ности за подпольное прослушивание запрещен-
ных передач [53, 202–203].

кинематограф также являлся важной состав-
ляющей системы распространения фашистской 
пропаганды. в 1924 г. был создан Институт «Луче» 
с целью съемки и распространения в итальянских 
кинозалах художественных и документальных 
фильмов. в 1937 г. под патронажем самого Муссо-
лини, отчетливо осознававшего важность этого 
нового вида искусства в рамках своей политики 
общественного консенсуса, была торжественно 
открыта киностудия «чинечита». в фашистский 
период в Италии сняли два художественных филь-
ма, действие которых разворачивалось в ссср: 
«Прощай, кира!» (1942 г., реж. г. алессандрини) и 
«Одесса в огне» (1942 г., реж. к. галлоне). За время 
войны Институтом «Луче» было снято множество 
тележурналов с сюжетами о ходе военных дей-
ствий – разумеется, в специальной трактовке в ин-
тересах фашистского режима. в довоенный пери-
од ссср два раза принял участие в венецианском 
кинофестивале [54] – в 1932 и 1934 гг. Однако, как 
представляется, не стоит переоценивать вклад ки-
нематографа в распространение антисоветской 
пропаганды в межвоенное двадцатилетние из-
за редкого использования антибольшевистских 
сюжетов и элитарный характер венецианского 
фестиваля, за которым следила лишь небольшая 
часть итальянского общества.

формирование представлений о советском 
союзе, о его населении и его быте происходило 
под влиянием и других факторов, которые в ко-
нечном итоге привели к складыванию неодно-
значной картины из подчас противоречивых 
образов. к факторам появления стереотипов о 
ссср в Италии фашистского периода следует 
отнести русскую классическую литературу, дея-
тельность русской культурной и политической 
эмиграции в Италии [55], распространение под-
польной коммунистической пропаганды, анти-
коммунистическую деятельность ватикана [56] 
(в частности, института Russicum, основанного в 
риме французским иезуитом о. д’Эрбиньи [57]), 
опубликованные заметки путешественников, по-
сетивших по разным причинам ссср, антисовет-
скую пропаганду, осуществляемую, в частности, 
посредством распространения бюллетеней Цен-
тра антикоммунистических исследований. Этот 
центр был основан Муссолини в апреле 1937 г.  
в деятельности Центра антикоммунистических 
исследований принимал активное участие том-
мазо Наполитано – юрист и специалист по со-
ветскому праву. в задачи центра входил сбор ин-
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формации об ссср, а также публикация статей 
антикоммунистического характера [58]. среди 
инструментов формирования образа ссср следу-
ет также упомянуть вещание подпольного радио 
«Москва» и деятельность отдела «россия» при 
Итальянском институте радиовещания (EIAR). 
Немаловажную роль играли и официальные со-
ветские органы – полпредство в риме, торговые 

миссии, консульства – и легально действовавшие 
на территории Италии организации («Инту-
рист» и всесоюзное общество культурной связи 
с заграницей), а также представители ссср, при-
нимавшие участие в международных мероприя-
тиях, организованных в Италии в области науки 
и культуры (венецианская биеннале [59], вене-
цианский кинофестиваль [54] и т. д.).
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