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Abstract. Introduction. The historic episode of the evacuation of 4,000 Basque children to Great Britain after
the bombing of Guernica was a striking and dramatic event in the Spanish Civil War. Despite a forty-year period of
oblivion, since the 1980s after Spain’s transition to democracy, there has been a surge in interest in this topic, which
has not subsided in foreign studies until this moment. Methods and materials. This article uses a problematic
approach to select the most interesting and relevant research on such a specific topic as the evacuation of Basque
children to Great Britain in May 1937. Moreover, such general scientific theoretical methods as: analysis, comparison,
generalization and forecasting are used. Analysis. In the course of the analysis, the article investigates both the
main directions of modern research on this topic and the approaches on which these publications are based.
The most interesting author’s conclusions and ideas are considered, a comparative analysis of publications is
carried out, and promising topics for future research are proposed. Results. One of the characteristic features of
modern publications on the evacuation of Basque children to the UK is their emphasis on the psychological
component and cognitive aspects, but each publication does this differently. The authors pay great attention to the
issue of identity and find many interesting explanations why, in the end, the self-designation of oneself as “Basque
children” played a key role in the formation and maintenance of collective identity. All publications to one degree
or another touch upon such an aspect as the formation of a sacrificial image of Basque children in the media, which
pursued certain political goals.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
ПО ВОПРОСУ ЭВАКУАЦИИ БАСКСКИХ ДЕТЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

В 1937 г. ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ
Анна Евгеньевна Цымбалова

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Аннотация. Исторический эпизод эвакуации 4 000 баскских детей в Великобританию после бомбарди-
ровки Герники стал ярким и драматическим событием гражданской войны в Испании. Несмотря на сорока-
летний период забвения, в 1980-х гг. после перехода Испании к демократии наблюдается всплеск интереса к
данной тематике, который не ослабевает в зарубежных исследованиях и по сей день. В данной статье приме-
няется проблемный подход, позволяющий произвести подбор наиболее интересных и актуальных исследова-
ний по такой специфической теме, как эвакуация баскских детей в Великобританию в мае 1937 года. В каче-
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стве общенаучных теоретических методов использовались такие, как анализ, сравнение, обобщение и
прогнозирование. В ходе анализа были выявлены как основные направления современных исследований
по данной тематике, так и проанализированы подходы, на которых эти публикации базируются. Рассмот-
рены наиболее интересные авторские выводы и идеи, проведен сравнительный анализ публикаций, а
также изучены предлагаемые исследователями направления для дальнейшего развития данной темы. Од-
ной из характерных черт современных публикаций на тему эвакуации баскских детей в Великобританию
является их акцент на психологической составляющей и когнитивных аспектах, но в каждой публикации это
делается по-своему. Большое внимание авторы уделяют вопросу идентичности и находят много интерес-
ных объяснений, почему в итоге именно самоназвание себя «баскскими детьми» сыграло ключевую роль
в формировании и поддержании коллективной идентичности. Все публикации в той или иной степени
затрагивают такой аспект, как формирование жертвенного образа баскских детей в СМИ, что преследовало
определенные политические цели.

Ключевые слова: баскские дети, дети-беженцы, эвакуация в Великобританию, гражданская война в
Испании, идентичность, воспоминания.
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Введение. Тема гражданской войны до
сих пор остается одной из острых и весьма
актуальных в испанской историографии. Пос-
ле завершения войны и на протяжении прав-
ления Франко, а также во время переходного
периода к демократии она открыто не осве-
щалась, и большинство испанских исследова-
ний начинают появляться лишь после 1980-х го-
дов. Бомбардировка священного для баскс-
кого народа города Герники (в апреле 1937 г.)
стала ярким и драматическим событием
гражданской войны в Испании, а последую-
щая отправка баскских детей в СССР, Фран-
цию, Бельгию и Великобританию вызвала ши-
рокий общественный резонанс и сочувствие.

Тема эвакуации баскских детей в Вели-
кобританию в мае 1937 г. практически не изу-
чается в современных российских исследо-
ваниях. Большинство русскоязычных работ
посвящены баскским детям, прибывшим в
СССР. Более того, в русскоязычных работах
детей чаще называют испанскими, в то вре-
мя как в англоязычных публикациях чаще речь
идет либо о баскских детях, либо о детях-бе-
женцах. За рубежом тема прибытия детей в
Великобританию изучается довольно актив-
но с 1980-х годов.

Методы и материалы.  В качестве
общенаучных теоретических методов приме-
нялись: анализ, сравнение, обобщение и син-
тез. Проанализированы наиболее значимые и
интересные современные публикации; прове-
дено сравнение их содержания, выявление

общих и особенных черт; с помощью обоб-
щения были установлены наиболее востребо-
ванные направления исследований на настоя-
щий момент, а синтез помог сделать общую
оценку того или иного исследования на осно-
ве детального анализа его содержания.

В статье дается анализ работ Сюзанны
Сабин-Фернадес «Баскские дети. Память и
меморализация баскских детей, эвакуирован-
ных в Великобританию во время гражданс-
кой войны в Испании» [11], Эдварда Пакарда
«Множество историй баскских детей бежен-
цев в Великобритании» [9], Кристиана Ройта
«Они все еще рисуют картины: гражданская
война в Испании глазами детей» [10], Кевина
Майерса и Сиана Робертса «Изгнание, эмо-
ции и дети-беженцы: вынужденная европейс-
кая миграция и педагогика (1912–1947)» [8],
Питера Андерсона ««Баскские дети – конец
гражданской войны в Испании и начало де-
портации для детей» [1], Сандры Доусон
«Дети-беженцы и эмоциональная цена интер-
национализма в Великобритании между дву-
мя мировыми войнами» [4].

Анализ. В 2018 г. была опубликована
историографическая статья Эдварда Пакар-
да «Множество историй баскских детей бе-
женцев в Великобритании» по итогам между-
народной конференции «Дети и детство», про-
ходившей в Университете Саффолка [9]. Ста-
тья представляет собой обзор ключевых пуб-
ликаций о баскских детях в период с 1980 по
2017 год. Начинается обзор с книги Дороти
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Легаррета «Поколение Герники» (1984 г.), в
которой представлены опросы более тысячи
детей, эвакуированных в СССР, Францию,
Бельгию и Великобританию. Опросы были
проведены в 1979–1980-х гг., и все без исклю-
чения интервьюеры отметили, что никто рань-
ше не беседовал с ними об их изгнании, и мно-
гие были обижены тем, что эта тема полнос-
тью игнорировалась на протяжении более чем
сорока лет. Дороти Легаррета отметила, что,
несмотря на усилия пропаганды, направлен-
ные на то, чтобы подчеркнуть дружелюбный
характер баскско-британских отношений, на
практике существовала большая психологи-
ческая пропасть между детьми и принимаю-
щей стороной. Ситуация еще более обостри-
лась, когда в 1938–1939 гг. начались дебаты
по вопросу их репатриации [9, p. 11].

Эдвард Пакард пришел к выводу, что
существуют две основные причины, почему
интерес к баскским детям значительно уси-
ливается с 1980-х годов. Первая заключает-
ся в том, что только к тому времени некото-
рые из них начинают говорить открыто и пуб-
лично о своем опыте с целью сохранения,
распространения и передачи своих жизнен-
ных историй молодому поколению. Вторая же
связана с переходом Испании к демократии
и движением за восстановление историчес-
кой памяти о событиях гражданской войны,
для чего стало необходимым собрать сви-
детельства и воспоминания детей-беженцев
[9, p. 10]. Своеобразие переходного периода
от диктатуры Франко к демократии заклю-
чалось в том, что в публичном дискурсе дей-
ствовало негласное правило, а именно – из-
бежать дебатов о причинах, ходе и послед-
ствиях гражданской войны, потому что они
могли поставить под угрозу консенсус меж-
ду франкистами и их противниками, который
имел основополагающее значение для уста-
новления демократии.

Далее Э. Пакард отмечает, что с нача-
ла 2000-х появляется целый ряд исследова-
телей, чьи работы имеют географическую
привязку к определенной территории, на ко-
торой проживали баскские беженцы, напри-
мер Д. Вотсон (Камбрия и Северо-Восток,
2005) [13], М. Джамп (Оксфордшир, 2007) [7],
Х. Дэвис (Уэльс, 2011) [3], Д. Гулланд (Бакин-
гемшир, 2014) [6], Р. Грейвс (Лестершир,

2017) [5]. История баскских детей также под-
толкнула к созданию ряда творческих интер-
претации, в том числе драматических и худо-
жественных (Дж. Симмонс, 2017) [12].

Изучив предшествующие публикации,
Эдвард Пакард предлагает новые направле-
ния исследований. Например, сравнительный
анализ эвакуации баскских детей с другими
крупномасштабными перемещениями детей-
беженцев, помощь простых британцев, выхо-
дящая за рамки официальной благотворитель-
ности. Автор также рекомендует будущим
исследователям уделить больше внимания
взаимоотношениям между баскскими и бри-
танскими детьми, что может помочь раскрыть
ряд новых подробностей, поскольку до этого
жизнь детей-беженцев рассматривалась по-
чти исключительно через призму их отноше-
ний со взрослым миром.

Эдвард Пакард особо отметил исследо-
вание Сюзанны Сабин-Фернадес как значи-
мое в связи с тем, что факт прибытия баскс-
ких детей в Великобританию долгое время не
освещался ни в историографии, ни на офици-
альном уровне, это вызвало ощущение «поки-
нутости» в самой группе [9, p. 9]. В заключе-
нии автор отмечает, что мероприятия, на ко-
торых собираются баскские дети, играют важ-
ную роль в сохранении памяти об этих собы-
тиях, однако, не стоит романтизировать эти
воспоминания, равно как и проводить парал-
лели с другими беженцами, поскольку каждое
событие имеет свой уникальный историчес-
кий контекст [9, p. 18].

В основе монографии Сюзанны Сабин-
Фернадес «Баскские дети. Память и мемо-
рализация баскских детей, эвакуированных в
Великобританию во время гражданской вой-
ны в Испании» (2011 г.) лежит докторская дис-
сертация, защищенная в 2010 г. в Универси-
тете Саутгемптона [11]. Это фундаменталь-
ное научное исследование. Особый интерес к
данной работе вызван тем, что Сюзанна Са-
бин-Фернандес является дочерью баскской
девочки, отправленной на корабле из Сантур-
се в Саутгемптон в мае 1937 г., спустя месяц
после бомбардировки Герники. Достоверность
и уникальность приводимых сведений обус-
ловлены тем, что они взяты из личных интер-
вью автора с участниками событий [11,
p. 195–198]. Владение автора двумя языками
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позволило перевести исследование на англий-
ский и испанский языки, благодаря чему оно
стало доступно гораздо большему кругу чи-
тателей. Интересно также отметить, что книга
вышла при поддержке баскского правитель-
ства и стала 25-м томом в коллекции «Ура-
занди» (в переводе с баскского – «За морем»).
Основная идея всех книг заключается в изу-
чении баскской диаспоры и так называемых
баскских центров, которые появились в конце
XIX в. в городах, где проживали баскские
эмигранты, с целью взаимопомощи, сохране-
ния баскской культуры и поддержания связей
с родиной [2].

В самом начале исследования Сюзанна
Сабин-Фернадес ставит перед собой два ос-
новных вопроса: кем были баскские дети, эва-
куированные в Великобританию, и в чем зак-
лючались совершаемые ими памятные прак-
тики? Целью данного исследования стало изу-
чение процессов мемориализации и того, ка-
ким образом они порождают, увековечивают,
трансформируют и обновляют как индивиду-
альные, так и коллективные рассказы о про-
шлом [11, p. 25]. Сама структура работы
обусловлена поиском ответов на эти вопросы.
Книга состоит из пяти глав, отдельного раз-
дела, посвященного методологическим аспек-
там исследования, приложения, в котором по-
ясняется использование некоторых баскских
терминов и названий, а также списка источ-
ников и литературы.

Первая глава содержит критический об-
зор литературы по вопросам памяти и увеко-
вечения, что позволяет подвести теоретичес-
кую основу для дальнейшего изучения инди-
видуальной и коллективной памяти. Глава за-
вершается дискуссией об использовании тер-
минов «беженец» и «диаспора», а также ана-
лизом такого основного понятия, как «дом»,
играющего ключевую роль в восприятии «нас»
и «других» [11, p. 29–47].

Во второй главе рассматривается крат-
кая историография гражданской войны, основ-
ные проблемы, с которыми столкнулось рес-
публиканское правительство, когда оно при-
шло к власти, а также специфика ситуации,
сложившейся в Стране басков. Далее иссле-
дуется раннее иностранное вмешательство,
которое ознаменовало начало интернациона-
лизации испанского конфликта. Отсюда сле-

дует вывод автора о двойственном отноше-
нии Великобритании к войне и возникает воп-
рос: была ли помощь, оказываемая доброволь-
цами, чисто гуманитарная? Кроме того, Сю-
занна Сабин-Фернадес изучает свидетельства,
связанные с переездом, прибытием детей в
детские дома и их последующей жизнью в
Великобритании. Глава заканчивается обзором
деятельности Ассоциации баскских детей Ве-
ликобритании’ 37 [11, p. 49–84].

Третья глава начинается с анализа того,
каким образом данные события вспоминаются
участниками, например, во время ежегодной
встречи баскских детей. Автор останавлива-
ется как на изучении личностных аспектов
участников, так и на определенных обстоя-
тельствах, повлиявших на формирование их
воспоминаний [11, p. 87–124]. В четвертой гла-
ве затронуты вопросы социальной идентично-
сти баскских детей, а также то, каким обра-
зом эти вопросы исторически освещались в
Испании и Великобритании. В конце главы
предлагаются новые подходы к осмыслению
событий прошлого и идентичности [11, p. 127–
181]. В пятой главе представлены выводы ис-
следования [11, p. 183–192].

Помимо глав, составляющих основу кни-
ги, есть еще раздел, который знакомит с ме-
тодологическим подходом данного исследо-
вания, который базировался на наблюдении за
жизнью сообщества, а также сборе информа-
ции с помощью интервью и бесед. Анализи-
руются преимущества данного подхода и воз-
никшие методологические проблемы, учиты-
вая личную причастность автора к изучаемой
теме и сложности перевода ряда испанских
или баскских терминов [11, p. 195–210].

Автор делает интересные наблюдения о
том, что в то время как некоторые баскские
дети почти не рассказывали о своем опыте
вынужденной миграции, другие наоборот стре-
мились донести до общественности свою вер-
сию прошлого. Было также заметно, что не-
которые из них, в том числе родственники
Сюзанны Сабин-Фернадес, не употребляли в
своих рассказах такие термины, как «изгна-
ние» или «беженцы». В то время как другие
говорили о том, что нужно «вернуть истори-
ческую память». Некоторые написали впос-
ледствии мемуары, которые появлялись в
средствах массовой информации. Зачастую
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воспоминания перемещаются в эмоциональ-
ную сферу, которой может легко сочувство-
вать широкая аудитория, но одновременно и
упускаются возможности для содержатель-
ного и детального обсуждения политического
значения этого исторического эпизода [11,
p. 191–192].

Сюзанна Сабин-Фернадес приходит к
выводу о том, что баскские дети позициони-
руют себя как отдельную группу, которая стре-
мится найти свое место в истории, ее уникаль-
ная особенность заключается в самом факте
их прибытия 21 мая 1937 г. в Саутгемптон.
Восприятие баскских детей как жертв обсто-
ятельств и термин «los olvidados» (покинутые)
по отношению к ним подкреплялся драмати-
ческим тоном повествований, во-первых, о
потере семьи и дома, во-вторых, мучитель-
ном путешествии на корабле и, наконец, чув-
ством отчужденности в Великобритании в
качестве беженца. Данный термин постоянно
использовался как самими баскскими деть-
ми, так и неоднократно появлялся в информа-
ционном бюллетене Ассоциации баскских
детей Великобритании’ 37 [11, p. 144–157].
Однако со временем негативный контекст
постепенно сменился восприятием данной
группы как своеобразного «исторического
памятника». На это повлияло и настойчивое
стремление самих членов группы называть
себя именно баскскими детьми.

Автор предлагает весьма гибкий подход
к пониманию идентичности, согласно которо-
му индивид рассматривается не как имеющий
фиксированную и уникальную идентичность,
а как совокупность идентичностей, принима-
ющих различные формы в зависимости от
обстоятельств. С течением времени проис-
ходит трансформация идентичности баскских
детей и еще неизвестно, какие изменения в
будущем ждут их потомков. Однако автор
высказывает надежду, что каждый будет чув-
ствовать себя комфортно с множественной
идентичностью, сформированной в своих соб-
ственных терминах и без необходимости вы-
бирать «кто и что они есть» в рамках навязы-
ваемого им дискурса [11, p.192].

Кристиан Ройт в статье «Они все еще
рисуют картины: гражданская война в Испа-
нии глазами детей» (2019 г.) также отметил,
что только с 1980-х гг. начинают появляться

политические, культурные и научные инициа-
тивы, направленные на укрепление историчес-
кой памяти о гражданской войне в Испании
[10]. Его исследование детских рисунков, со-
бранных несколькими учреждениями, в том
числе Национальной библиотекой Испании,
является весьма оригинальным. Кристиан
Ройт неоднократно подчеркивает, что граж-
данская война в Испании была первым конф-
ликтом, в ходе которого современное оружие
преднамеренно применялось против граждан-
ского населения в больших масштабах, поэто-
му многие дети стали свидетелями и жертва-
ми боевых действий. После того, как они по-
кинули Страну басков, рисунки стали отра-
жением их воспоминаний о бомбардировках,
эвакуации и разлуке с родителями. Иссле-
дователь отметил, что гражданская война
вызвала широкий общественный резонанс во
всем мире и большое количество корреспон-
дентов, проживавших в Испании, информиро-
вали международное сообщество о ее ходе.
Тема страдания детей на войне неоднократ-
но использовалась для обращения к совести
читателей, оказания влияния на них и с це-
лью сбора средств для финансирования
школьных колоний. По этим причинам дети
очень часто занимали видные позиции на
военных плакатах [10, p. 3].

Помимо анализа, психологической со-
ставляющей Кристиан Ройт уделяет присталь-
ное внимание и политической подоплеке. Он
отмечает, что с одной стороны, рисунки ис-
пользовались как терапевтическое средство,
чтобы помочь детям преодолеть травмы, на-
несенные войной, а с другой – в качестве про-
паганды, чтобы убедить западные демокра-
тии поддержать законное испанское правитель-
ство и прекратить их политику невмешатель-
ства [10, p. 10]. Как отметил автор, толкова-
ние детских рисунков может дать представ-
ление о коллективном опыте, незамутненном
влиянием СМИ, оказавшем огромное влияние
на всю дальнейшую жизнь баскских детей и
нашедшем свое отражение в часто наивных,
но всегда выразительных маленьких произве-
дениях искусства [10, p. 11].

Кристиан Ройт обращает внимание на то,
что специфика принимающей страны также
оказала решающее влияние на дальнейшие
судьбы детей. В СССР было эвакуировано
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3 000 детей, которые на протяжении долгого
времени строго воспитывались при сталинс-
кой диктатуре, в то время как 5 000 детей в
Бельгии перестали существовать как от-
дельная группа потому, что их поселили в
семьях. В Великобританию было эвакуиро-
вано 4 000 баскских детей, которые прибыли
не только в сопровождении своих учителей,
но и баскских священников, которые препо-
давали им уроки в соответствии с принципа-
ми католичества [10, p. 9].

Кристиан Ройт приходит к выводам о
том, что темы, отражающие довоенную жизнь,
не были результатом свободного выбора, а
были выполнены в соответствии с инструк-
циями учителей, поскольку подавляющее
большинство рисунков отражает детское пе-
реживание войны. Причина может заключать-
ся и в том, что прибыв в школьные колонии,
дети остро почувствовали необходимость вы-
разить недавний травматический опыт в сво-
их работах и не хотели возвращаться к воспо-
минаниям о мирной жизни до войны [10, p. 12].
Существует и еще целый пласт рисунков, изоб-
ражающих гуманитарную помощь, эвакуацию
и жизнь в колониях, борьбу между двумя враж-
дующими сторонами в Испании, которые, ве-
роятно, стали результатом последующей иде-
ологической обработки [10, p. 13–18].

В заключении автор подчеркивает, что
есть принципиальная разница между представ-
лением современных войн в западных СМИ и
их восприятием общественностью и реакцией
западных демократий на события гражданс-
кой войны в Испании в конце тридцатых годов.
В тот период времени считалось категоричес-
ки неприемлемым убийство и насилие над
детьми, поэтому выставки детских рисунков
времен гражданской войны вызывали широкий
резонанс и помогали собирать средства. Се-
годня же общественное мнение в западных
странах почти не принимает во внимание со-
временные насильственные конфликты, число
жертв которых намного больше, чем в граж-
данской войне в Испании [10, p. 19].

В 2019 г. вышла публикация «Изгнание,
эмоции и дети-беженцы: вынужденная евро-
пейская миграция и педагогика (1912–1947)».
Ее авторами стали исследователи из Универ-
ситета Бирмингема Кевин Майерс и Сиан
Робертс. Авторы рассматривают широкий

круг вопросов, связанных с эвакуацией де-
тей во время вооруженных конфликтов, а так-
же спецификой их дальнейшего воспитания и
обучения, но основное внимание сконцентри-
ровано на баскских детях, прибывших в Ве-
ликобританию.

В самом начале работы выдвинут тезис
о том, что во многих вооруженных конфлик-
тах дети становились объектом настойчиво-
го лоббирования, так как их образ вызывает
более сильный эмоциональный отклик, это
способствовало росту интереса и обществен-
ной поддержки [8, p. 47]. Авторы отмечают,
что идеализация детства, подчеркивающая
невинность и уязвимость, превратила и без
того широко распространенный страх перед
бомбардировками с воздуха в морально не-
приемлемую и неоправданную военную так-
тику. Акцентируется внимание на националь-
ной и культурной самобытности баскского
народа, достойного и невинного, вовлеченно-
го в жестокую борьбу [8, p. 53].

Особое внимание в данной работе уде-
лено дискуссии в политических кругах, пред-
шествующей эвакуации, поскольку правитель-
ство Великобритании явно неохотно принима-
ло детей-беженцев из Испании, которые, по
его мнению, представляли риск для заявлен-
ной политики невмешательства. Кроме того,
какими бы ни были гарантии, предлагаемые
благотворительными организациями, принятие
4 000 детей вполне могло стать еще одной по-
тенциальной статьей государственных расхо-
дов [8, p. 54–55]. Авторы придерживаются
довольно нестандартного подхода, считая,
что эмоции могут быть присущи не только
людям, но и определенным сообществам.
Именно эти механизмы, по их мнению, сыг-
рали решающую роль в возникновении кол-
лективного чувства страха за баскских де-
тей и помогли создать переговорные площад-
ки. Активно обсуждались антропологические,
этнические, культурные и лингвистические
особенности басков и возможность их даль-
нейшей адаптации к климату, обычаям, тра-
дициям и общественным устоям Великобри-
тании [8, p. 55–56].

Как и Кристиан Ройт, Кевин Майерс и
Сиан Робертс отмечают, что война активно
освещалась в СМИ, как впрочем, и прибытие
баскских детей в британских газетах. В ис-
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следовании говорится о том, что с целью сбо-
ра средств на помощь детям был также снят
ряд фильмов. В текстах и видеоряде часто
проскальзывала идея о том, что дети были
податливой и однородной группой молодых
баскских католиков, уязвимой и невинной.
В европейских газетах детей описывали как
«жалких», «сбитых с толку», «нервных кро-
шек» и «бедных бродяг из пораженной зем-
ли». Беженцев также обычно фотографирова-
ли в несколько пассивных ролях и их одежда
в кадрах, казалось, была призвана сыграть на
эмоциях читателей и зрителей. Пафос этих об-
разов детей-беженцев сопровождался призы-
вами английского правительства за мир, ста-
бильность, терпимость и человечность, под-
черкивающими заслугу Великобритании в ока-
зании помощи [8, p. 58–59].

Подобное восприятие самих беженцев
оказало влияние и на особенности работы с
ними педагогов, которые стремились привить
им важность мирного сосуществования с дру-
гими. Архивные материалы дали Кевину Май-
ерсу и Сиан Робертсу информацию о значи-
тельном количестве беженцев, которые не
только сделали карьеру в сфере образования,
но и взяли на себя обязательство продвигать
идею мирных человеческих отношений. Они
работали в разных сферах, учреждениях, и у
них была разнообразная специализация. Не-
которые были учеными и исследователями,
другие администраторами и политиками, тре-
тьи педагогами новаторами, разрабатываю-
щими новые концепции, категории и практики,
поскольку в поисках мира и безопасности они
стремились к большему пониманию людей, их
эмоций и отношений [8, p. 61].

В качестве дальнейших направлений ис-
следований авторы видят изучение роли лич-
ного восприятия травмирующих событий бе-
женцами и влияние на них принимающего об-
щества и дискурса в СМИ, также предлага-
ется проведение сравнительного анализа ин-
дивидуальных переживаний участников собы-
тия и выяснение вопроса, присущи ли они всем
членам группы.

Кроме того, хотелось бы упомянуть вы-
ступление Питера Андерсона из Университе-
та Лидса «Баскские дети – конец гражданс-
кой войны в Испании и начало депортации для
детей», опубликованное в 2019 г. на сайте Ас-

социации баскских детей Великобритании’ 37
и посвященное 80-летию окончания конфлик-
та [1]. Помимо обстоятельств, касающихся
принятия баскских детей, основной акцент
П. Андерсон делает на событиях, повлиявших
на жизнь эвакуированных детей уже после
окончания гражданской войны. Например, кам-
пания по репатриации баскских детей, кото-
рая была нужна франкистам для оправдания
собственных действий и обоснования их мир-
ного характера [1, p. 13]. Особое внимание в
связи с этим уделяется деятельности Баскс-
кого детского комитета, тщательно изучаю-
щего обстоятельства репатриации и требовав-
шего убедительные доказательства, подтвер-
ждающие согласие родителей и безопасность
для детей. По этим причинам в середине 1939 г.
Комитет сообщил, что не может репатрииро-
вать 577 из оставшихся 1054 детей, посколь-
ку их родственники были убиты, находились
в изгнании, тюрьмах или пропали без вести
[1, p. 14]. Таким образом, П. Андерсон прихо-
дит к выводу о том, что для многих баскских
детей изгнание началось и закончилось до офи-
циального окончания гражданской войны в
Испании, многие остались в Великобритании
вплоть до конца 1940-х гг. или даже навсег-
да. Многие дети выучили английский, неко-
торые забыли свой родной язык, наладили но-
вые отношения и начали сильно отождеств-
лять себя со страной пребывания, поэтому
для многих возможность возвращения в не-
простые условия франкистской Испании
спровоцировала двойственные чувства и да-
леко не все дети в итоге захотели вернуться
домой [1, p.17].

Исследователь из Кембриджского уни-
верситета Сандра Доусон в своей статье
«Дети-беженцы и эмоциональная цена интер-
национализма в Великобритании между дву-
мя мировыми войнами», опубликованной в
январе 2021 г., отмечает, что позиция Вели-
кобритании по вопросу принятия детей-бе-
женцев сильно изменилась в период с мая
1937 после прибытия баскских детей-бежен-
цев до реализации операции «Киндертранс-
порт» в конце 1938 года. Путем сравнитель-
ного анализа этих двух весьма ярких эпизо-
дов в истории Великобритании С. Доусон при-
ходит к выводу, что в отличие от политичес-
ких разногласий, препятствовавших поддержке
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4 000 баскских детей, к 1938 г. британцы из
всех слоев общества, казалось, приняли эмо-
циональные и финансовые издержки интер-
национализма, поскольку реакция на сбор
средств для переезда 10 000 еврейских де-
тей была более быстрой и единодушной.
Автор также упоминает и о том, что поми-
мо эмоциональной сферы значительные из-
менения произошли в подходах и методах
сбора средств [4].

Результаты. Проведенный обзор пока-
зывает, что современные исследования воп-
роса эвакуации баскских детей в Великобри-
танию в 1937 г. объединяются нестандартны-
ми подходами, основной акцент сделан на пси-
хологической составляющей и когнитивных
аспектах, но в каждой публикации по-своему.
Многочисленные интервью и беседы помог-
ли Сюзанне Сабин-Фернадес рассмотреть,
каким образом воспоминания сохраняются,
воспроизводятся и трансформируются в кол-
лективной памяти и какие факторы на это вли-
яют. Кристиан Ройт в качестве основного ис-
торического источника использует рисунки,
выполненные детьми во время пребывания их
в эвакуации за рубежом. Кевин Майерс и Сиан
Робертс обращают внимание на эмоциональ-
ную составляющую эвакуации и особенности
педагогического подхода к баскским детям.
Питер Андерсон делает акцент на восприя-
тии конфликта баскскими детьми, что впос-
ледствии повлияло на их решение о возвра-
щении в Испанию.

Еще одной темой, объединяющей все
эти исследования, стала идентичность баск-
ских детей, поскольку фактически сама груп-
па была достаточно разнородной и многие из
них имели разные региональные и культур-
ные корни. Как единодушно отмечают все
исследователи, самоназвание их баскскими
детьми со временем стало основой их кол-
лективной идентичности и источником гор-
дости. Язык также стал одним из объединя-
ющих факторов. Безусловно, на степень их
групповой сплоченности повлияло и прожи-
вание в колониях в отличие от стран, где дети
обрели новые семьи. Эдвард Пакард и Са-
бин-Фернадес подчеркивают роль памятных
мероприятий, которые также способствуют
сохранению воспоминаний и передаче их
молодому поколению.

Все публикации в той или иной степени
затрагивают такой аспект, как виктимиза-
ция баскских детей в СМИ, которая имела
под собой определенную политическую по-
доплеку. Для республиканского правитель-
ства Испании это был удобный инструмент
с целью привлечения сторонников во время
войны. Страны, принявшие детей, подчер-
кивали собственную значимость и заслуги
в оказании помощи. Ну и, наконец, жертвен-
ный детский образ вызывал более сильные
эмоции у симпатизирующих сторон и помо-
гал собирать финансовые средства на нуж-
ды детей-беженцев.

Тема эвакуации баскских детей имеет
много направлений для дальнейшей разработ-
ки. Можно согласиться с исследователями,
что необходимо делать акцент на изучение
индивидуального опыта депортации, уделять
больше внимания жизни баскских детей в
Великобритании, в том числе особенностям
взаимодействия их с другими детьми, пока
это поколение еще не ушло. Это очень инте-
ресная база для изучения такого сложного
феномена, как коммеморативные практики,
тем более, что с момента эвакуации прошло
уже 83 года и за это время был накоплен со-
лидный эмпирический и теоретический мате-
риал. При этом, исследование данных собы-
тий проливает свет на политическую подопле-
ку многих процессов, их следует изучать, по-
мнить и рассматривать как важный истори-
ческий урок.
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