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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению первого этапа политической актив-
ности Имона де Валеры, от Пасхального восстания до принятия Конституции 
Ирландии в 1937 г. Уделяется особое внимание позициям и роли де Валеры 
в разнонаправленных процессах Ирландской революции и периода существова-
ния Ирландского Свободного Государства. Автор приходит к выводу о том, что 
риторика и политика де Валеры характеризуется неизменностью стратегической 
цели создания республики при относительной гибкости тактики ее достижения 
в случае столкновения с объективной невозможностью ее скорой реализации. При 
этом на становление де Валеры как политика повлияла длительная поездка в США 
и опыт взаимодействия и налаживания связей с американскими политиками 
и общественными организациями во время Ирландской революции. Вскоре после 
окончания гражданской войны де Валера концентрирует внимание на политиче-
ской борьбе за республику, создав партию Фианна Фойл. После успешных выборов 
и получения поста президента Исполнительного совета он концентрирует внима-
ние на демонтаже доминиона и разрыве связей с Соединенным Королевством. 
Конституция 1937 г. завершает реализацию основной цели создания суверенной 
республики.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the first stage of Éamon de 
Valera’s political activity, from the Easter Rising to the adoption of the Irish Constitution 
in 1937. Particular attention is paid to the positions and role of de Valera in the 
multidirectional processes of the Irish Revolution and the period of existence of the Irish 
Free State. The author comes to the conclusion that de Valera’s rhetoric and policies 
are characterized by the immutability of the strategic goal of creating a republic with 
relative flexibility in the tactics of achieving it in the event of a collision with the objective 
impossibility of its rapid implementation. At the same time, de Valera’s development 
as a politician was influenced by a long trip to the United States and the experience 
of interacting and establishing connections with American politicians and public 
organizations during the Irish Revolution. Shortly after the end of the Civil War, de Valera 
concentrated on the political struggle for a republic, creating the Fianna Fail party. After 
successful elections and gaining the position of President of the Executive Council, he 
focuses on dismantling the dominion and severing ties with the United Kingdom. The 
1937 Constitution completes the implementation of the main goal of creating a sovereign 
republic.
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Первая половина XX в. для Ирландии стала острым временем, наполненным ключе-
выми событиями — от мирной борьбы за независимость до создания современной 
республики. В силу специфики данного периода и условий ирландской политической 
системы политическое лидерство оказывало большое влияние на формирование 
вектора развития страны, и особую роль в истории Ирландии занимает Имон де Ва-
лера, начавший свою активную деятельность в период Ирландской революции и за-
вершивший политическую карьеру в 1973 г. При этом начиная с 1918 г. он преимуще-
ственно занимал ключевые позиции в системе управления государством, а в период 
с 1932 по 1973 г. чередовал посты главы правительства и президента страны. Фигура 
де Валеры отчасти стала дополнительно легитимизирующей ирландский политиче-
ский строй, он стал символом своей эпохи, некоей политической константой Ирлан-
дии. Стоит отметить, что рассматриваемый в данной работе первый период его по-
литической деятельности — от момента начала Ирландской революции до принятия 
Конституции 1937 г. — стал наиболее ярким и важным для страны.

Данный период и деятельность де Валеры в целом обзорно освещались в отече-
ственной историографии, однако нуждаются в дополнительном рассмотрении 
в связи с приоритетным влиянием на развитие ирландской государственности 
и с точки зрения воплощения политического запроса ирландского общества.

В данном исследовании использованы как монографические работы, посвященные 
жизни и деятельности де Валеры [Coogan, 1995; Fanning, 2015, и др.] и рассматри-
ваемому периоду в Ирландии в целом [Keogh, 2005; Townshend, 2006, и др.], так и до-
кументы, в том числе те, автором которых выступал Имон де Валера. В контексте 
ключевых процессов имеет большое значение его переписка с Дейвидом Ллойд 
Джорджем [напр.: Eamon de Valera to David Lloyd George, 24 August 1921], документы, 
отражающие его видение формы государства в Ирландии [напр.: De Valera’s alter-
native … , 1985], мнение по ключевым проблемам [Eamon de Valera on beginning … , 
1985] и др.

Имон де Валера родился 14 октября 1882 г. в США, в Нью-Йорке, в семье ирланд-
ской эмигрантки Кэтрин Колл, за три года до того (в неурожайный год) покинувшей 
родную страну в поисках лучшей доли, как тысячи других ее соотечественников 
делали на протяжении многих лет [Полякова, 2016]. Отцом мальчика был записан 
Хуан Вивион де Валера — личность, вызывающая неизменные вопросы у био-
графов; данные по нему разнятся. Также не было найдено подтверждения брака 
родителей де Валеры, что впоследствии использовалось его недоброжелателями 
для некоторого очернения его образа, так как подозрение в незаконнорожден-
ности в католической стране играло определенную роль [Coogan, 1995]. При этом 
ирландское имя он взял себе уже в годы революции, изначально мальчика назвали 
Джорджем, позже поменяв имя на Эдвард. После смерти мужа мать де Валеры от-
правила двухлетнего сына к своим ирландским родственникам, в местечко Брари 
под Лимериком, где он впоследствии и рос [Полякова, 2016]. При этом де Валера 
рано проявил себя в учебе, успешно закончил среднюю школу в графстве Корк 
и впоследствии смог поступить в Блэкрок-колледж в пригороде Дублина.
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В колледже он продолжал блистать способностями, став студентом года на первом же 
курсе и неоднократно получая различные стипендии на протяжении учебы. Впослед-
ствии он продолжил свое обучение на математическом факультете Королевского 
университета Ирландии, закончив его в 1904 г. [Coogan, 1995]. И здесь также он стано-
вится определенным символом поколения революционеров, которые были в боль-
шинстве своем образованными людьми, что позволяло им обеспечить себя и свои 
семьи, однако выбрали крайне опасный путь борьбы за независимость Ирландии, 
что для многих из них закончилось трагически. Патрик Пирс закончил Королевский 
университет Ирландии, был поэтом, публицистом, учителем, юристом, Имон Кент 
закончил Дублинский университетский колледж, преподавал ирландский, мастерски 
играл на волынке, в том числе перед папой римским, Томас МакДонна преподавал 
в Дублинском университетском колледже и был известным поэтом и драматургом, 
как и Джозеф Мэри Планкетт, стоявший у истоков ирландского национального театра, 
Джеймз Конноли благодаря самообразованию фактически стал основателем ирланд-
ского социалистического движения, его труды стали программными. Этот список 
можно продолжать, но даже при рассмотрении персоналий казненных лидеров Пас-
хального восстания мы видим определенный интеллектуальный портрет эпохи, пор-
трет борца за независимость, который был крайне схож с образом Имона де Валеры.

На протяжении нескольких лет он преподавал математику в различных колледжах 
страны, из которых можно особенно выделить Колледж Святого Патрика в Мей-
нуте, до сих пор являющийся главным центром подготовки ирландских священно-
служителей [Dwyer, 1999, p. 8]. Считается, что именно здесь зародились его связи 
с духовенством, которые в дальнейшем будут лишь укрепляться и станут важным 
фактором поддержки его начинаний со стороны церкви. Многие выходцы из этого 
колледжа впоследствии займут ключевые посты в церковной иерархии как в стра-
не, так и за рубежом, а де Валера продолжит поддерживать с ними связь.

Интересно, что де Валера, проведший свое детство в ирландоязычной семье, тем 
не менее был вынужден учить родной язык уже ближе к тридцати годам, присо-
единившись к Гэльской Лиге, где и встретил свою будущую супругу, Шинейд [Dwyer, 
1999, p. 7–8]. Подобная ситуация была распространена в стране, где ирландский 
постепенно отмирал и основным языком был английский, которому и учили детей 
в первую очередь, чтобы дать им «путевку в жизнь».

Де Валера постепенно идет по пути ирландского националиста, после образования 
Ирландских волонтеров в 1913 г. становится членом этой организации, а в 1915 г. 
присоединяется к Ирландскому республиканскому братству. В итоге он принял 
участие в Пасхальном восстании 1916 г. как командир одного из самых боеспо-
собных батальонов [Townshend, 2006, p. 92–93] и удерживал мельницу Боланда, 
попутно организовав засаду для британских солдат [Dublin brigade … ]. При этом 
он был одним из тех командующих, которые отказались подчиняться приказу 
Патрика Пирза и складывать оружие. Имон де Валера считал, что после заключе-
ния Пирза под стражу командование перешло к Томасу МакДона, который в свою 
очередь тоже отказался сложить оружие [Fanning, 2015]. Тем не менее это стало 
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лишь временной заминкой: в итоге де Валера отдал приказ об окончании сопро-
тивления и был арестован в числе других заговорщиков. Уже здесь мы видим, как 
проявилось то, что станет фирменным стилем руководства де Валеры — сочетание 
жесткости в постановке цели и упорное нежелание от нее отказываться, но в то же 
время и умение вовремя в итоге понять реальные условия и обстоятельства, не 
позволяющие достигнуть ее полностью сейчас, и проявить определенную гибкость. 
Де Валера сложил оружие, но цель добиться построения республики в Ирландии 
останется с ним до тех пор, пока он лично не реализует ее.

Как и другим лидерам восстания, ему грозил смертный приговор, однако здесь 
сыграло роль место рождения и опасение британских властей, что он имеет аме-
риканское гражданство и это может осложнить отношения двух странам в период 
Первой мировой войны [Dwyer, 1999, p. 33–34]. Он провел около года в заключении, 
после чего был досрочно выпущен вместе с рядом других участников восстания.

К этому времени Ирландия начала горячо поддерживать борцов за независимость, 
национализм «физической силы» здесь был как никогда силен. На фоне этого фи-
гура де Валеры приобретает политическую популярность, как и партия Шинн Фейн, 
которая воссоздается на новой основе, формулирует свою новую политическую 
платформу и набирает сторонников. При этом костяк партии формируется вокруг 
вчерашних участников восстания, и де Валера становится ее лидером. Обновлен-
ная Шинн Фейн поставила своей целью признание Ирландии независимой респу-
бликой (в качестве возможного механизма был выбран референдум), создание 
парламента Ирландии в противовес Вестминстеру. Партия призывала к сопротив-
лению Великобритании всеми доступными средствами, но откладывала решение 
вопросов государственного устройства до момента приобретения независимости 
[Foster, 1989, p. 489–490]. Вероятно, здесь есть немалое влияние де Валеры с его 
устремленностью к конкретной цели — республике, с одной стороны, и с определен-
ной политической осторожностью — с другой.

Так или иначе, Имон де Валера становится официальным лидером партии и вскоре 
побеждает на довыборах в Восточном Клэре, однако отказывается занять свое 
место в парламенте [Robinson, 1923, p. 282–292]. Позже он был арестован по делу 
о германском заговоре вместе с остальными лидерами националистов, однако смог 
организовать побег из тюрьмы Линкольн и вернуться в Ирландию с дополнительным 
ореолом неуловимого борца с британским режимом [Dwyer, 1999, p. 67–69].

На выборах 14 декабря 1918 г. Шинн Фейн получает 73 из 105 мест, принадлежа-
щих представителям Ирландии в палате общин [The Irish Election of 1918], и таким 
образом подтверждает свою легитимность, как и избранный де Валера. Поскольку 
основной установкой победившей партии было формирование своего парламента 
в противовес британскому, именно это и происходит. 21 января 1919 г. собравшие-
ся депутаты от Шинн Фейн провозгласили создание Дойла Эйрин, парламента Ир-
ландии. После короткого периода форматирования ирландской вертикали власти 
в апреле того же года Имон де Валера занимает пост президента Дойла [Dáil Éireann 
debate … , 1919], свой первый официальный пост в Ирландии.
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Однако он осуществлял фактическое руководство Дойлом недолго, так как уже 
в июне 1919 г. отправляется в США с целым рядом задач — получить поддержку 
от ирландской диаспоры, в том числе политическую, и, в идеале, добиться призна-
ния республики от США, собрать финансы в помощь молодой республике, наладить 
связи с ирландским национализмом в эмиграции.

Это было длинное американское турне, в ходе которого де Валера пересек США от од-
ного побережья до другого и обратно [Dwyer, 1999, p. 84–90]. В США он тесно контак-
тировал с такими организациями, как «Друзья ирландской свободы» и Клан на нГэл, 
традиционно поддерживавшими ирландскую борьбу за независимость из-за океана.

Для него организовывались выступления, встречи с американскими судьями, 
мэрами, губернаторами, представителями духовенства. Он собирал многотысячные 
митинги, где рассказывал всем желающим о положении дел в Ирландии, ценностях 
и ирландской борьбе за независимость и ее героях [40,000 In Boston Hear De Valera]. 
Он даже предпринял попытку внедрить ирландский вопрос в предвыборные про-
граммы республиканцев и демократов, а также актуализировать его в связи с пре-
зидентской предвыборной кампанией, однако безуспешно. К этой поездке было 
приковано большое внимание американской прессы.

Традиционно обращают внимание, что в США он проходит хорошую политическую 
школу [Davis, 2006]. Идеологическая и ценностная часть его риторики выковыва-
лась в британских тюрьмах, в общении с другими националистами, часть же по-
литического мышления и навыков сформировалась именно во время этой поездки 
во время общения с должностными лицами и политиками разных уровней.

Также де Валере удалось с помощью сторонников организовать продажу сертифи-
катов в поддержку Ирландской Республики и собрать около 5 млн долларов. Одна-
ко его активная деятельность вызвала раскол среди движения, поддерживающего 
Ирландию в США, и в итоге немалую часть собранных денег пришлось оставить 
в стране.

Вернулся в Ирландию де Валера к Рождеству 1920 г., в разгар Англо-ирландской 
войны. Он оценивает ситуацию на родине и понимает, что она выходит из-под 
контроля, как и ИРА, а число жертв растет. В итоге летом 1921 г. он соглашается 
на перемирие, предложенное Ллойд Джорджем, хотя тут же формулирует принципи-
альную основу мирных переговоров — признание единства и права на суверенитет 
Ирландии [Eamon de Valera to David Lloyd George, 28 June 1921, p. 233].

Ирландскую делегацию, прибывшую в Лондон, Имон де Валера возглавил лично. 
Ей были представлены «Предложения правительства Великобритании по урегули-
рованию ирландского вопроса» с жесткой британской позицией: Ирландия должна 
стать доминионом и занять место в Британском Содружестве в обмен на полно-
мочия по самоуправлению, но с существенными ограничениями, касающимися 
военных сил, флота, экономической политики по отношению к метрополии [David 
Lloyd George to Eamon de Valera, 20 July 1921, p. 235–238].
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Де Валера не преминул сообщить Ллойд Джорджу, что данные условия Ирландия 
сочтет неприемлемыми, что стало фактическим завершением конференции. Впо-
следствии Дойл действительно одобрил его позицию.

Тем не менее ситуация требовала разрешения, и переписка между двумя лидерами 
продолжилась, хотя и поменяла тон [Eamon de Valera to David Lloyd George, 10 August 
1921, p. 252–256]. В итоге был согласован новый раунд переговоров, начавшийся 
11 октября в рамках Англо-ирландской мирной конференции.

Примечательно, что Имон де Валера, скептически относившийся к британским 
инициативам, в этот раз не вошел в состав делегации. Это решение по-разному 
оценивается и интерпретируется. Возможно, он желал сохранить символизм 
своего поста, понимая, что не сможет добиться сохранения республики, и не желая 
сдавать позиции лично. Есть также мнение [Lee, 1989, p. 49], что это был хитрый 
ход для того, чтобы избежать излишнего давления британской стороны — пред-
ставители Ирландии могли выиграть время на раздумье, отказавшись принимать 
решения, мотивируя это необходимостью консультации с президентом (а начиная 
с августа для удобства ведения переговоров название его должности сокращается 
до формулировки «президент Ирландской Республики»).

При этом де Валера разработал ирландский проект договора, отражающий его 
видение того, каким должно быть соглашение двух стран, и позаботился, чтобы он 
был доведен до делегатов и выступал в качестве основы для переговоров. Этот 
документ содержал в себе требования признать суверенитет Ирландии, вывести 
все военные и специальные правоохранительные силы в течение двух недель, 
а в обмен предполагал готовность Ирландии вступить в Британское Содружество 
Наций и закрепиться на международной арене в качестве нейтрального государ-
ства [Memorandum by the Irish delegates  … ]. Здесь мы обращаем внимание прежде 
всего на отсутствие конкретного упоминания формы правления, а также на идею 
нейтралитета, которую де Валера впоследствии воплотит и которой страна будет 
придерживаться на протяжении всей Второй мировой войны и последующего вре-
мени. Идея была, в общем-то, не нова: еще ирландские социалисты в начале века 
заявляли о том, что Ирландия не имеет интересов вне своей территории и должна 
сконцентрироваться на внутренних вопросах и своих интересах, — но официально 
от имени страны она сформулирована именно в проекте де Валеры.

После давления на ирландскую делегацию угрозами начать полномасштабную 
войну переговоры завершились 6 декабря 1921 г. подписанием «Статей соглашений 
по договору между Великобританией и Ирландией», закрепивших статус доминио-
на. Имон де Валера счел договор категорически неприемлемым и выступил против 
него, заложив вектор противостояния и войдя в число первых антифристейте-
ров, противников договора. Вероятно, он все же надеялся на реализацию своего 
проекта «внешней ассоциации», который активно продвигал до того. Согласно 
данному проекту, суверенное ирландское государство вошло бы в Содружество 
Наций, признавая британского монарха лишь главой данной ассоциации [De Valera’s 
alternative … , p. 132–127.]. Здесь же де Валера выступал против статуса доминиона, 
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присяги британскому монарху, которую должны были приносить ирландские депу-
таты, разделения Ирландии на Северную и Южную [Keogh, 2005, p. 2].

После одобрения договора с небольшим перевесом голосов Дойлом Эйрин [Debate 
on treaty] Имон де Валера в знак категорического несогласия с решением депутатов 
покидает все свои посты. ИРА расколется, как и лагерь националистов вообще, 
и вокруг де Валеры начнут собираться антифристейтеры, постепенно уходя из ле-
гального поля и втягиваясь в гражданскую войну.

Противостоял им вчерашний друг и соратник де Валеры, помогавший ему уходить 
от преследования британских правоохранителей, переправляться в США и обратно 
и поддерживавший его семью Майкл Коллинз. Стоит отметить, что, несмотря на прин-
ципиальные противоречия, две противоборствующие стороны поддерживали опреде-
ленные отношения, в частности заключили предвыборное соглашение в мае 1922 г. 
«Пакт Коллинза — де Валеры» предполагал, что Шинн Фейн, несмотря на раскол, высту-
пит на выборах единым фронтом, не будет заострять внимание на проблеме Договора, 
и в итоге станет возможным создание коалиционного кабинета [Collins — De Valera … , 
p. 134–135]. Пакт не удалось реализовать, а по итогам выборов из 128 депутатских 
мест 58 заняли фристейтеры, 36 — сторонники де Валеры [Keogh, 2005, p. 7].

Однако гражданская война продолжилась, казни членов ИРА чередовались с рас-
правами с их стороны. В августе 1922 г. погиб в засаде Майкл Коллинз. И лишь 
в апреле 1923 г. антифристейтеры признают явное превосходство правительствен-
ных сил, поддерживаемых уставшим от войны населением, и ряд командиров 
вместе с де Валерой выступят с призывом к ИРА сложить оружие [Dail Eireann 
Government … ]. Сложно оценить точно роль, которую де Валера играл в ИРА — в от-
личие от Коллинза он всегда был в большей степени политиком, чем полевым 
командиром. Вследствие этого создается впечатление, что данный союз с ИРА был 
связан именно с отношением к Договору и Временному правительству доминиона.

После окончания гражданской войны антифристейтерская Шинн Фейн некоторое 
время продолжала существовать в прежнем формате, а ее военные лидеры под-
верглись арестам и заключениям. Их судьбу разделил и де Валера. Впоследствии, 
освободившись, он морально принимает статус-кво, хотя все равно считает его 
недостойным Ирландии, а своей целью видит борьбу за республику. Так как идео-
логическим ядром Шинн Фейн остается непризнание доминиона и неучастие в его 
политических процессах, он в 1926 г. с группой соратников создает новую пар-
тию — Фианна Фойл (Fianna Fáil, с ирл. — Солдаты Судьбы). Ключевым тезисом ее 
программы было расширение суверенитета страны независимо от мнения Велико-
британии по этому поводу, также подразумевалось создание самодостаточной эко-
номики со здоровым балансом отраслей, развитие ирландского языка и культуры 
как ядра нации, формирование социальной системы, обеспечивающей достойный 
уровень жизни для населения [Programme of Fianna Fail … ].

Важным фактором успеха партии стало то, что де Валера собрал под свои знамена 
таких же, как он сам, готовых вернуться в большую политику героев революции, 
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не признавших договор, среди которых были Шон Томас О’Келли, Дж. Боланд, Шон 
Лемасс, графиня Маркевич [Whelan, 2011]. Также он предпринял ряд путешествий 
и встреч, получив поддержку от иерархов католической церкви в Риме, с которыми 
он давно искал и поддерживал контакт, а также финансирование от своих союз-
ников из США. Фактически он выводит ирландский республиканизм из подполья, 
давая ему возможность бороться за свое видение будущего страны легальными 
средствами. Теперь блок республиканцев представлен не только преследуемой 
и выбравшей путь партизанской войны ИРА, но и яркими политиками, готовыми до-
носить свою точку зрения до населения, которое в принципе было в душе согласно 
с ними, и транслировать ее, в том числе и на международную арену.

Активность де Валеры не прошла зря, уже на выборах 1927 г. Фианна Фойл получила 
44 места в Дойле (всего на 3 кресла меньше, чем правящая Куман на нГэл [1927 (Jun) 
general election]), сохранив статус второй политической силы и после последовавших 
вскоре перевыборов. Примечательно, что именно в этот момент де Валера в оче-
редной раз проявляет гибкость. До этого де Валера настаивал на том, что депутаты 
могут занять свои места, не принося клятвы на верность. Когда стало понятно, что 
данный вариант не будет реализован, он стал призывать население воспользоваться 
правом на инициирование законопроекта путем плебисцита для отмены присяги. По-
сле обострения ситуации и попыток правящей партии законодательно заблокировать 
политические возможности для Фианны Фойл из-за подобного подхода де Валера 
меняет свои не раз озвучиваемые убеждения и формулирует, что присяга — это всего 
лишь ничего не значащая формальность, и приносит ее [Keogh, 2005, p. 47–50]. В ито-
ге он и депутаты от Фианны Фойл занимают свои места в ирландском парламенте 
и становятся полностью легальной политической силой, притом очень активной, 
критикующей действия правительства, предлагающей свои идеи.

На фоне теряющего популярность У. Козгрейва в стране, уставшей от его политики 
экономии государственного бюджета даже в кризисные годы и ограничения прав 
во имя борьбы с ИРА, Имон де Валера становился все более привлекательной 
фигурой. Он обещал ирландцам то, чего каждый из них тайно или явно желал — 
республику, за которою проливали кровь их товарищи, разрыв с Великобританией, 
продолжающей выкачивать средства из страны, достойную жизнь, рабочие места 
и социальную защиту. Обещал он также отменить чрезвычайное законодательство, 
направленное на борьбу с ИРА и другими республиканскими организациями.

В итоге на выборах 1932 г. Фианна Фойл набирает неслыханное количество мест — 
71 — и становится партией, доминирующей в Дойле [1932 general election]. Имон де 
Валера спустя почти два десятка лет вернулся к власти, став президентом Испол-
нительного совета (правительства Ирландского Свободного Государства) 9 марта 
1932 г. Реализуя свой яркий предвыборный тезис, что ирландцы не должны вы-
купать свою землю у завоевателей, уже к июлю 1932 г. он добивается остановки 
выплаты земельных платежей Соединенному Королевству [Keogh, 2005, p. 69]. 
Реакция Великобритании была ожидаемо острой, в качестве компенсации были 
приняты 20 % пошлины на более чем 2/3 продукции ирландского импорта, что стало 
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началом торговой войны, продолжившейся до 1938 г., когда обе стороны вводили 
все новые тарифы, барьеры и квоты. Что интересно, со стороны Великобритании 
было ожидание, что ухудшение условий для ирландских поставщиков и фермеров 
и падение их уровня жизни приведет к тому, что население перестанет поддержи-
вать нового главу правительства. Однако, безусловно, тут не учитывалось отноше-
ние к самим британцам, политика де Валеры и его популярность.

Политика нового президента Исполнительного совета была продумана. Высво-
бодившиеся финансы были направлены на местные нужды, для пострадавших 
от торговой войны были введены компенсационные субсидии. Меры протекциониз-
ма дополнялись Актом о контроле над производством, который требовал, чтобы 
не менее половины капитала предприятия находилась в руках ирландцев. Также 
Фианна Фойл за время пребывания у власти успела провести ряд законов, вселяв-
ших надежду на улучшение уровня жизни [Acts of the Oireachtas, 1932]. В частности, 
были приняты акты о пенсиях, Акт о контроле над ценами, создающие у населения 
уверенность в том, что национальная власть о них заботится.

Параллельно был запущен еще один важный процесс — де Валера инициирует кон-
ституционную реформу, направленную на увеличение независимости ИСГ от Соеди-
ненного Королевства. Был внесен целый ряд биллей, которые были приняты в 1933 г. 
В итоге Конституция Ирландского Свободного Государства дополнилась рядом 
поправок, сводящихся к демонтажу присяги на верность королю, у генерал-губерна-
тора забиралось право вето на акты, принятые парламентом ИСГ, его финансовые 
функции ограничивались [Constitution of the Irish Free State … ]. Одновременно под 
давлением ирландской стороны новым генерал-губернатором стал Дэниэл Бакли, на-
ционалист с революционным прошлым, член партии Фианна Фойл [Lee, 1989, p. 177]. 
При этом он был в хороших отношениях с де Валерой и поддерживал его курс на по-
степенное уменьшение роли генерал-губернатора в жизни ирландского государства.

В результате выборы 1933 г. стали триумфом де Валеры — несмотря на суще-
ственный рост безработицы и падение уровня жизни, население лишь увеличило 
поддержку Фианны Фойл, сделав вывод о том, что она защищает его права [Keogh, 
2005, p. 79–81]. В то же время негативные эффекты связывали, вслед за ритори-
кой де Валеры, с попытками Британии задушить заявившее о самостоятельности 
ирландское государство.

Также еще раз стоит отметить, что немаловажным фактором поддержки стало то, 
что де Валера по факту представлял республиканское движение, однако, в от-
личие от ИРА и набиравшей силу Сыр Эйре, был легален и был готов бороться 
за республику невоенным путем. Более того, он публично обрушивался с критикой 
на Козгрейва и на проведенные им «Акт об общественной безопасности» 1931 г. 
и 17 поправку к Конституции, которая по факту вводила чрезвычайное положе-
ние, существенно ограничивала права и свободы и развязывала государству руки 
в борьбе с ИРА. Де Валера разделял стремление к республике и надеялся реали-
зовать его, а также вернуть командиров ИРА в мирную жизнь. После избрания он 
действительно добивается прекращения действия данных ограничений, снятия 
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запрета на существование ряда республиканских организаций и проводит амни-
стию политзаключенных [Keogh, 2005, p. 66–67].

Однако позже де Валере придется воспользоваться опытом «Акта об общественной 
безопасности», когда в 1933 г. он будет бороться с «синерубашечниками», де-факто 
ирландским фашистским движением, и впоследствии, когда ИРА вновь повернется 
против государства [Foster, 1989, p. 549–550]. Тем не менее билль, направленный 
против них, не был поддержан верхней палатой парламента, Щанадом Эйрин. 
На фоне этого назревает конфликт со Щанадом и следует последняя волна по-
правок в Конституцию ИСГ. Они были приняты в 1936 г. и приводили к демонтажу 
Щанада, коррекции в статьи об ирландском гражданстве, усложнению процеду-
ры импичмента, а также упразднению университетских избирательных округов 
[Constitution of the Irish Free State … ]. Но финальная поправка была наиболее важ-
ной, так как она фактически демонтировала связь с Соединенным Королевством, 
«вычищая» из конституции статьи о роли монарха, генерал-губернатора и переда-
вая их полномочия ирландским должностным лицам и органам власти.

Фактически это был настолько отличающийся вариант Конституции, что он категори-
чески не совпадал с первоначальным, государство полностью поменялось. В итоге 
де Валера инициировал создание новой Конституции, которая и была написана 
и включила в себя как оставшийся «костяк» старой, так и ряд иных вкраплений. 
В ней было воплощено видение Ирландии Имона де Валеры — суверенная республи-
ка, занимающая весь остров. Конечно, этот документ был вызовом, даже при отсут-
ствии фактических попыток изменить границу между Северной и Южной Ирландией 
[Constitution of Ireland]. Тем не менее эта Конституция была одобрена населением 
на референдуме, а впоследствии принята и введена в действие благодаря кризису 
британской монархии и приближению Второй мировой войны. Впоследствии оспари-
вать этот документ Соединенное Королевство не стало, через десять лет подтвердив 
окончательное урегулирование ирландского вопроса на основе этой Конституции.

Стоит отметить, что предчувствие Второй мировой войны также привело к оконча-
нию торговой войны между двумя странами и подписанию Англо-ирландского со-
глашения по торговле, финансам и обороне [Agreements between the Government … , 
2006]. Помимо урегулирования экономических и политических вопросов соглаше-
ние реализовывало еще один пункт, на который де Валера обращал внимание еще 
в Англо-ирландском договоре. Он смог вернуть под ирландскую юрисдикцию «до-
говорные порты» и добиться того, что британские войска покидали этот последний 
их возможный оплот в республике, и таким образом открывалась возможность для 
реализации ирландского нейтралитета в войне.

Несмотря на то, что впоследствии Имон де Валера несколько десятилетий управлял 
Ирландией, фактически в этот момент он выполнил свою основную политическую 
задачу, сделав страну и формально, и фактически суверенной республикой. При нем 
разразится и окончится Вторая мировая война, в Ирландии пройдут экономические и 
социальные реформы, существенно изменится общество, но достижение статуса ре-
спублики станет его главной заслугой. С одной стороны, он стал воплощением образа 
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ирландского националиста — несгибаемого борца с Британией, чтущего поколения, 
проливавшие кровь, и бескомпромиссно борющегося за республику. С другой сторо-
ны, он проявлял политическую гибкость, адаптируясь к ситуации, меняя тактику — 
при неизменной конечной цели, которой в итоге и смог добиться.
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