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АНГЛО-СОВЕТСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В 30-е гг. ХХ в.:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена тем, что культурное сотрудничество является одним из важ-
нейших каналов для расширения диалога между государствами, а детальное исследование англо-советских культур-
ных связей в 30-е гг. ХХ века позволяет выявить специфику такого сотрудничества между государствами с противопо-
ложными экономическими, социально-политическими и идеологическими системами. На основе широкого круга  
архивных документов проанализированы основные направления и тенденции развития англо-советского культурного 
сотрудничества в 30-е гг. ХХ века. Показаны цели внешней культурной политики СССР и ее организационные основы, 
выявлены изменения форм, содержания и динамики англо-советских культурных связей рассмат риваемого периода. 
На основании данного материала разработана периодизация англо-советского культурного сот рудничества 30-х гг.  
ХХ века. Автором сделан вывод о том, что процесс англо-советского культурного сотрудничества характеризовался 
сложностью и противоречивостью, поскольку испытывал на себе негативное влияние политических и идеологических 
факторов со стороны обоих государств, что и определяло его скачкообразный характер. В конце 30-х гг. ХХ века англо-
советские связи резко сократились. Социальная база в Великобритании, опираясь на которую можно было осущест-
влять контакты в области науки и культуры, значительно уменьшилась. В конце 30-х гг. ХХ века и советское руковод-
ство утратило заинтересованность в расширении культурного обмена с Великобританией.
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Abstract. The relevance of the problem is based on the fact that cultural cooperation is an important channel for 
increasing dialogue between states, and a detailed study of Anglo-Soviet cultural relations in the 1930s allows identifying 
specific features of such cooperation between states having opposite economic, social, political and ideological systems. 
Based on a wide range of archive documents, main areas and development trends in the Anglo-Soviet cultural cooperation in 
the 1930s are analyzed. The article shows the objectives and institutional framework of the USSR foreign cultural policy and 
identifies changes in the form, content and dynamics of the Anglo-Soviet cultural ties in the period in �uestion. Based on this 
material, periodization of the Anglo-Soviet cultural cooperation in the 1930s is made. It is concluded that the process of 
Anglo-Soviet cultural cooperation was complex and inconsistent as it was affected by political and ideological factors in the 
both countries, which determined its intermittent nature. In the late 1930s Anglo-Soviet decreased sharply. The social base in 
the UK on which it was possible to carry out contacts in the field of science and culture significantly shrank. On the other 
hand, the Soviet leadership lost interest to expanding cultural exchange with Britain in the late 1930s.
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Введение. Культурное сотрудничество является одним из важнейших каналов для налажи-
вания либо дальнейшего расширения диалога между государствами, в том числе и политического. 
Поэтому изучение опыта расширения контактов государств в культурной сфере на протяжении 
всей истории будет интересовать историков и политиков разных поколений и, возможно, помо-
жет избежать ошибок и просчетов в этой области сегодня.
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Детальное исследование англо-советских культурных связей в 30-е гг. ХХ в. обусловлено  
и тем, что сотрудничество осуществлялось между державами, различными по своему политиче-
скому, социально-экономическому устройству, мировоззрению, традициям, идеологии и т. д. Это 
обусловливало противоречия, отразившиеся, в конечном счете, на сути самих культурных связей.

И Советский Союз, и Великобритания в 30-х гг. ХХ в. были заинтересованы в развитии та-
ких контактов. Для СССР это было необходимо для решения внешнеполитических задач, по-
скольку, несмотря на признание СССР большинством западных стран, его роль на международ-
ной арене оставалась незначительной. Такая ситуация заставляла советское государство искать 
любые каналы диалога с Западом, в том числе и неформальные. В то же время СССР имел огром-
ное культурное наследие прошлого. Произведения классиков русской культуры притягивали 
взоры творческой интеллигенции всего мира. Нельзя не учесть и то, что само социалистическое 
строительство также было предметом пристального внимания граждан капиталистических 
стран. Поэтому произведения литературы и искусства современных советских авторов, отража-
ющие реалии того времени, также вызывали интерес общественности Великобритании.

Основная часть. Поворотным пунктом в деле налаживания культурных связей СССР с за-
рубежным миром можно считать создание 8 августа 1925 г. Всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей (ВОКС). Впервые в истории была создана организация, которая занималась 
вопросами культурных связей с заграницей и координировала эту работу в масштабе целого го-
сударства. Цель ВОКС определялась как «содействие установлению и развитию научной и куль-
турной связи между учреждениями, общественными организациями и отдельными научными  
и культурными работниками Союза ССР и заграницы» [1, л. 1–2]. Основным средством осущест-
вления цели виделось распространение информации о достижениях советской науки и культуры 
за рубежом [1, л. 1]. Это должно было способствовать увеличению интереса к СССР и социали-
стическому строю в капиталистическом обществе. Таким образом, элементы пропаганды во 
внешней культурной политике СССР были заложены с самого начала, хотя они еще не выходили 
за рамки культуры. На протяжении 1930-х гг. ВОКС неоднократно делались установки на необ-
ходимость идеологической экспансии, что должно было создавать благоприятную обстановку 
«для поддержания политической линии советских полпредств». Опираясь на интерес зарубеж-
ных интеллектуалов к СССР, Общество должно было «нейтрализовать часть буржуазии, парали-
зовать ее в значительной степени при всяком внешнеполитическом осложнении» [2, л. 118].

В области культурных связей с иностранными государствами в 1930-е гг. помимо ВОКС ра-
ботали и другие советские организации, имеющие выход за границу. В частности, НКИД и дру-
гие наркоматы, Академия наук, различные творческие союзы, ВЦСПС, «Интурист», объедине-
ние «Международная книга» и другие. Они имели те же цели, задачи и методы работы.

С 1920-х гг. начинают складываться организационные основы англо-советского культурного 
сотрудничества и в Великобритании. 9 июля 1924 г. в Лондоне состоялось учредительное собра-
ние, на котором завершилось образование Общества культурных связей с СССР (ОКС). Главной 
целью данной организации объявлялось установление тесного контакта между британскими  
и советскими работниками культуры. ОКС ставила перед собой задачи по информированию 
британского народа о социальном прогрессе, достигнутом в СССР; знакомству советских людей 
с культурной жизнью Англии [3, с. 203]. Огромную роль в определении направлений деятельно-
сти этой организации наряду с советскими представителями в ОКС играло Всесоюзное обще-
ство культурных связей с заграницей. Причем оно считало необходимым «направить политику 
ОКС таким образом, чтобы можно было рассчитывать в нужный момент на его активные высту-
пления против антисоветских кампаний» [4, л. 49об]. После 1932 г. английское Общество куль-
турных связей с СССР фактически стало «ячейкой» ВОКС в Великобритании.

ВОКС и ОКС принимали активное участие и в организации различного рода культурных ме-
роприятий, в том числе театральных и кинофестивалей, литературных встреч, научных конфе-
ренций, конгрессов и других, которые оказывали значительное влияние на расширение англо-
советского культурного сотрудничества. В первой половине 1930-х гг. через ОКС Советский 
Союз поддерживал связь со многими английскими организациями, такими как Лига работников 
просвещения, Национальный союз студентов, Королевский институт британской архитектуры, 
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Британская театральная лига и другими, а также с отдельными работниками науки и искусства 
[5, л. 74]. Чаще всего эти связи сводились к обмену литературой и другой информацией, посыл-
кой статей об СССР в английские периодические издания. 

Первая половина 1930-х гг. характеризовалась постепенным увеличением англо-советских 
культурных контактов. Это было связано с повышением интереса англичан к Советскому Союзу. 
Данная тенденция прослеживается и на развитии ОКС. В момент образования Общество насчи-
тывало около 200 членов [6, с. 10]. В течение первой половины 1930-х гг. его численность постоян-
но росла и в 1935 г. составляла около 2000 человек [5, л. 1; 7, л. 9; 8, л. 6, 68]. В 1932 г. Общество 
имело 6 филиалов, а в середине предвоенного десятилетия – 13 [7, л. 15 – 16; 8, л. 68].

Однако даже в этот период влияние Общества на английскую интеллигенцию оставалось 
ограниченным. Несмотря на наличие в списке почетных вице-президентов организации ряда 
видных деятелей культуры и науки Великобритании, большинство из них в ее практической де-
ятельности не участвовали. В сентябре 1934 г. во время беседы с председателем ВОКС А. Я. Аро-
севым полпред в Великобритании И. М. Майский отмечал, что ОКС «можно охарактеризовать 
как Общество левой интеллигенции», при этом подчеркивал, что видные деятели в такую органи-
зацию не пойдут в силу ее политизированности [9, с. 262]. Англо-советское культурное сотрудни-
чество первой половины 1930-х гг. развивалось по ряду направлений, наиболее значительными из 
которых являлись: организация в Великобритании лекций о Советском Союзе и его культурных 
достижениях, экскурсий, выставок, книгообмена между двумя странами и т. д. Наибольшее значе-
ние придавалось лекциям и публичным выступлениям, целью которых было распространение ин-
формации о СССР и строительстве социализма. Большое внимание к этой форме работы объясня-
ется недостатком информации в Великобритании о Советском Союзе и процессах, происходящих 
в нем, что давало почву для различного рода слухов, которые нередко использовались средствами 
массовой информации, особенно консервативными, с целью антисоветской пропаганды.

Такой метод работы считался одним из наиболее эффективных для решения задач пропаган-
ды достижений Советского Союза в Англии. Так, за 1931–1934 гг. только ОКС было организова-
но около 100 выступлений в различных городах страны приблизительно 150 английских и совет-
ских ораторов [5, л. 7; 8, л. 22 об.]. С докладами о советской системе образования довольно актив-
но выступала Б. Кинг. Лекции о советской науке читали ученые П. Бэккет, Дж. Краутер, 
Дж. Хаксли, советской юриспруденции – Д. Н. Притт, о развитии музыки и театра в СССР систе-
матически докладывали профессор музыки У. Керридж, театральный критик Х. Картер и другие.

В докладах звучала не только информация по теме, но и нередко содержалась политическая 
пропаганда в пользу социалистического строя, что значительно ограничивало аудиторию слу-
шателей, а иногда и вовсе приводило к запрету лекций со стороны английских властей. Напри-
мер, в январе 1932 г. параллельно с выставкой, посвященной образованию в СССР, в Лондонском 
университете читались лекции по этой же теме. Однако администрация университета вынужде-
на была запретить их по причине «политического характера» этих выступлений [10]. 

Довольно значимой формой работы являлась организация экскурсий британцев в СССР и на-
оборот. Основная часть таких поездок осуществлялась гражданами Великобритании в Совет-
ский Союз, выезды советских граждан в Англию были редки, в силу проводимой политики ру-
ководства СССР, направленной на изоляцию страны.

Посещения Союза британцами давали огромные возможности для ведения среди них пропа-
ганды. Так, в отчете Отдела по приему иностранцев ВОКС за 1932 г. подчеркивалась, что цель 
отдела – «рассказать и показать всеми имеющимися у него способами те действительно громад-
ные достижения во всех областях нашего строительства» [11, л. 4]. За короткий срок пребывания 
иностранных граждан в СССР надо было пробудить в них симпатии к Советскому Союзу и, по 
возможности, превратить их в друзей СССР, чтобы по возвращении на Родину они «давали пра-
вильное освещение победоносного социалистического строительства» [11, л. 4].

С этой целью протокольный отдел и отдел по приему иностранцев ВОКС тщательно разраба-
тывали программу пребывания иностранных граждан, в том числе и англичан в СССР. В связи  
с этим американский исследователь П. Холландер ввел новое понятие – «техника гостеприим-
ства», которая заключалась в обеспечении высокого уровня обслуживания иностранцев (прожи-
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вание, питание, транспорт), стремлении подчеркнуть их значимость (демонстрация знакомства  
с творчеством данного гостя, торжественные встречи, беседы с руководством страны), изоляции 
от повседневной жизни и общения с простыми гражданами СССР, а также в выборочной демон-
страции советской действительности [12, с. 74–75]. В 1932–1934 гг. СССР посетило 11 групп из 
Великобритании, что составило свыше 200 человек [13, л. 60]. Как сообщалось в отчете о работе 
ОКС, «почти не было случаев, когда бы члены таких групп вернулись в Англию с открытыми 
антисоветскими настроениями» [13, л. 60]. После приезда на Родину из Советского Союза мно-
гие англичане были не только доброжелательно настроены к СССР, но и являлись активными 
сторонниками и пропагандистами социалистического уклада жизни.

Активно велась работа и в области книгообмена. Продвижение советской книги за границу 
являлось важнейшей задачей отдела международного книгообмена ВОКС, так как это позволяло 
создать еще один канал для советской пропаганды. Кроме того, книгообмен позволял снабжать 
иностранными изданиями научные и культурные учреждения Англии и СССР без особых ва-
лютных затрат. Так, за 1931–1935 гг. ВОКС отправил в Великобританию около 1770 книг различ-
ного содержания, а получил – свыше 7000 [14, л. 13, 28, 54]. Большая часть этой литературы 
отправлялась ОКС или присылалась им. С целью распространения всесторонней информации  
о достижениях социалистического строительства в 1933 г. ОКС издавало ежемесячный журнал 
«Советская культура», в котором английских читателей знакомили с культурной жизнью СССР. 
С 1937 г. стал издаваться журнал «Англо-совиет джорнал» (позже вместо журнала стал издавать-
ся бюллетень под аналогичным названием). В рамках культурного обмена наиболее активно шло 
развитие контактов в области литературы. Основной формой таких связей являлись поездки  
советских писателей в Великобританию и представителей английской литературы в СССР.  
В 1930-е гг. СССР посетили такие известные английские писатели, как Г. Уэллс, Б. Шоу, 
А. Вильямс-Эллис, Л. О’Флагерти и др. А. Вильямс-Эллис [15, с. 173].

Имели место и обратные визиты. Англию в середине 1930-х гг. посетили такие писатели, как 
А. Толстой и М. Шолохов, где они общались с представителями английской интеллигенции, ли-
тературных и художественных кругов Великобритании, выступили с докладами об основных 
тенденциях в развитии советской литературы [16, л. 33]. Англо-советское сотрудничество в об-
ласти революционной литературы осуществлялось в рамках Международного объединения 
революционных писателей (МОРП), созданного при поддержке Коминтерна, а с 1935 г. Между-
народной ассоциации писателей в защиту культуры. В начале 1930-х гг. в Великобритании был 
создан Интернационал писателей, который с 1934 г. по существу являлся английской секцией 
вышеуказанных организаций. В ее работе активное участие принимали революционно настро-
енные писатели и публицисты, в том числе М. Слейтер, А. Уилльямс-Эллис, Д. Стрейчи, Р. Фокс, 
М. Дэвидсон [17, л. 1]. Печатным органом данной организации являлся журнал «Левт ревью», на 
страницах которого довольно часто появлялись произведения и советских авторов.

Немаловажную роль в распространении информации о советской литературе играли русские 
эмигранты в Англии. Так, С. А. Коновалов издал в Великобритании «Онтологию советской ли-
тературы», в которую вошли такие авторы, как А. Толстой, И. Бабель, В. Катаев, М. Зощенко  
и другие. Г. Струве активно работал над изучением советской литературы. На протяжении 1933–
1934 гг. в «Славоник ревью» под рубрикой «Текущая русская литература» он регулярно публико-
вал очерки о советских писателях и их произведениях. А в 1935 г. вышла его книга «Советская 
русская литература» [18, с. 27–28, 30].

Важная роль в развитии англо-советского сотрудничества отводилась и периодическим из-
даниям. Так, советский журнал «Интернациональная литература» активно освещал литератур-
ную жизнь Англии, знакомил читателя с новинками, вышедшими в Великобритании, давал 
свою оценку отдельным произведениям и целым литературным направлениям Англии. Более 
того, издание на своих страницах активно публиковало произведения британских авторов. С жур-
налом были тесно связаны почти все писатели английской секции МОРП [19, л. 1–11].

В Англии советскую литературную жизнь освещали газеты и журналы, связанные с Комму-
нистической партией Великобритании, обществами дружбы и культурных связей с Советским 
Союзом. Такими изданиями являлись журналы «Лефт ревью» и «Сторм», газеты «Раша тудей», 
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«Дейли уоркер». Кроме того, Клуб левой книги издавал «Бюллетень левой книги» и системати-
чески печатал литературные обзоры «СССР: месяц за месяцем».

Необходимо отметить, что в подобное сотрудничество были вовлечены лишь революцион-
ные писатели и авторы, положительно относившиеся к преобразованиям, происходящим в Со-
ветском Союзе, что значительно ограничивало ценность таких контактов.

В то же время на страницах либеральных журналов, например, «Нью стейтсмен энд ней-
шен», альманаха «Нью райтинг», также печатались произведения советских писателей, таких 
как М. Шолохов, Н. Тихонов и других. Например, «Нью стейтсмен энд нейшен» в номерах за 
сентябрь – октябрь 1932 г. опубликовал серию рассказов М. Зощенко, сопровождая их редакци-
онной заметкой, в которой охарактеризовал этого автора как «Чехова времен НЭПа» [20, л. 17]. 

Наряду с появлением произведений русских и советских авторов в литературных журналах 
Великобритании, они начинают выходить и отдельными изданиями, что свидетельствует об 
увеличении интереса к советской литературе. В 1930-е гг. делом издания советской книги наи-
более активно занимались люди, близкие к компартии: В. Голландц, М. Лоуренс и другие. В из-
дательстве В. Голландца вышли в свет «Восемнадцатый год» и «Петр І» А. Толстого, «Время 
вперед!» В. Катаева, «Черный консул» А. Виноградова. Кроме того, изданием художественных 
произведений русских и советских авторов занимались и такие издательства, как «Джон Лейн», 
«Рутлент», «Секкер и Барбург», «Мак-Миллан» [5, л. 64; 21, л. 256; 22, л. 41; 23, л. 124]. В 1935 – 
1939 гг. в Великобритании вышли переводы произведений Ю. Каверина, И. Ильфа и Е. Петрова, 
Д. Фурманова, Н. Островского, А. Серафимовича, А. Виноградова, Б. Пастернака и других [24, с. 68]. 
О результатах этой деятельности свидетельствует тот факт, что к 1938 г. только в Центральной 
лондонской библиотеке на английском языке было представлено 106 советских авторов. 

Вместе с тем произведения английских авторов издавались в СССР. По данным ВОКС, с 1930 г. 
по май 1937 г. на русский язык было переведено около 270 произведений английских писателей, 
таких как В. Шекспир, Дж. Г. Байрон, Ч. Диккенс, М. Рид, Г. Уэллс, Д. Флетчер, Б. Шоу, В. Скотт, 
Р. Киплинг, Д. Свифт и другие [25, л. 110–123].

Таким образом, в динамике сотрудничества двух стран в области книгоиздания наблюдают-
ся две тенденции: рост количества издаваемых русских и советских произведений, их значи-
тельный удельный вес в общем объеме публикуемой в Великобритании зарубежной литературы 
и гораздо меньший уровень выпуска книг английских писателей в СССР.

В 1930-е гг. осуществлялся обмен между Англией и СССР в области театрального искусства. 
Общественность Великобритании проявляла интерес к советскому театру как наследнику тра-
диций русского, кроме того, новаторская деятельность современных тому времени К. Станис-
лавского, А. Таирова, В. Мейерхольда и других великих театральных деятелей также не остава-
лась без внимания в Англии. Например, о популярности идей К. Станиславского в Великобритании 
свидетельствует тот факт, что его книга «Моя жизнь в искусстве» в этой стране переиздавалась 
дважды, а в 1937 г. на английском языке вышел другой его труд «Работа над собой в творческом 
процессе переживания» [22, л. 60].

Проявлением интереса английской общественности к театру СССР являлись публикации 
книг и статей, посвященные ему. Такие периодические издания, как «Нью стейтсмен анд нейшн», 
«Дансинг таймс», «Драма», «Студио» и другие регулярно помещали заметки о советском театре. 
Довольно подробно театральная жизнь СССР освещалась и в книге Нортиса Хаутона «Москов-
ские репетиции», в которой анализировались лучшие постановки московских и ленинградских 
театров [26, л. 16]. Из британских искусствоведов исследованиями советского театра наиболее 
активно занимался Х. Картер. Он был тесным образом связан с Всесоюзным обществом и Сою-
зом советских писателей, которые присылали ему обширные материалы для его работ. Х. Кар-
тер часто выступал в Обществе культурных связей с СССР, знакомя англичан с театром совет-
ской страны, публиковал статьи в прессе, посвященные различным проблемам театрального ис-
кусства в Европе и Советском Союзе, а также готовил уже вторую книгу, посвященную 
советскому театру. Как отмечали в СССР, «статьи Х. Картера написаны очень сочувственно, но 
изобилуют фактическими и принципиальными ошибками» [27, л. 88].

В Великобритании в 1930-е гг. сохранялся интерес к пьесам русских классиков, которые пе-
риодически ставились на английской сцене. Популярны были постановки спектаклей по произ-



62 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Humanitarian Series, 2018, vol. 63, no. 1, рр. 57–68 

ведениям А. П. Чехова. Так, газета «Нейс вельтбъюне» писала, что «английская интеллигенция 
любит и уважает этого писатели и драматурга, его пьесы не сходят со сцены, вновь и вновь ста-
вятся «Три сестры», «Вишневый сад», «Чайка» и другие» [26, л. 15]. Коллективы советских театров 
также ставили пьесы английских авторов. Предпочтение отдавалось в основном классикам. Наи-
более часто ставились пьесы В. Шекспира. Так, в середине 1930-х гг. на сцене Еврейского госу-
дарственного театра шел спектакль «Король Лир», Башкирский академический театр в 1935 г. 
показал пьесу «Отелло» на башкирском языке. В общем, В. Шекспиру уделялось особое внима-
ние не только в литературных, но и театральных кругах. В 1934 г. был организован «Кабинет 
В. Шекспира при Всероссийском театральном обществе», который оказал большую помощь  
в работе над постановками пьес драматурга. В 1935 г. в Москве прошла I Научно-творческая 
конференция, посвященная сценическому истолкованию произведений великого классика.

Немаловажную роль в англо-советском культурном сотрудничестве играли визиты извест-
ных театральных деятелей. В мае 1935 г. в Москву приехал английский режиссер Гордон Крэг 
для ознакомления с театральной жизнью Советского Союза. Сам режиссер отмечал: «Я приехал 
сюда ради того, чтобы увидеть, что делается в московских театрах, и составить собственное 
представление об их пьесах, спектаклях и работниках» [28, с. 333]. После его возвращения домой 
в журнале «Лондон меркури» появилась большая статья под названием «Русский театр сегод-
ня», в которой Г. Крэг характеризовал работу московских театров, подчеркивая особую роль в их 
развитии идей К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. В итоге английский режиссер де-
лал вывод о том, что советский театр представляет собой большой интерес для Западной Евро-
пы своей оригинальностью и новизной [28, с. 334].

Имели место и встречные визиты. В 1933 г. в Англию с такой же целью приехал В. Мейер-
хольд. Советское посольство в честь его приезда организовало большой прием, на котором при-
сутствовали видные представители литературы и театра Великобритании [29, л. 35].

Ярким событием в 1936 г. стали гастроли в Англии Камерного театра во главе с А. Я. Таиро-
вым, который в 1930-е гг. был хорошо известен в Европе. В Лондоне, наряду с другими спекта-
клями, была показана одна из наиболее известных постановок этого театра «Египетские ночи», 
скомпонованная из произведений Б. Шоу, А. С. Пушкина и В. Шекспира. И хотя этот спектакль 
вызвал противоречивые отклики со стороны театральных критиков Великобритании, он имел 
успех у английской публики благодаря своей оригинальности [28, с. 338].

Большой вклад в развитие англо-советского сотрудничества в области сценического искусства 
внесли ежегодные международные театральные фестивали, проходившие в Москве. О росте их по-
пулярности в Англии свидетельствует тот факт, что если в 1933 г. на III театральный фестиваль из 
Великобритании приехало 6 человек, то в 1934 г. гостями IV фестиваля стали уже 89 англичан, 
среди которых были также журналисты влиятельных периодических изданий [30, л. 43].

Англо-советский обмен в области театрального искусства революционного характера осу-
ществлялся в рамках Международного объединения революционных театров (МОРТ). Основной 
целью этого объединения являлось поднятие средствами театра и искусства общеполитического 
и культурного уровня трудящихся. В МОРТ входили небольшие агитгруппы, численность акте-
ров в которых варьировалась от 5 до 10 человек. В Великобритании таких групп насчитывалось 
около восьми. Они, как правило, выступали на митингах и шествиях, их основной задачей явля-
лось «пробуждать классовое сознание рабочих» [31, л. 56–57]. Важно отметить, что данные по-
становки не отличались особой художественностью, носили ярко выраженный пропагандист-
ский характер и не пользовались популярностью среди англичан. Исключение составлял «Ле-
вый театр», который являлся профессиональным. Однако он был известен только среди рабочих. 

Менее интенсивными были связи СССР и Англии в области музыкального искусства. В Ве-
ликобритании мало знали о советских композиторах и их произведениях. Так, уполномоченный 
ВОКС С. Виноградов сообщал, что только в 1934 г. в английской прессе начинают появляться 
статьи о советской музыке [32, л. 77]. Причем автором большинства из них являлся профессор 
У. Керридж, который возглавлял музыкальную секцию Лондонского ОКС.

Популярностью у англичан пользовалась русская классическая музыка. Английские орке-
стры регулярно включали ее в программы своих концертов. Из современных тому времени ком-
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позиторов наиболее известным и любимым в Англии был Д. Шостакович. В ВОКС неоднократ-
но присылали приглашения Дмитрию Дмитриевичу на гастроли в Великобританию, а также 
просьбы выслать записи его произведений. Английская музыка также звучала в СССР, хотя та-
кие концерты носили скорее эпизодический, нежели регулярный характер. Так, в 1933 г. по за-
казу Радиокомитета СССР дирижер Британской радиовещательной корпорации Э. Кларк давал 
концерт английской и советской музыки. Во время своих приездов в СССР в 1933 и 1934 гг. он 
очень интересовался советской музыкой и условиями ее развития. По возращении домой 
Э. Кларк стал активно выступать в печати со статьями о музыке Советского Союза.

В первой половине 1930-х гг. обмен музыкальными записями между Великобританией  
и СССР был налажен плохо. Вплоть до 1934 г. в Лондоне практически не было пластинок с со-
ветской музыкой [32, л. 76]. Большинство произведений композиторов из СССР, исполняемых за 
границей, попадали туда в порядке случайного отбора или самотеком [33, с. 109].

25 сентября 1935 г. в Лондоне состоялся большой концерт советской музыки. Однако наряду 
с произведениями революционного характера в него включили и русскую классическую музы-
ку. Звучали также и произведения Д. Шостаковича и С. Прокофьева [34, л. 6]. Это давало воз-
можность привлечь большее внимание английской публики к подобным концертам и более ак-
тивно пропагандировать советскую революционную музыку. На таких же принципах строились 
и последующие музыкальные мероприятия, устраиваемые в Англии.

Недостаточно активными были англо-советские связи в области киноискусства в силу того, 
что именно кино в тот период имело яркий идеологический отпечаток. С одной стороны, англий-
ские фильмы показывали преимущества капиталистической системы, что значительно ограни-
чивало их показ в СССР, с другой стороны, революционная направленность советских кинокар-
тин вынуждала английские власти запрещать их демонстрацию в Великобритании. К примеру, 
еще в 1930 г. Лондонский муниципалитет постановил ввести ряд ограничений на демонстрацию 
кинофильмов, содержащих «разрушительную пропаганду, представлявшую какую-либо угрозу 
для какой-либо части Британской империи» [15, с. 178]. Под этот запрет попала основная часть 
советских кинолент, отправленных для показа в Великобританию. Необходимо подчеркнуть, 
что советская сторона стремилась показать на Западе именно революционные фильмы, что 
должно было служить осуществлению целей политической и культурной пропаганды за рубежом.

В такой ситуации демонстрация советских фильмов в Великобритании была возможной 
только на закрытых сеансах. Лишь единичные советские киноленты с 1935 г. стали показываться 
в Великобритании свободно, в их число входили такие фильмы, как «Дезертир», «Путевка  
в жизнь», «Петр I», «Александр Невский», «Белеет парус одинокий» и другие, которые содержа-
ли меньше революционной пропаганды [26, л. 15; 35, л. 73; 36, л. 43].

Хорошей возможностью ознакомиться с советским кинематографом для английских деяте-
лей кино явился Первый советский кинофестиваль, гостями которого были представители зна-
менитых английских кинокомпаний: «Лондон-фильм», «Гомон-Бритиш», «Радио пикчэр интер-
нейшнл», «Бритиш интернейшнл пикчэрс» [37]. Более динамично развивался взаимный обмен  
в области изобразительного искусства. Так, например, в 1933 г. состоялась передача в дар Госу-
дарственному музею Нового западного искусства акварели Герберта Каля.

С созданием в Англии британской секции Международного бюро революционных художни-
ков (МБРХ) под названием «Интернационал художников» музей стал устанавливать более тес-
ную связь с британскими представителями изобразительного искусства. Ближайшим помощни-
ком в проведении этой работы стала художница и общественный деятель Пирл Брайндер. Она 
привлекала английских художников к участию на выставках революционного и антифашистско-
го искусства, устраиваемых музеем. Так, в выставке «Бригада зарубежных революционных ху-
дожников к ленинским дням и XVII партийному съезду» в 1934 г. приняли участие Уивер, Роу, 
Лоу, Брайндер, Финон и другие [38, с. 301–302]. В июне 1935 г. Государственный музей Нового 
западного искусства совместно с МБХР устроил выставку произведений английских революци-
онных художников, в которой участвовали 17 авторов [38, с. 302].

В Англии в 1930-е гг. все больше стали проявлять интерес к советской графике. Так, в одном 
из писем лондонского ОКС Всесоюзному обществу культурных связей с заграницей сообщалось, 
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что произведения таких художников-графиков, как В. А. Фаворский, А. И. Кравченко, Ю. И. Пи-
менов, А. А. Дейнека, А. А. Лабас, М. С. Сарьян вызывают особый интерес у английских люби-
телей изобразительного искусства и видных коллекционеров [39, л. 7].

Одним из наиболее заметных событий в культурной жизни Великобритании 1930-х гг. стала 
выставка творчества советских художников, которая проходила в Блумбурийской галерее Лон-
дона в декабре 1934 г. Здесь демонстрировались работы наиболее известных представителей со-
ветского изобразительного искусства, в том числе В. Фаворского, М. Сарьяна, С. Герасимова, 
Р. Барто. Английская пресса активно откликнулась на это событие. «Таймс», «Ливерпуль пост», 
«Морнинг пост», «Стар», «Нью стейшн энд нейшн» и другие газеты давали положительную 
оценку картинам, представленным на выставке. Общим для всех статей в английской прессе 
было то, что они с радостью обращали внимание своих читателей на тот факт, что эта выставка, 
в отличие от предыдущих, не несет пропагандистского отпечатка [39, л. 52]. Активизация англо-
советского культурного сотрудничества в середине 1930-х гг. сменилась их постепенным умень-
шением таких контактов в 1937 – 1938 гг. и резким их сворачиванием во второй половине 1939 г.

Данный период характеризовался и кризисом в ОКС, начавшимся еще в 1936 г. и вызванным 
тяжелым финансовым положением и разногласиями в руководстве в отношении дальнейшего 
направления работы. Некоторые настаивали на деполитизации деятельности ОКС, придании 
ему чисто просветительского характера [40, с. 343]. Вместе с тем в 1937 г. наблюдается отход ча-
сти интеллигенции от прежних взглядов в отношении Советского Союза, что стало следствием 
начавшихся в СССР репрессий, в том числе и внутри самого ВОКС.

Важно отметить, что период 1938–1939 гг., когда английская общественность разочаровалась 
в Мюнхенском соглашении и вплоть до заключения советско-германского пакта, рассматривал-
ся советской стороной как благоприятный для расширения культурного обмена. В отчете Анг-
ло-американского отдела ВОКС указывалось, что «условия, сложившиеся в Великобритании, 
способствовали расширению деятельности Общества культурных связей с СССР и ее активиза-
ции» [41, л. 119]. Однако имидж Советского Союза среди англичан уже не был столь высоким, 
как в середине 1930-х гг. Такое положение дел повлияло на интенсивность англо-советских куль-
турных контактов.

В рамках литературного сотрудничества общественности двух стран в данный период про-
ходили мероприятия, посвященные преимущественно классикам русской литературы, посколь-
ку связь между СССР и этими писателями, впрочем, как и другими классиками русской культу-
ры, рассматривалась как крайне условная.

Важным событием в Великобритании явился Пушкинский юбилей, посвященный 100-летию 
со дня смерти поэта. Он отмечался 19 февраля 1937 г. и нашел отражение в британской периоди-
ческой печати: отдельные номера журналов «Славоник Ревью» и «Англо-советский бюллетень» 
были целиком посвящены жизни и деятельности классика.

25 апреля 1939 г. в Лондоне состоялся организованный Обществом друзей СССР вечер, по-
священный Т. Шевченко, на котором с докладом об этом писателе выступил романист, редактор 
журнала «Нью райтинг» Дж. Леманн [42, л. 224].

Достаточно популярными были классики английской литературы в СССР, особенно это ка-
салось В. Шекспира. В 1930-е гг. в СССР довольно широко изучалось творчество этого драма-
турга, к этому времени окончательно оформилось советское шекспироведение. В предвоенное 
десятилетие появилось много исследований, посвященных В. Шекспиру: работы А. А. Смирнова 
«Творчество В. Шекспира» (1934 г.), А. Аксенова «Гамлет» (1930 г.) и «Шекспир» (1937 г.), статьи 
С. Кржижановского и других. Наиболее активно в этой области работал М. М. Морозов. Его тру-
ды по изучению и комментированию текстов драматурга на английском языке составили осо-
бую и довольно существенную сторону советского шекспироведения. 

В 1939 г. в Советском Союзе был широко отмечен 375-летний юбилей со дня рождения 
В. Шекспира. Наряду с появлением ряда новых книг о драматурге и его произведениях были 
проведены мероприятия, посвященные этой дате.

Определенную роль в пополнении советской коллекции произведениями английских писате-
лей играл и книгообмен. Хотя следует подчеркнуть, что в данный период советские власти  
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в этой сфере отдавали большее предпочтение научной, а не художественной литературе. Напри-
мер, согласно отчету ВОКС за 1936 г., из отправленных в Англию 3738 книг и полученных 5444 
художественная литература и книги по искусству составляли только около 3% и 0,2% соответ-
ственно [43, л. 25, 37, 49, 58].

Необходимо отметить, что не все издания доходили до советского читателя. Если в 1920-е – 
первой половине 1930-х гг. «пропуск» буржуазных книг, газет и журналов все же допускался 
(изымаемые цензурой иностранные издания составляли только около 15–20%), то со второй по-
ловины предвоенного десятилетия, согласно приказу начальника Главлита от 10 января 1936 г. 
«Об изъятии из библиотек и книгохранилищ иностранной литературы, не подлежащей распро-
странению в СССР», почти все иностранные газеты и большая часть журналов, независимо от 
содержания, переводились в спецхраны. Многие из них впоследствии уничтожались. Так, напри-
мер, в 1938 г. было уничтожено около 870 журналов и 5450 газет на английском языке [44, с. 127]. 
Определенные цензурные послабления делались для переводной литературы, даже демонстри-
ровалось чересчур бережное отношение к некоторым таким произведениям. Так, несмотря на 
протесты Лондонского общества культурных связей с СССР, ВОКС постоянно пополнял его биб-
лиотеку новыми советскими изданиями В. Шекспира, Ч. Диккенса и других авторов [9, с. 267].

Яркой страницей англо-советского музыкального обмена второй половины 1930-х гг. яви-
лись концерты советских музыкантов в Лондоне. Так, в апреле 1937 г. в советском посольстве 
был устроен концерт молодых скрипачей из СССР. И. М. Майский впоследствии вспоминал: «На 
концерте было много народу, в том числе дипломатический корпус, члены английского прави-
тельства, виднейшие представители британских музыкальных и общественных кругов» [45, с. 240].

Не меньшее впечатление на англичан произвели концерты С. Прокофьева в Лондоне в 1938 г. 
в рамках турне по Европе и Америке. Композитор выступал как дирижер и пианист. На концертах 
звучала и его музыка, в том числе вторая сюита из балета «Ромео и Джульетта», которую англий-
ская публика услышала впервые. Кроме того, устроенные приемы и встречи С. Прокофьева  
в Англии позволили ему наладить более тесные контакты с музыкальным миром Великобритании.

В сфере изобразительного искусства наиболее значимыми событиями явилась выставка гра-
фики пяти известных карикатуристов – Дж. Босуэла, Гэбриэля, Дж. Скотта, Дж. Фиттона  
и Дж. Хол лэнда в 1937 г. Все они выступали в то время с антифашистскими рисунками. К вы-
ставке был выпущен каталог со статьями о современных тенденциях развития английского изо-
бразительного искусства [46].

После заключения 23 августа 1939 г. советско-германского соглашения о ненападении в об-
щественных кругах и организациях Англии господствовала растерянность. Это событие приве-
ло одних в замешательство, других – к изменению своих позиций в сторону враждебности по 
отношению к СССР. В одном из документов ВОКС прямо говорилось, что с 1937 по 1941 г. была 
потеряна аудитория за рубежом, опираясь на которую СССР мог осуществлять международный 
культурный обмен [47, л. 112]. В Советском Союзе сразу после подписания пакта стала прояв-
ляться антибританская направленность советской пропаганды.

В таких условиях работа ОКС была практически невозможной. Его руководство получило 
ряд заявлений от своих членов с протестами в адрес Советского Союза, и уведомлением о выхо-
де из общества. Многие организации и лица, с которыми ранее работало Общество, стали отво-
рачиваться от дальнейшего сотрудничества. В результате английское Общество культурных 
связей с СССР стало постепенно сворачивать свою работу. Так, в 1939 г. практически не работа-
ли музыкальная и медицинская секции [41, л. 124]. Прекратил существование и ряд отделений 
организации. На протяжении второй половины 1939 г. действовало только 4 филиала из 13, су-
ществовавших в 1935 г., число мероприятий, проводимых ими, было незначительным [41, л. 121].

Подобные настроения отмечались и в иных организациях, работавших в сфере обществен-
ных и культурных связей с советской страной. Например, приостановил свою деятельность На-
циональный комитет «Общества друзей СССР» [43, л. 120].

В результате во второй половине 1939 г. произошло резкое уменьшение количества англо-со-
ветских культурных контактов. Например, оказалась полностью изолированной от литератур-
ной жизни Англии редакция журнала «Интернациональная литература». Мероприятия, прово-
димые в Великобритании в этот период и посвященные советской культуре, сократились и огра-
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ничивались теперь теми акциями, которые организовывались отделениями ОКС. Однако и их 
количество заметно снизилось. Если за июнь 1939 г. лондонским отделением ОКС было проведе-
но 12 мероприятий, в том числе ряд выставок, лекций и приемов в советском посольстве, то за 
сентябрь и октябрь того же года – лишь 4, на которых присутствовали, как правило, только чле-
ны этого общества, а в ноябре и вовсе не было проведено ни одного мероприятия [41, л. 129–131].

Заключение. В 30-е гг. ХХ в. процесс англо-советского культурного сотрудничества харак-
теризовался сложностью и противоречивостью, ибо в его орбите оказались державы двух проти-
воположных социально-политических систем. Сложные политические взаимоотношения между 
Великобританией и СССР, неравномерность их развития, когда кратковременные периоды потеп-
ления сменялись такими же по продолжительности этапами конфронтации, негативно сказыва-
лась на процессе развития культурного обмена, определяя его скачкообразный характер. Кроме 
того, стремление использовать культуру для политической пропаганды снижало ценность тако-
го обмена. В развитии англо-советского культурного сотрудничества 1930-х гг. можно выделить 
два основных этапа. Первый этап охватывает 1931–1936 гг. Это период постепенного увеличения 
англо-советских культурных контактов, пик которых приходится на 1934–1936 гг., что было свя-
зано с улучшением политических отношений двух стран и возросшим интересом английской 
интеллигенции к Советскому Союзу. Однако следует подчеркнуть, что такое потепление было 
временным и уже с 1937 г. можно наблюдать снижение интенсивности культурных связей. Вто-
рой этап – 1937–1939 гг. – сворачивание данного сотрудничества, причиной которого явилось 
негативное отношение большей части английской интеллигенции к Советскому Союзу в этот 
период. Кроме того, антибританская направленность советской пропаганды во второй половине 
1939 г. также отрицательно влияла на развитие культурного обмена.
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