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Аннотация. В данной статье предпринято исследование того, какое место и значение занимал образ 
СССР и восприятие «красной угрозы» в общественном мнении США. Изучение информационной кампании 
вокруг внешней политики СССР в контексте методов и подходов исторической имагологии имеет свою спе-
цифику и значение: во-первых, это дает возможность установить новые, неизвестные факты; во-вторых, 
определить уровень информированности американского общества о советской внешней политике; в-третьих, 
понять, какое место информация о «красной угрозе» занимала в США в системе построения образа СССР, 
образа «советской революции», для решения каких внутри- и внешнеполитических проблем образ советской 
внешней политики актуализировался в американском обществе в 1939 г. В данной статье использованы ма-
териалы прессы США о «красной угрозе». Кроме того, на их основе проанализированы становление и вос-
приятие образа советской внешней политики в американском обществе. Информационная компания в США 
1939 г. смогла не только сообщить миру об успехах советской внешней политики, о правильности выбора 
приоритетов развития, но и способствовала подготовке (в информационном плане) следующего крупного 
информационного проекта – образа советского союзника. А в глобальном плане статьи, репортажи, заметки 
об СССР 1939 г. помогли изменить отношение к России/СССР в США, помогли скорректировать образ 
СССР в мире. 
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Комплексный анализ такого явления, как «крас-

ная угроза», в США в первой половине XX века воз-

можно осуществить через анализ восприятия вла-

стью и обществом целого ряда рубежных для исто-

рии двух стран событий, в контексте формирования 

внешней политики и образа России. Изучение транс-

формации взглядов на СССР и развитие крайне нега-

тивного восприятия СССР как особого феномена 

американской общественно-политической жизни, ре-

конструкция и объяснение которого невозможно в 

рамках традиционной методологии исторического 

исследования, требует междисциплинарного подхода 

на основе исторической имагологии. Образы СССР, 

формируемые прессой США, очень рельефно отра-

жают процесс эволюции отношения к «красной угро-

зе» в Америке, когда периоды острой напряжённости 

и страха перед коммунизмом сменялись кратковре-

менными «разрядками» и «потеплениями». Один из 

наиболее острых моментов в данной эволюции обра-

за СССР – это конец 1939 г., когда быстро изменяю-

щаяся международная ситуация воздействовала и на 

представления американских журналистов и редак-

торов [1–5]. 

Среди наиболее важных событий, повлиявшее на 

оценку американцами «красной угрозы», следует 

выделить: заключение советско-германского пакта о 

ненападении, начало Второй мировой войны и осо-

бенно 17 сентября 1939 г. – поход Красной армии в 

Польшу. Пресса и общественно-политические силы 

не могли не отреагировать на это [6, с. 303]. Ведущие 

газеты США резко критикуют СССР за подобные 

действия, называя операцию «предательством Поль-

ши», «советским вторжением» и даже сравнивают 

Сталина «с гиеной» [7, p. 1; 8, p. 1; 9, p. 1]. А в «New 

York Times» описана ещё более мрачная картина: 

«Европейская война распространяется на новом 

фронте, после того как Россия ввела свои войска в 

Польшу. Информированные источники заявили се-

годня, что Франция столкнулась с возможностью со-

стоянии войны с Советским Союзом» [10, p. 1]. 

В одном сходятся представители практически 

всех газет США: Россия пришла в движение; вместе 

с Гитлером или против него – это, по мнению амери-

канских редакторов, будет ясно позднее [11, p. 11]. 

Но, независимо от обсуждаемых американской об-

щественностью целей СССР, журналисты признава-

ли: действия Союза будут иметь глубокие послед-

ствия для развития военной ситуации в Европе [12, 

p. 1; 13, p. 1; 14, p. 1]. 

Очень скорое поражение Польши и крайне не ак-

тивные боевые действия со стороны Франции и Ве-

ликобритании поставили в прессе США новый во-

прос: о закономерном и логичном событии внешней 

политики Сталина – соединения бывших территорий 

Российской империи. 

По сравнению с публикациями предыдущего пе-

риода это выглядит как оправдание действий СССР, 

что вполне логично, т.к. к началу октября 1939 г. 

общественно-политические силы США подошли к 

осознанию того, что в условиях «странной войны» 

организовать сопротивление Германии и Италии без 

участия Советского Союза будет крайне проблема-

тично. Следовательно, жёсткий критический курс 

прессы нуждался в быстрой корректировке. 

Однако совершенно иные коррективы в образ 

СССР внесла советско-финская война. Для понима-

ния реакции общественно-политических сил США 

на войну необходимо изучение как крупных, так и 

провинциальных изданий средств массовой инфор-

мации. Важно определить, как американские СМИ 
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видели действия этой войны, какой она им представ-

лялась. Война началась 30 ноября и была окончена 

13 марта 1940, когда был подписан Московский до-

говор. Следует отметить, что в американских сред-

ствах массовой информации вопрос о советско-

финских отношениях стал освещаться не с начала 

войны, а несколько раньше. Ещё 11 ноября в извест-

ном региональном издании «Chicago Tribune» сооб-

щалось, что между Россией и Финляндией есть не-

решённый территориальный вопрос, из-за которого 

страны не могут найти основу соглашения [15, p. 2]. 

Мнение данной газеты, принадлежащей Роберту 

Маккормику, было достаточно авторитетным, так 

как история издания насчитывает десятки лет и оно 

успело заработать читательское доверие. 

Хотя если посмотреть на историю газеты «Chica-

go Tribune», то мы можем встретить информацию, 

которая характеризует отсутствие либерализации в 

работе издания и ее политизированный характер, в 

чём мы убедимся ниже, в процессе нашего исследо-

вания. Ещё 2 ноября 1939 года было отмечено, что 

между финнами и советской страной есть конфликт-

ные вопросы, где Финляндия стоит на твёрдой пози-

ции: она принципиально отказывается отдавать пра-

ва на определённые территории; как отмечалось, 

«…Финляндия не готова далеко заходить в урегули-

ровании конфликта». Причём средства массовой ин-

формации давали достаточно широкое описание всех 

деталей обстановки, показывая немалую работу из-

дания над этим вопросом [16, p. 4; 17, p. 3; 18, p. 3]. 

Самое интересное, 4 ноября в печати сообщалась 

не только фактическая информация, но и были даны 

оценки. Газета «Chicago Tribune» уверяла своих чи-

тателей, что советская угроза не страшна непобеди-

мой Финляндии и, более того, она сама бросает вы-

зов советской угрозе – Финляндия готова бороться за 

свои права до последнего. Это было достаточно ка-

тегоричной информацией для столь раннего развития 

военного конфликта. Как повернётся развитие реше-

ния территориального вопроса, было непонятным 

для самих конфликтующих стран, в американской же 

прессе авторы были категорически убеждены в своих 

точках зрения. 

Тем не менее в статье имела место и иная инфор-

мация: достаточно подробно было написано, что со-

ветская сторона не прибегает сразу к крайним и ка-

тегоричным военным действиям, она пытается найти 

компромисс с финским правительством, заставить 

подписать его так нужное для СССР соглашение, но 

Финляндия, ни на минуту не задумываясь над своим 

решением, категорично отказывает советскому пра-

вительству в подобном действии. Конфликт, нере-

шённость которого нарастала с каждым днем, всё 

больше и больше лишь разрастался, но всё-таки в 

первое время его возгорания в 1939 году, по мнению 

американских средств массовой информации, все 

надеялись его решить мирно [19, p. 5; 20, p. 2]. 

О военном пути разрешения проблемы как един-

ственно возможном впервые написали 3 ноября 

1939 года [21, p. 2]. Подготовка к войне со стороны 

Финляндии была достаточно плотной. Если исходить 

из статистических данных американских специали-

стов средств массовой информации, в Финляндии 

уже 5 ноября начали готовиться 100 000 женщин, 

при поддержке государственных сил, чтобы помочь 

своим участием в войне [22, p. 6]. Этим пресса Сред-

него Запада создавала образ Финляндии, готовой до 

конца стоять на страже своей границе, территории и 

безопасности [23, p. 3]. 

30 ноября в газете уже было отмечено, что 

«Красная армия вторглась на территорию Финлян-

дии». Похожие заголовки, с акцентом на «советское 

вторжение», дали и другие газеты США [24, p. 1; 25, 

p. 1; 26, p. 1]. Данная новость была дана в первой по-

лосе выпуска, что говорит о её важности и актуаль-

ности для американского читателя. В статье было 

чётко обозначено: Советский Союз оборвал отноше-

ния с Финляндией, и он в данный момент вынужден 

принять максимальные и незамедлительные меры, 

которые бы обеспечили его безопасность. 

Американские издания отмечали, что советское 

правительство достаточно мобильно и советские 

солдаты уже скапливаются на финской границе [27, 

p. 1; 28, p. 1; 29, p. 1]. Можно предположить, что для 

того, чтобы давать подобную информацию, амери-

канские специалисты средств массовой информации 

обладали достаточно большим и разнообразным по 

своему характеру объёмом информации, ибо смогли 

написать не только мобильно, но и широко о многих 

событиях советско-финского конфликта. Особое 

внимание было уделено речи премьер-министра Вя-

чеслава Молотова, который призывал ряды совет-

ской армии быть бдительными, акцентируя свое 

внимание на военно-морском флоте. Премьер-

министр, по словам американских СМИ, подчёрки-

вал, что «в любое время нужно быть готовыми к во-

енным действиям». При этом хотелось бы отметить, 

что нападение советских войск в общепринятом 

мнении датируется 30 ноября. Таким образом, мы 

можем наблюдать, что американские средства мас-

совой информации отставали всего лишь на пару ча-

сов в вопросе информированности. Например, статья 

в «Chicago Tribune» от 30 ноября носила к тому же 

достаточно глубокий характер всего анализа ситуа-

ции: была информация не только об обстановке и 

численности армии, но и о стратегических аспектах, 

что подтверждает вышесказанную гипотезу. Амери-

канские авторы подчёркивали, что данное время 

наиболее выгодно для советских войск по причине 

замерзания водного массива на границе. Или, если 

процитировать, отмечалось: «…в данный момент 

особенно выгодны замороженные озера…». Речь 

В. Молотова выделялась в СМИ США неоднократно, 

затрагивались разные аспекты его высказываний [30, 

p. 1; 31, p. 1]. Достаточно большая статья посвящена 

тому, как он сообщал, что военные действия были 

направлены не с целью завоевать огромные террито-

рии или создать угрозу безопасности Финляндии, 

цель – обеспечить безопасность СССР, и в частности 

города Ленинграда, который имеет численность 

3500000 человек. Подчёркивалось, что Советский 

союз готов был и мирно решить этот вопрос, обсудив 

вопрос с финскими представителями, но Финляндия 

не пошла на это [27, p. 1]. 

В другом американском издании, несколько раз 

выигрывавшем Пулитцеровскую премию «The New 

York Times», тоже сообщалось о разрыве диплома-

тических отношений, но давалось больше фактиче-

ского материала о событиях 30 ноября: в 9:15 утра 

первые русские войска перешли границу на Карель-
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ском перешейке. Кроме того, издание писало, что в 

9:20 предупреждение «воздушный налёт» прозвуча-

ло в Хельсинки, в результате чего началась паника 

на улицах и т.д. [32, p. 1]. 
Анализ периодических изданий того времени, ко-

торые датируются началом войны, свидетельствует, 
что все газеты по-разному отнеслись к речи В.М. Мо-
лотова: кто-то просто упомянул о ней, «Chicago 
Tribune», к примеру, осветила несколько тезисов её 
содержания, «The New York Times» же наиболее по-
дробно изучила речь, напечатав отдельно её текст. 

Вполне очевидный факт: американские средства 
массовой информации совершенно по-разному ин-
формировали общество о начале советско-финской 
войны. Одни достаточно хорошо прописывали при-
чины войны, обозначая территориальный вопрос 
между воюющими странами, другие же не давали 
своим читателям достаточно полного представления 
о происходящем, но при этом не отрицали террито-
риальной причины войны. Отсюда главный вывод: с 
первых же дней войны американская пресса не толь-
ко пошагово следила за событиями на фронте, но и 
давала достаточно подробную и близкую к правде 
информацию, ставя в центр территориальный вопрос 
между странами, рассматривая военные действия как 
способ защитить со стороны СССР город Ленинград. 
Достаточно интересной является статья в том же из-
дании «Chicago Tribune», где 30 ноября большим за-
головком было сообщено не только о нападении, но 
и о том, что СССР планирует только расширять свой 
фронт. Очевидно, так издание хотело привлечь мак-
симальное внимание к этой новости. В статье сооб-
щалось, что уже несколько самолётов начали бом-
бардировку четырёх городов, к тому же уточняли, 
что советский флот уже недалеко от гавани Гель-
сингфорса. 

И это дано средствами массовой информации уже 

в первый день войны – ещё раз подчеркнём особое 

внимание к этому вопросу и мобильность в передаче 

информации. Следовательно, образ «советской угро-

зы» формировался чрезвычайно быстро. К тому же 

дано не только подробнейшее описание, но и даже не-

большой фрагмент карты, где схематически было пока-

зано и разъяснено всё положение событий на данный 

момент: предполагаемая стратегия советских войск; де-

тальное объяснение всех территориальных аспектов, 

которые можно было показать на карте [27, p. 1]. 
Таким образом, в 1939 г. в прессе США уже нет 

одного доминирующего взгляда на «красную угро-
зу»: поход Красной армии в Польшу очень быстро 
исчез со страниц американских изданий, а оставшие-
ся материалы скорее оправдывали действия СССР в 
новой международной ситуации. Война СССР и 
Финляндии, наоборот, вызвала новый виток напря-
жённости и восприятие СССР как угрозы мира в Ев-
ропе. Помимо этого, русофобские идеи, в разное 
время являвшиеся очень сильными и, наоборот, 
практически утрачивающими авторитетную роль в 
отношениях с СССР, служили для американского 
общества важным инструментом для корректировки 
собственного образа и формирования таких важных 
имагологических постоянных как «свой» – «чужой». 

Исходя из изложенных обстоятельств, важность и 
научная значимость дальнейшего изучения восприя-
тия «красной угрозы» в США обусловлена следую-
щими причинами. Это, во-первых, недостаточная 

изученность «красной угрозы» как информационно-
го феномена в американском обществе первой поло-
вины XX века и той роли, которую играла эта идео-
логическая конструкция в американском обществе. 
Во-вторых, необходимость изучения распростране-
ния в обществе и укоренения во власти подобных 
идей через СМИ, публикации отдельных политиков, 
публицистов, деятелей спецслужб и т.д. В-третьих, 
важность изучения опыта формирования прессой и 
государством негативного образа СССР как одного 
из средств манипуляции обществом и дополнитель-
ной саморепрезентации. В-четвертых, для понима-
ния специфики развития общественно-политических 
процессов в США необходимо определить, какое ме-
сто феномен «красной угрозы», трансформировав-
шийся на протяжении XX века, занимает в совре-
менной Америке. В-пятых, изучение такого явления, 
как «красная угроза», поможет лучше понять, какие 
из традиционных черт, активно используемых обще-
ством США в конструировании образа СССР, были 
усилены или, наоборот, отметены; какие оценки и 
черты появились лишь в описываемый период, а ка-
кие сформировались давно и были лишь заострены. 
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Политико-идеологические кампании 1940-х – на-

чала 1950-х гг. сравнительно недавно стали предме-

том изучения в монографических [1; 2], диссертаци-

онных [3–5], историографических [6] и других рабо-

тах. Особый интерес для нас представляют публика-

ции, отражающие механизм идеологического воз-

действия на преподавателей региональных педагоги-

ческих и учительских институтов [7–9]. Не повторяя 

выводов исследователей, касающихся географии, 

внешних и внутренних причин, хронологии, видов 

послевоенных политических кампаний, хотелось бы 

подчеркнуть многогранность исследуемой пробле-

мы, ее связь с актуальными вопросами, затрагиваю-

щими судьбу отечественной высшей школы. К ним, 

в частности, относится вопрос о возможности «по-

вторения пройденного» в новых исторических реа-

лиях. Мы не разделяем оптимистическое убеждение 

некоторых авторов, которые полагают, что «способ 


