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В статье рассмотрены кинообразы Кубы в советском и североамериканском 
кинематографе периода холодной войны. Материалами для исследования послу-
жили советские и американские фильмы, снятые в 1945—1991 гг. Показано, что в 
американском кинематографе холодной войны Куба может позиционироваться как 
враг, как арена противоборства в борьбе двух сверхдержав — США и СССР — 
или как жертва этой борьбы. В советском кинематографе Куба позиционируется 
как братская страна или как жертва американского империализма. Отмечается 
сходство в репрезентации Кубы в советском и американском кинематографе: образы 
Кубы вовлекаются в конструирование образа врага для усиления исходящей от него 
угрозы и выполняют мобилизационную функцию. Кроме того, изображение бедствен-
ного положения, сложившегося на Кубе, играет роль легитимации борьбы с советскими 
или американскими захватчиками. В качестве идеологического приема конструирования 
образа врага используется феминизация Кубы. Вместе с тем имиджи Кубы в американ-
ском кинематографе более разнообразны, что обусловлено длительной историей отно-
шений двух стран, основанной на их географической близости.  
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В период холодной войны кинематограф играл важную роль в противо-
стоянии двух сверхдержав — США и СССР. События того времени ста- 
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новятся предметом рефлексии многих известных кинорежиссеров. При 
этом и советским, и североамериканским кинематографом использовались 
разнообразные способы демонизации противника. В информационно-
идеологическое противоборство двух миров — капиталистического и со-
циалистического — вовлекались образы третьих стран, в том числе, Кубы, 
место и роль которой в истории холодной войны трудно переоценить. 
Находясь в непосредственной близости от США, Куба после революции 
1953—1959 гг. оказывается в изоляции от Штатов и развивает сотрудниче-
ство с СССР. Военная помощь Советского Союза Кубе, в том числе разме-
щение на острове советских вооружений и военных подразделений в ответ 
на аналогичные действия США в Турции, приводит в 1962 г. к одному из 
наиболее острых кризисов холодной войны. Эти события и процессы 
нашли отражение в массовой культуре. И в США, и в СССР начинают по-
являться фильмы о кубинской революции и ее последствиях, многие из 
которых заняли достойное место в истории мирового кинематографа. Со-
здаваемые кинематографистами интерпретации политических событий и 
сегодня способны оказывать влияние на широкую аудиторию, что обу-
славливает актуальность изучения кинообразов холодной войны.  

Анализу кинообразов холодной войны посвящены труды историков, 
философов, политологов, лингвистов, культурологов. Образ врага в совет-
ском и американском кинематографе холодной войны рассматривается в 
работах ряда российских исследователей, в частности, А.И.Кубышкина [1], 
О.В.Рябова [2], Т.Б.Рябовой и Е.В.Панкратовой [3], С.И.Белова [4], 
К.А.Юдина [5], А.Г.Колесниковой [6] и А.В.Федорова [7]. Ученые рас-
сматривают этот образ как символ, использование которого является эф-
фективным приемом политической борьбы, и за интерпретацию которого 
идет соревнование между акторами символической политики. Механизмам 
конструирования образа врага посвящены труды как отечественных, так и 
зарубежных авторов: финского филолога Х.Ванхала [8], голландского пси-
холога Л.Оппенгеймера [9], израильского историка Р.Робин [10], россий-
ского культуролога О.С.Давыдовой [11].  

В то же время образам Кубы в кино посвящено небольшое число иссле-
дований [12, 13], что обуславливает новизну данной работы, целью кото-
рой является сравнение способов репрезентации Кубы в советском и аме-
риканском кинематографе периода холодной войны. Материалами для ис-
следования послужили советские и американские художественные и доку-
ментальные фильмы, снятые в период 1945—1991 гг. Метод исследова- 
ния — анализ видеообразов. 

 
ОБРАЗ  ВРАГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Разделение окружающих на «своих» и «чужих» — характерное свой-

ство индивидуального и общественного сознания. Как отмечают россий-
ский философ А.Мельвиль и американский психолог Дж.Франк, восприя-
тие врага часто зеркально: каждая сторона приписывает одни и те же по-
ложительные качества «своим» и одни и те же пороки «чужим» [14]. Образ 
врага формируется за счет восприятия «чужого» в качестве источника 
опасности. Образы врага способны усиливать враждебность между госу-
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дарствами или социальными группами. Стремясь дать симметричный ответ 
на действия противника, трактуемые как враждебные, исходя из сложив-
шегося стереотипа о враге, участник противостояния приобретает черты, 
приписываемые им врагу. Образ врага становится самосбывающимся про-
рочеством. Складывающиеся образы приводят к тому, что люди становятся 
склонными к повышенной агрессивности, противник начинает восприни-
маться как абсолютное зло, происходит его дегуманизация. Кроме того, 
будучи инертными, образы врага не всегда быстро трансформируются, по-
этому могут оказать длительное негативное влияние на динамику отноше-
ний. Образ врага может отрицательно сказаться и на коммуникации, при-
вести к избирательному восприятию информации о противнике.  

Исследователи выделяют следующие функции образов врага: 
укрепление позитивной коллективной идентичности, которая проявля-
ется с помощью представления врага как максимально отличного; мо-
билизационная функция, для выполнения которой требуется создание 
образа смертельной опасности; легитимация насилия, для выполнения 
которой враг должен быть изображен негативным образом, чтобы 
оправдать насилие над ним; функцию предсказания победы, включа-
ющую оправдание собственного превосходства изображением против-
ника как слабого [2, pp. 538-539]. 

Существовавшая в период холодной войны биполярная система между-
народных отношений повлекла за собой формирование дуалистического 
мировосприятия [4, c.41]. В этот период значительные ресурсы обеих 
сверхдержав, США и СССР, тратились на создание и закрепление негатив-
ного образа соперника в общественном сознании. Рассмотрим, каким обра-
зом в процесс создания образа врага вовлекались образы именно Кубы, так 
как происходившие там события привели к эскалации опаснейшего кризи-
са периода холодной войны.  

 
КУБА  В  СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ  КИНЕМАТОГРАФЕ   
ХОЛОДНОЙ  ВОЙНЫ: ДРУГ  МОЕГО  ВРАГА 

 
Кубе посвящено немало американских фильмов — и художественных, и 

документальных. Особое внимание кинематографистов привлекают такие 
события кубинской истории, как Карибский кризис (1962 г.), Операция в 
бухте Кочинос (1961 г.) и, конечно, революция 1953—1959 гг. Можно от-
метить большое число фильмов, посвященных кубинской тематике: «Мы 
были чужими» (1949 г., режиссер Джон Хьюстон), «Кубинские мятежни-
цы» (1959 г., Эролл Флинн), «Кубинская история: правда о революции Фи-
деля Кастро» (1959 г., Эролл Флинн), «Одна неделя октября» (1964 г., То-
мас Вольф), «Ночной поезд в Мундо» (1966 г., Коулман Френсис), «Топаз» 
(1969 г., Альфред Хичкок), «Че» (1969 г., Ричард Флейшер), «Крестный 
отец-2» (1974 г., Френсис Форд Коппола), «Убить Фиделя» (1980 г., Чак 
Уоркмэн), «Красный рассвет» (1984 г., Джон Милиус), «Гавана» (1990 г., 
Сидни Поллак), «Тринадцать дней» (2000 г., Роджер Дональдсон), «Пока 
не наступит ночь» (2000 г., Джулиан Шнабель), «Че Гевара» (2005 г., 
Джош Эванс), «Потерянный город» (2005 г., Энди Гарсия), «Запретная Ку-
ба» (2016 г., Арт Джонс) и другие. Некоторые из них романтизировали ку-
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бинскую революцию и ее лидеров, другие демонизировали их. В данной  
статье мы ограничимся рассмотрением фильмов, снятых в период холод-
ной войны, в которых образы Кубы вовлекаются в формирование образа 
советского врага.  

Одним из таких фильмов является «Топаз» — экранизация одноименно-
го романа Леона Юриса (1969 г., А.Хичкок) — шпионский фильм о проти-
востоянии американской разведки советской. Советским Союзом были за-
вербованы высокопоставленные французские чиновники, разоблачению 
которых посвящена одна из сюжетных линий. Для создания образа «рус-
ского врага» в «Топазе» используются такие традиционные для А.Хичкока 
кинематографические приемы, как длинные кадры, драматичные крупные 
планы, тревожная музыка. Враг показывает свое лицо с первых минут кар-
тины: фильм начинается демонстрацией кадров военного парада в Москве. 
Крупные планы сменяющих друг друга орудий сопровождает закадровый 
голос, возвещающий об осуждении «силовой политики Советского Союза 
и угрозы, исходящей от нее» [15]. Угроза со стороны русских многократно 
демонстрируется по ходу развития сюжета, часть которого разворачивается 
на Кубе. Задача протагониста, сотрудника французской разведки, — выяс-
нить, «что русские делают на Кубе» [15]. События разворачиваются в  
1962 г., и у ЦРУ появилась информация о секретных договоренностях 
между СССР и Кубой. Смысл этих договоренностей до конца не ясен, по-
этому герой картины отправляется на остров (поскольку, как поясняют со-
здатели фильма, «после событий, произошедших в заливе Свиней у амери-
канцев нет агентуры на Кубе») [15]. Таким образом, Куба становится аре-
ной противоборства двух сверхдержав. 

Образ социалистической Кубы в фильме амбивалентен: с одной сторо-
ны, имеет место традиционная для американской культуры романтизация 
Кубы: внимание к красоте природы и архитектуры, с другой — создатели 
картины изобличают социалистический строй, показывая слежки, аресты, 
допросы, дефицит товаров. Вместе с тем герои-кубинцы не рассматрива-
ются как реальная угроза: хотя они ненавидят Америку и американцев, их 
можно обмануть, что в конце концов смог сделать герой, добывший текст 
секретных соглашений, заключенных между Кубой с Советским Союзом.  

Фильм «Топаз» иллюстрирует интересную особенность репрезентации 
Кубы в американском кинематографе: часто освободительную борьбу ку-
бинцев в американских кинолентах возглавляет женский персонаж, что 
символизирует безнадежность этой борьбы. Помимо «Топаза», женщина на 
передовой политической борьбы на Кубе представлена в картине «Корабль 
дураков» (1965 г., Стэнли Крамер), а также в историческом фильме 
«Сантьяго» (1956 г., Гордон Дуглас).  

К 1980-м годам в США появляются фильмы, в которых Куба олицетво-
ряет врага, наряду с СССР. Среди таких картин — «Красный рассвет» 
(1984 г., Д.Милиус). Фильм-антиутопия рассказывает о партизанской 
войне американских подростков против советско-кубинских захватчиков, 
оккупировавших часть территории США. В отличие от «Топаза» Куба не 
является здесь местом действия. Однако в фильме присутствуют кубинские 
военные, которые совместно с советскими и никарагуанскими организуют 
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вероломное нападение на Штаты. Кубинцы по сюжету активно участвуют 
в подготовке вторжения, внедрившись на американские авиабазы. 

В первой половине фильма «Красный рассвет» образы врагов не диф-
ференцированы — кубинцы, русские, никарагуанцы одинаково воплощают 
жестокость, беспощадность, нецивилизованность. По мере развития по-
вествования именно кубинец оказывается более проницательным врагом, 
обосновывая необходимость для оккупантов заручится поддержкой наро-
да. Позже он начинает сомневаться в правильности выбранного курса: «Я 
знаю, я был партизаном… теперь я, как вы, — солдат» — говорит кубинец 
с сожалением [16]. Сомнения привели к тому, что он не смог выстрелить в 
героя, несущего на руках своего раненого брата, и сложил оружие. Тот 
факт, что ренегатом стал именно кубинец, показывает, что, согласно кон-
цепции фильма, более опасный враг, которому чужды всякие сомнения и 
жалость, — это русские. Несмотря на всю жестокость и безжалостность 
«русского врага», небольшой отряд подростков все равно наносит ему се-
рьезный урон, поэтому можно заключить, что образ врага в картине «Крас-
ный рассвет» выполняет функцию предсказания победы (подчеркивается 
слабость противника). 

Стоит также отметить американские документальные фильмы о Кубе, 
среди них лента «Одна неделя октября» 1964 г., выпущенная министер-
ством обороны США. Именно картины, созданные по заказу американских 
военных ведомств, формируют образа врага. Фильм представляет собой 
смесь кадров военной хроники и телевизионных репортажей. Здесь мы 
можем увидеть образ Кубы-жертвы, захваченной русскими: «Здесь — рус-
ские ракеты, здесь — русское оружие», [17] — говорит закадровый голос, 
отстраненность которого от визуального ряда создает иллюзию объектив-
ности предлагаемой информации. Фильм посвящен событиям Карибского 
кризиса. В нем транслируется позиция, согласно которой предотвратить 
ядерную войну удалось главным образом благодаря США. Ответствен-
ность за рост напряженности возлагается только на СССР. Куба в фильме 
характеризуется как «прекраснейший остров», и закадровый голос с сожа-
лением констатирует, что, хотя исторически Куба и США были друзьями, 
и Соединенные Штаты помогли Кубе освободиться от колониальной 
зависимости, кубинцы предали эту дружбу, пойдя на сближение с Со-
ветским Союзом. Попав в орбиту его влияния, Куба теряет субъект-
ность и становится плацдармом для советской экспансии. Фильм имеет 
характерную для американской документалистики структуру «пробле-
ма — решение»: после разъяснения масштабов советской угрозы миру 
в целом и западному полушарию в частности, зрителю напоминают о 
важности гражданской обороны.  

Таким образом, в американском кинематографе холодной войны 
Куба может позиционироваться как враг («Красный рассвет»), как аре-
на противоборства в борьбе двух сверхдержав («Топаз») или как жерт-
ва этой борьбы («Одна неделя октября»). Образы Кубы вовлекаются в 
создание образа советского врага для усиления исходящей от него 
угрозы, которая затронула остров, находящийся в непосредственной 
близости от границ США, и выполняют в этом смысле мобилизацион-
ную функцию.  
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КУБА  В  СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ:   
ЖЕРТВА АМЕРИКАНСКОГО  ИМПЕРИАЛИЗМА 

 
Для советской культуры в целом и кинематографа в частности Куба 

приобретает особое значение лишь после революции и прихода к власти 
социалистического правительства. Советские фильмы об острове начинают 
появляться только после 1960 г. Так, в 1961 г. классик советского докумен-
тального кино Роман Лазаревич Кармен завершает работу над картиной 
«Пылающий остров». Фильм строится на контрастах — чередование сцен 
процветания элиты и убийств революционеров, нищеты Кубы и богатства 
США. В качестве основного художественного приема используется анти-
теза. Американские бизнесмены здесь характеризуются как завоеватели и 
приравниваются к испанским конкистадорам. Внутренний враг — Фуль-
хенсио Батиста, возглавлявший страну в 1940—1944 гг. и 1952— 
1959 гг., — не рассматривается в качестве самостоятельного субъекта, а 
является только приспешником внешнего агрессора, американцев. Чтобы у 
зрителя не осталось сомнений в том, кто виновен в бедах Кубы, использу-
ется рефрен: «Сахарный тростник подожжен бомбой, сброшенной с амери-
канского самолета. Его пилотировал американский летчик. Он базировался 
на американском аэродроме во Флориде» [18]. Примечательно, что тот же 
прием (рефрен) используется в американском документальном фильме 
«Одна неделя октября». Подчеркивая сохранение угрозы со стороны США, 
создатели кинофильма «Пылающий остров» подводят к мысли о необхо-
димости продолжения классовой борьбы после революции: «Автомат под 
мышкой — привычка, с которой трудно расстаться… А, может быть, и 
рано расставаться» [18]. Несмотря на сохранение символов военного вре-
мени, в фильме подчеркивается гуманистический характер революции — 
решение социальных проблем началось еще до ее полного завершения.  
Зависимое положение Кубы показывают обращения к ней и ее столице в 
женском роде, многократно встречающееся в фильме: «Этот город всегда 
шумен, говорлив, улыбчив, потому иногда кажется легкомыслен и беспе-
чен, как хорошенькая девушка»; «бело-голубая красавица Гавана» [18]. 

Образ американского врага наиболее рельефно изображен в картине 
«Черная чайка» (1962 г., Григорий Яковлевич Колтунов). Внутренний враг 
в фильме деперсонализирован: неизвестный убивает в горах женщин и де-
тей. При этом герои хорошо понимают, что большую угрозу представляет 
внешний враг. В фильме представлено два начала — новая революционная 
Куба, которую олицетворяют дети, и старая — их дед по прозвищу Черная 
Чайка. Ему чужды идеалы революции, он готов бороться и стоять насмерть 
только за свое имущество. Однако старая и новая Куба едины в одном — в 
ненависти к американцам. «Он что, янки? Это он высылает самолеты под-
жигать урожай и дома. Это он посылает оружие, чтобы наши люди убива-
ли друг друга… Убей нас обоих. Дальше шхуну не поведем!» — говорит 
герой, отказываясь сотрудничать с внешним врагом [19]. 

Один из наиболее известных в настоящее время советских фильмов о 
Кубе — картина советско-кубинского производства режиссера Михаила 
Константиновича Калатозова «Я — Куба». Несмотря на то, что фильм по-
лучил в 1964 г. критические отзывы как с советской, так и с кубинской 
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стороны [20, с. 45], он был открыт заново в середине 1990-х годов и приоб-
рел заслуженную славу. В 1996 г. картину номинировали на кинопремию 
«Независимый дух», годом ранее ей была присуждена премия Националь-
ного совета кинокритиков США [21]. Мастерство оператора Сергея Павло-
вича Урусевского отмечают и российские исследователи [22, с. 72].  

В четырех новеллах, составляющих фильм «Я — Куба», показана пред-
революционная Куба со всеми тяготами жизни ее рядовых граждан, что 
наводит зрителя на мысль о неизбежности революции, которая должна по-
ложить конец столь жалкому существованию. По воспоминаниям съемоч-
ной группы на создание фильма повлияли истории непосредственных 
участников революционных событий [23, c. 233]. Части картины («четыре 
главы истории кубинской революции») [23, c. 232] связаны между собой 
женскими закадровыми монологами.  

Внешний враг — американцы — присутствуют в первой и третьей но-
веллах. Они олицетворяют лишь негативные качества: вульгарность, без-
нравственность, корысть. «На Кубе все прилично, были бы доллары», — 
говорят герои первой новеллы [24]. Для них нет ничего святого — по сю-
жету американец, вторгнувшись в жилище кубинской девушки, покупает 
ее крестик, не получив на то согласия. Здесь, как и в документальном 
фильме «Пылающий остров», используется художественное противопо-
ставление: бедность кубинцев показана на контрасте с праздностью и бо-
гатством американцев. 

Во второй новелле рассказана история крестьянина, выращивающего на 
земле латифундиста сахарный тростник. Здесь внимание зрителя акценти-
руется на внутреннем враге Кубы — крупных земельных собственниках. 
Однако американское присутствие на острове читается и в этом сюжете: 
герой теряет землю, проданную ее владельцем американской компании 
United Fruit. Таким образом, фильм не оставляет сомнений относительно 
того, в чьих интересах на самом деле действует внутренний враг. Любо-
пытная деталь: на последнюю монету дети крестьянина покупают «Кока-
Колу» — символ американского империализма.   

Третья новелла повествует о героях студенческого движения, организо-
вавших мирную демонстрацию. Нравственное превосходство над внутрен-
ним врагом — полицией — демонстрируется в фильме с помощью мораль-
ной дилеммы героя, неспособного убить своего противника. Американцы 
здесь показаны лишь в начале повествования: моряки преследуют кубин-
скую девушку. Их вид и вызывающее поведение дают понять зрителю, что 
американские моряки считают себя хозяевами на острове.  

По мере продвижения к финалу, в четвертой новелле, враг обезли-
чивается, трансформируется в абстрактную неумолимую безжалост-
ную силу (бомбы, сброшенные на мирную семью), в результате чего 
крестьянин решает примкнуть к партизанам. Фильм заканчивается по-
бедой революции.  

Советских фильмов о Кубе не так много, как американских, что 
обусловлено тем, что у СССР не было долгой истории отношений с 
далеким островом. Рассмотренные картины были сняты по партийному 
заказу (что не умаляет их художественных достоинств), потому образы 
Кубы в них более однообразны, чем в американских кинолентах того 
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же периода. Куба рассматривается в советском кинематографе и как 
братская страна, в которой люди сталкиваются с теми же проблемами, 
что и в Советском Союзе, и как жертва американского империализма.  

 
Таким образом, можно отметить некоторое сходство в репрезентации 

Кубы в ряде произведений американского и советского кинематографа: 
островное государство показано как объект агрессии одной из двух кон-
фликтующих сторон. В качестве идеологического приема создания образа 
врага используется феминизация Кубы: в американском кинематографе — 
с помощью привлечения образов женщин-кубинок, в советском — с по-
мощью закадрового текста, зачитываемого диктором-женщиной или обра-
щения в женском роде. Образы Кубы в американском и советском кинема-
тографе выполняют схожие функции: с их помощью показано моральное 
превосходство того или иного общественного строя. Кроме того, образы 
Кубы используются кинематографистами для демонстрации потенциаль-
ной угрозы, исходящей от врага: кубинский «корабль» (т.е. остров), захва-
ченный противником (русскими или американцами), терпит бедствие, что 
легитимирует борьбу за ее освобождение. 
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Abstract. The article presents the results of a study of Cuba's cinema images in So-

viet and American cold war cinema. The study aimed to compare the ways of represent-
ing Cuba in the Soviet and American cinema of this period. Materials for the study were 
Soviet and American films made in the period 1945-1991. It is shown that in the Ameri-
can cinema of the cold war, Cuba can be positioned as an enemy, as an arena of confron-
tation in the struggle of two superpowers, or as a victim of this struggle. In Soviet cine-
ma, accordingly, Cuba is positioned as a fraternal country, or as a victim of American 
imperialism. There is a similarity in the representation of Cuba in Soviet and American 
cinema: images of Cuba are involved in constructing the image of the enemy to strength-
en the threat emanating from it and perform a mobilization function. Besides, the image 
of Cuba in distress serves to legitimize the fight against the invaders, Soviet or Ameri-
can. The feminization of Cuba is used as an ideological device for constructing the im-
age of the enemy. At the same time, the images of Cuba in American cinema are more 
diverse, due to the long history of relations between the two countries based on geo-
graphical proximity. 
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