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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ В ПРЕССЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ «ОБРАЗОВ» ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ФИНЛЯНДИИ 1918 Г.
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ТАЙМС»)

Формирование общественного мнения является важным элементом 
политической деятельности. Принято считать, что Первая мировая вой-
на положила основу для участия СМИ в пропагандистской деятельнос-
ти, являясь неотъемлемым элементом распространения и  воздействия 
на общественное мнение1.

В  органах массовой информации практически всех стран мира 
в 1914–1918 гг. подробно отслеживался ход военных действий, а также 
дипломатических контактов, возникающих в данный период между стра-
нами, участвовавшими в вой не. В этом отношении любые события СМИ 
стремились фиксировать и затем анализировать. Это, безусловно, каса-
лось и «периферии» Европы. Не избежало особого внимания в периоди-
ческих изданиях и Великое княжество Финляндское, которое уже в конце 
вой ны обрело свою независимость.

Значимость революционных процессов прошлого оказалась во мно-
гом непроходящей, так как они зачастую формировали реалии и пробле-
матику сегодняшнего времени в ведущих странах Западной и Централь-
ной Европы. Оценка этих революций, их социальной направленности, 
типологии, характера, движущих сил, а главное — позитивных или не-
гативных последствий до сих пор является объектом острых дискуссий. 
Практика отделения части территории с целью создания нового самосто-
ятельного государства, использование малых народов в политике вели-
ких держав и проблема внешнеполитических факторов в обретении не-
зависимости  каким-либо государством всегда является актуальной.

Государственные элиты и  основные институты общества являются 
главными агентами, формирующими представления общественности 
на те или иные события, и именно они служили инструментами мобили-
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зации населения против врага2. Далее государства, используя свои меха-
низмы, создают отрицательный образ другой страны или одной из сто-
рон конфликта, либо формируется положительный образ, который элита 
планирует поддержать. При формировании «образа врага», включающе-
го негативный образ всего народа, используется политическая пропаган-
да, религия, СМИ, сфера образования и пр.3

Было  бы абсолютно неверным сказать, что конфликты возникают 
только в  результате пропагандистской деятельности государства в  ре-
зультате формирования в обществе  каких-либо установок и образа про-
тивника. Причинами конфликтов становятся реально существующие 
противоречия в различных сферах общественной жизни, и именно они 
являются предпосылками для дальнейшего развития негативных обра-
зов в прессе и общественном восприятии. В социуме уже присутствует 
то или иное представление о нации или участниках конфликта, и с помо-
щью СМИ его можно усилить.

«Образ врага, —  как отмечают известные отечественные исследовате-
ли А. С. Сенявский и Е. С. Сенявская, —  это представления, возникающие 
у социального субъекта о другом субъекте, воспринимаемом как несущим 
угрозу его интересам, ценностям или … существованию, формируемый 
на  совокупности социально- исторического и  индивидуального опыта, 
стереотипов и информационно- пропагандистского воздействия»4.

Под «жертвой» же понимается —  это в той или иной мере невинно 
пострадавшие в ходе конфликта люди либо пострадавшие, ставшие при-
чиной или предлогом для возникновения конфликтной ситуации.

Большое количество исследований посвящено способам формиро-
вания «образа врага»5 или «жертвы»6 в Первой мировой вой не, а также 
в  последующей политической деятельности Великобритании. Средства 
массовой информации начали принимать активное участие в информа-
ционной деятельности перед Первой мировой вой ной и только наращи-
вали свое влияние после ее окончания. Данная ситуация смогла возник-
нуть в  результате увеличения численности грамотных и  образованных 
людей, а также развития политической осознанности населения.

Историки различают два основных периода развития британской 
пропаганды периода Первой мировой вой ны7. В первый период, который 
длился с августа 1914 г. по июль 1916 г., был характерен патриотический 
подъем, тогда как во второй период, с августа 1916 г. по ноябрь 1918 г., 
очевидно обратное явление, связанное с большими людскими потеря-
ми на  фронтах и  материальным истощением страны. Для повышения 
патриотического уровня была предпринята попытка психологического 
давления и насильственной мобилизации для подавления антивоенных 
и антипатриотических настроений8.
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Первая мировая вой на стала значимой вехой для развития аппарата 
массовой пропаганды, которая в дальнейшем повлияла на ход развития 
всех будущих конфликтов. Великобритания, как лидер данной кампании, 
успешно разработала и реализовала огромное количество методов и спо-
собов манипуляции информацией.

Создание целого аппарата фильтрации и управления информацией 
позволило государствам скрывать определенную информацию от насе-
ления, контролируя средства массовой информации через цензуру, тог-
да как нужный материал подавался посредством СМИ и других органов 
пропаганды.

Роль печатного слова в Великобритании была велика. Высокий уро-
вень грамотности населения, а  также низкая цена газет и  военной ли-
тературы, и  как следствие их доступность, влияла на  ее активное рас-
пространение9. Воздействие массовой печати на  общественное мнение 
оказывало огромное влияние на  сознание британцев. Активная анти-
германская пропаганда способствовала формированию образа врага для 
Англии именно в лице Германии.

Исследователи проблем пропаганды и  манипуляции информаци-
ей выделяют разные классификации методов формирования «образов» 
в прессе. Для оценки методов пропаганды Великобритании в СМИ под-
ходят избранные методы, описанные в работе В. Сороченко и развитые 
далее уже другими авторами10.

В  частности, указанные исследователями методы подразумевают 
в первую очередь создание гуманизации образа «жертвы» и дегуманиза-
ции образа «врага». Здесь постепенно из  политического оппонента, ис-
пользуя различные способы, создается нечто, лишенное человеческих 
начал, что позволяет применение к  ним любых методов борьбы. Гума-
низация  же, наоборот, способствует увеличению в  массовом сознании 
значимости понесенной утраты, во-вторых, подчеркивает антигуманный 
характер посягателей на  жертву. Последнее обстоятельство, благодаря 
пропаганде и манипуляции фактами, может превратить палача и тирана 
в «самого человечного человека», а его жертвы — в безжалостных «вра-
гов народа».

Далее важным с  точки зрения формирования «образа» становится 
принцип контраста, который основывается на подаче материала таким 
образом, чтобы на социальном фоне описываемое событие или личность 
выглядели заведомо либо положительно, либо отрицательно, в  зависи-
мости от целей пропагандиста. Данный способ используется в том слу-
чае, когда нет возможности в СМИ открыто говорить о ситуации, вви-
ду цензуры или других запретов, поэтому читателя косвенно подводят 
к нужным выводам.
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Кроме того, с  точки зрения пропаганды и  формирования общест-
венного мнения важным являются попытки обращения к  анонимному 
авторитету, который используется для увеличения престижности по-
даваемой информации. Причем в данном случае, как подчеркивают ис-
следователи, активно используются, в частности, словосочетания «Уче-
ные доказали…», «доктора рекомендуют…» и пр.

С другой стороны, здесь также используется своеобразный «буднич-
ный рассказ», который применяется при необходимости, чтобы привить 
в обществе  какие-либо новые стандарты. Причем обычно сами эти пе-
чатные материалы преподносятся для читателя достаточно спокойно, 
безэмоционально и крайне обыденно, чтобы как бы не уделять данному 
сообщению особого редакционного внимания. В результате чаще всего 
подобный метод в английской прессе использовался исключительно для 
адаптации человека к заведомо негативной для него информации.

Но одновременно здесь также использовалось еще мнение медиато-
ров, которое было необходимо для формирования устойчивых взглядов. 
В этом отношении активно привлекаются «трансляторы мнений и слу-
хов», «лидеры мнений», т. е. люди, чей авторитет принимает общество 
и  на  чью точку зрения ориентируется. Таким образом, именно лиде-
ры мнений должны были и  формировать отношение читателей газеты 
на рассматриваемую проблему.

Также для этого еще привлекаются «очевидцы» события. Они, естест-
венно, были необходимы для создания нужного эмоционального и соци-
ального фона. С этой целью в газете активно организуются опросы «слу-
чайных людей», основную часть которых составляют либо пострадавшие, 
либо инвалиды, либо люди с психическими расстройствами и пр.

Важным с точки зрения пропаганды также является попытка вооб-
ще добиться переписывания истории. Причем этот метод может быть 
рассчитан уже на  длительный отрезок времени. Но  в  результате здесь 
постепенно, в общественном сознании, начинает четко формироваться 
необходимое пропагандисту мировоззрение, которое служит делу разва-
ла прежнего исторического восприятия и формирования нового, более 
выгодного элите или существующему правительству.

Наконец, особенно существенным становится еще выработка «пер-
спективы». С этой целью в прессе начинает печататься исключительно 
точка зрения только одного участника конфликта. В итоге просто созда-
ется односторонняя перспектива, и общество начинает явно поддержи-
вать «нужную» противоборствующую сторону.

Так, используя эти, уже отработанные методы, Великобритания легко 
смогла преподносить получаемую информацию о развернувшей в Финлян-
дии гражданской вой не в исключительно выгодном для себя направлении.
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Конкретно с  момента становления Финляндии в  качестве незави-
симого государства взор британской прессы был прикован к событиям, 
происходящим как внутри самой этой страны, так и за ее пределами. Си-
туация, связанная с  признанием Финляндии на  международной арене, 
позволяла Великобритании формировать образ маленького «беззащит-
ного» государства, которому необходимы сильные покровители. Это от-
четливо видно при анализе статей «Таймс». В них можно четко заметить 
определенные закономерности в изложении печатающихся материалов.

Во всех текстах, связанных с Финляндией, страну явно подталкивают 
к уступкам в пользу Скандинавских стран, в частности Швеции, или же 
к скорейшему решению вопроса о ее признании со стороны США и Ве-
ликобритании. Для этого используются принцип контраста, описывая 
ситуацию с зерном, как крайне критическую на фоне прекращения по-
ставок зерна; перспективы  —  ситуация с  признанием независимости 
всегда рассмотрена с одной —  отрицательной для Финляндии стороны; 
использование медиаторов  —  преподнесение информации через речи 
шведского короля Густава V и датского Карла X.

В  частности, остро назревшую Аландскую проблему начали осве-
щать через текст выступления шведского короля Густава V, которое он 
сделал в январе 1918 г. В нем монарх предложил по «аландскому вопро-
су» начать переговоры с Россией11, а Швеции следует присоединить эти 
острова к своему королевству и тем самым создать надежную гарантию 
того, что острова не  будут укрепляться или использоваться в  качестве 
враждебного плацдарма, с которого постоянно будут угрожать террито-
риям Швеции12. Очевидно, что в статье использование именно речи Гус-
тава  V позволяло, опираясь на  авторитетную личность, транслировать 
обществу необходимую точку зрения на  проблему, которая отражала 
собственно интересы Великобритании.

Отсутствие признания независимости остальными Скандинавски-
ми странами «Таймс» расценивала как нежелание скоропостижно ме-
нять старый миропорядок13. Причем это происходило несмотря на  то, 
что в статьях отчетливо продолжала прослеживаться попытка сроднить 
Финляндию со  Скандинавией. Естественно, данная «газетная линия» 
было Британии необходима исключительно для того, чтобы новое госу-
дарство больше не  ассоциировалось с  Россией, а  многолетняя история 
нахождения Великого княжества Финляндского в составе империи была 
быстро забыта.

Формируя общественное мнение вокруг проблемы признания неза-
висимости, в  газете опубликовали также выступление датского короля 
Кристиана X. В нем он открыто поднял вопрос о необходимости призна-
ния Финляндии Россией и  дальнейшего урегулирования всех совмест-
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ных вопросов. Также король заявил о готовности оказать помощь в по-
ставках зерна14. Действительно, продовольственные трудности реально 
существовали в Финляндии, поскольку поставки зерна из России были 
нарушены. Однако эту проблему Великобритания смогла повернуть 
в выгодную для себя сторону. По редакционному мнению «Таймс», толь-
ко через получение полноправных дипломатических отношений с Вели-
кобританией и Соединенными Штатами Финляндия в действительности 
сможет обеспечить себя с точки зрения создания необходимых экономи-
ческих предпосылок для осуществления соответствующего реэкспорта15.

Далее, уже с начала гражданской вой ны в прессе также еще происходит 
процесс формирования «образа врага» и «образа жертвы». Здесь участни-
ками боевых действий, как известно, являлись «красные» финны, под-
держиваемые русскими добровольцами, и «белые» финны, в дальнейшем 
опирающиеся на помощь Германии. В данном случае в «Таймс» довольно 
быстро обозначили для своих читателей именно определяющую роль со-
ветской России, а развивающуюся вой ну стали характеризовать лишь в ка-
честве итога «воинственной деятельности» русских большевиков16.

Так, с этого момента можно говорить о формировании на страницах 
«Таймс» «образа врага» и «жертвы». Постепенно начинает складываться 
в общественном мнении Великобритании и взаимосвязь между поняти-
ями «русский» и «страдания» или «мучения». Таким образом создается 
первый этап организации негативного образа, а именно процесс дегума-
низации, т. е. действия большевиков наделяют негативными характери-
стиками17.

В  целом, по  мнению «Таймс», российские части в  Финляндии не-
пременно будут занимать сторону «мятежников». И,  имея сравнитель-
но большие арсеналы артиллерии, как указывала газета, окажутся спо-
собными раздавить «эту маленькую нацию». В  результате, увещевала 
«Таймс» , под угрозой уничтожения уже находится все население страны 
старше 12 лет18.

Используя накопленный опыт пропагандистской деятельности, 
в «Таймс», начали противопоставлять участников конфликта. В рамках 
прежних методов, используя принцип дегуманизации врага, создавал-
ся «образ врага», который возникал в результате объединения понятий 
«русский» и «красный». Им, собственно, и наделялась максимально не-
гативная характеристика, которая явно противоречила правовым и мо-
ральным нормам европейской цивилизации. В результате в газете часто 
использовались для этого термины «звери», «убийцы», «кровожадные» 
и  пр. Их к  тому  же наделяли еще и  античеловеческими качествами, 
указывая на их низкий уровень развития, и отсутствие толерантности, 
и жажду крови. Естественно, они никоим образом не могли быть «жер-
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твами», и более того, противопоставлялись «белофиннам», с их благо-
родными целями и действиями. В целом, «образ жертвы» формируется 
из  беззащитного финского народа, над которым издеваются «русские» 
«красные финны», мучают, грабят и бесчисленно убивают.

Анализ материалов газеты «Таймс» показывает, что тогда на ее стра-
ницах были практически использованы все основные методы пропаган-
ды, начиная от дегуманизации, контраста и заканчивая будничными рас-
сказами, рассказами очевидцев событий, а также медиаторов.

В  целом, освещая ход событий, авторы пишут, что объединенные 
«силы русских и полчищ низшего класса социалистов, зараженных боль-
шевистской страстью к убийствам и разрушениям», удерживают за собой 
всю Южную Финляндию19. Авторы отмечают, что их поведение «не дос-
тойно военных», они ведут себя как «разбойники», «грабя, убивая и му-
чая» всех на своем пути. Причем, как отмечает издание, крестьянское на-
селение, наоборот, повсеместно поддерживает «белых» и поставляет им 
продовольствие, лошадей и даже для военной службы людей.

Пресса не обошла стороной и ужасы красного террора. Авторы ука-
зывают на то, что «красные» финны систематически занимаются грабе-
жами жилых домов в Гельсингфорсе, а из-за существующей перспективы 
голода даже расстреливают тех, кто пытается им оказать сопротивление20. 
Причем журналистам казалось удивительным, что сторонники «крас-
ных» оказываются буквально повсюду21. В результате здесь явно можно 
было сделать некоторый вывод, указывающий на то, что «красные», не-
сомненно, по мнению газеты, имели значительную поддержку в общест-
ве. Тем не менее в подготовленных материалах авторы охотно описывали 
зафиксированные некие безобразия, творящиеся в  Финляндии, публи-
куя по этому поводу многочисленные рассказы очевидцев.

Во  всех этих «историях» прослеживается единая, одинаковая точ-
ка зрения. Авторы говорят о  том, что английские подданные и  другие 
путешественники, которые стремятся как можно быстрее покинуть 
«обезумевшую Россию», не спешат это делать как раз через территорию 
Финляндии. Это происходило, по мнению «Таймс», ввиду того, что до ан-
гличан в России доходили слухи, что в Финляндии явно очень заметным 
было влияние русской революционной идеологии. В частности, указыва-
лось, что тогда вооруженные люди могли на финской территории вой ти 
в поезд на любой из станций, чтобы затем осмотреть багаж пассажира 
и забрать себе все, что «солдатам» приглянется. Так, например, переска-
зывался еще рассказ одного из русских офицеров, который сообщил, что 
он был даже ранен в Выборге, спасая женщину от «вооруженных хулига-
нов», которые пытались ее ограбить. Офицер убил двух из них, но полу-
чил штыковую рану в грудь22.
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В результате становится очевидным, что к середине февраля на стра-
ницах «Таймс» уже полностью был закреплен за  русскими «образ вра-
га». Это является достаточно показательным, учитывая, что сторонами 
конфликта все  же явно являлись «красные» и  «белые» финны. Таким 
образом, несомненно, происходило определенное смешение «красных» 
и «русских» в единый общий негативный образ.

В  целом, анализируя вышеизложенное, можно легко заметить, 
что аппарат британской пропаганды применял классический способ 
эволюции представлений о  противоположной стороне конфликта 
как врага, используя при этом все методы манипуляции информаци-
ей. В результате из материалов «Таймс» со всей очевидностью можно 
увидеть, что «русские» и «красные финны» наделяются одинаковыми 
античеловеческими качествами, т. е. они определяются как лица, ко-
торым просто чужды моральные нормы и общие принципы гуманно-
сти. Образ  же «белых финнов», наоборот, им противопоставляется, 
и  всячески обосновывается их «правота» и  «превосходство» в  вой-
не. Качества, которые очевидно были необходимы для дальнейшего 
оправдания методов ведения вой ны, поскольку «добро» должно было 
победить «зло».

До  середины февраля 1918  г., пока не  стало известно об  активной 
помощи со  стороны Германии, созданию положительного восприятия 
«белофиннов» ничего не  мешало. Однако стоит обратить внимание, 
что ситуация с «образами» начинает меняться после появления во вто-
рой половине февраля нового участника финских событий —  Германии. 
В  «Таймс», начиная с  середины февраля, стали появляется тревожные 
для Великобритании сведения «о  немецких интригах»23. Тогда начали 
даже публиковаться, например, данные о том, что немецкие вой ска уже 
 где-то «высадились» на финском побережье.

То, что «Таймс» стало обращать внимание на сотрудничество «белых 
финнов» и немцев, является важным для газеты с точки зрения анализа 
событий гражданской вой ны. Действительно, именно против Германии 
был направлен весь механизм пропаганды Великобритании периода Пер-
вой мировой вой ны. В феврале 1918 г. образ Германии, как злейшего врага 
еще отчетливо существует в  умах общественности24, поэтому для СМИ 
представляется сложным в данном контексте оправдать действия «белых 
финнов».

Оправдательная позиция редакции газеты выразилась и  в  освеще-
нии текста мирного договора между Германией и «белыми» финнами25. 
«Таймс» предполагала, что основной целью Германии является получе-
ние контроля над Финляндией и это повлияет на скандинавский рынок 
древесины и, следовательно, коснется британских потребителей26.
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Участие в событиях, развернувшихся в Финляндии, основного вра-
га Антанты привело к  уменьшению положительно окрашенных статей 
в поддержку «белофиннов». А после событий в Таммерфорсе (Тампере) 
и начавшегося «белого террора» и вовсе градус поддержки начинает па-
дать27. Постепенно статьи в «Таймс» становятся более политически ней-
тральными, и «белых» обвиняют в ошибочности выбора, но это не гово-
рит о переходе прессы на сторону «красных».

Проанализировав архив газет ежедневной газеты «Таймс», можно 
сделать вывод о ее безусловном влиянии на восприятие обществом Ве-
ликобритании событий гражданской вой ны в  Финляндии, об  участии 
в формировании «образа врага» и «жертвы».

В  целом материалы газеты очень четко продемонстрировали то, 
что создание английской пропагандистской машины было совершен-
но ненапрасным, поскольку она успешно разворачивала свою дея-
тельность как в  отношении событий революции и  гражданской вой-
ны в Финляндии, так и на процессы становления нового государства 
на Севере Европы.

На первых этапах вой ны пропагандисты преувеличили размер зло-
деяний до такой степени, что не поверить в те ужасы, которые открылись 
широкой публике, в первую очередь по средствам печати, было просто 
невозможно. Создание в общественных умах «образов врага» и «жертвы» 
процесс достаточно трудоемкий, но  британские СМИ на  примере еже-
дневной газеты «Таймс» показали, что вполне возможный. Важную роль 
в  данной деятельности, конечно, сыграл опыт Первой мировой вой ны, 
в которой Великобритания успешно реализовала концепцию «Германия-
враг». В гражданской вой не в Финляндии использовались те же методы, 
что и для Германии.

Методы и формы, созданные и отработанные в период Первой ми-
ровой вой ны, и  по  сей день применяются для манипуляции информа-
цией и  формирования общественного мнения. Устойчивые образы 
и  пропагандистские клише, навязанные обществу внутренней пропа-
гандой, прочно вошли в жизнь. Британская военная пропаганда воздей-
ствовала и была направлена не только на жителей собственной страны, 
но и на нейтральные и союзнические страны. Британцы одними из пер-
вых поняли, как пропагандистский аппарат был важен для победы в вой-
не, и использовали его по максимуму.

Таким образом, по  окончании Первой мировой вой ны государст-
венная военная пропаганда приобрела не только большой практический 
опыт, но и подтолкнула современников и будущих исследователей к все-
стороннему осмыслению данного явления, ставшего неотъемлемой ча-
стью многих вооруженных конфликтов XX столетия.
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