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Отношения США и России всегда отличались сложностью и неоднозначностью, осо-
бенно во второй половине XX века. Этот переход от сотрудничества во Второй мировой
войне к идеологическому и политическому противостоянию в Холодной и перемены, свя-
занные с такими изменениями, были очень показательными для истории и, безусловно,
отразились на многих сферах жизни общества двух государств.

Под термином “Холодная война” принято понимать период с 1946 по 1991 гг., в те-
чение которого происходило глобальное противостояние двух сформировавшихся после
Второй мировой войны политических блоков - НАТО и ОВД. Центральной силой первого
были США, а второго - СССР, поэтому именно между этими государствами и происходи-
ло идеологическое, экономическое и военно-политическое соперничество. Такая конфрон-
тация характеризовалась также постоянно усиливающейся гонкой вооружений и вполне
реальной угрозой Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия. Считает-
ся, что данное явление хотя и не было войной в традиционном смысле в соответствии с
нормами международного права, но зато активная борьба велась на другом фронте - куль-
турном. Это противостояние пользовалось особыми методами: выпускалось всё больше и
больше газет, карикатур, плакатов, фильмов, которые являлись самыми распространен-
ными средствами политической пропаганды и выражения полярных точек зрения двух
сверхдержав. Известный ученый А. И. Соловьев считает, что политическая пропаганда
представляет собой “способ информационного контроля за людьми и придания их поли-
тическим действиям строгой социальной направленности”, она “не предлагает людям воз-
можности выбора, навязывает им определенные изменения мыслей, веры, поведения”[12].

Актуальность данной работы обусловлена несколькими факторами: во-первых, изуче-
ние событий Холодной войны и того, как они отражаются в различных сферах жизни
общества, является довольно важным как для понимания исторического прошлого, так и
для формирования модели современных отношений между двумя данным государствами.

Во-вторых, данная работа является актуальной, ведь анализ кинематографа, особенно
в период такой очевидной и повсеместной идеологической пропаганды капитализма и ком-
мунизма, дает нам достаточно содержательную картину того времени, показывая, какие
стереотипы возникали у двух наций относительно друг друга, с чем это было связано,
как с помощью СМИ и кино они постепенно закреплялись. Именно культурная состав-
ляющая передает ту информацию и порой скрытые смыслы и символы, которые сложно
узнать из учебников по истории и различных монографий. Также нужно упомянуть о
том, что данная тема является малоизученной, хотя существует большое количество ста-
тей, книг и фильмов, но чаще всего эти материалы не представляют собой единого целого,
документа, содержащего обширный и полный анализ различных аспектов пропаганды в
кинематографе Холодной войны.

Цель данной работы - выявить особенности антисоветской политической пропаганды
в американском кинематографе для того, чтобы сделать вывод о ее влиянии на исход
Холодной войны.
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Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1) исследуются приемы политической пропаганды, использованные в американских филь-
мах периода Холодной войны,

2) выделяются региональные особенности антисоветской пропаганды в американском
кинематографе в период Холодной войны.

В качестве источников были взяты американские фильмы, вышедшие на экраны с 1946
по 1967 гг. Такие временные рамки были выбраны неслучайно, ведь именно в это время
Холодная война принимала наиболее яркие формы: испытания ядерного оружия, речь
Черчилля в Фултоне, установление железного занавеса, Карибский кризис - этот отрезок
является довольно показательным в отношении формирования стереотипов и образа врага
в кинематографе.

Выбранные фильмы были разделены на категории, выражающие их основную направ-
ленность: анимационные фильмы [8], [10], подтверждающие идею о том, что пропаганда
распространялась абсолютно на всех представителей общества; фильмы, отображающие
возможность ядерной войны и активно создающие образ врага [1], [2], [4]; фильмы, укреп-
ляющие различные гендерные стереотипы [3], [6], [7], [11]; фильмы с преобладающей ан-
тикоммунистической пропагандой, показанной на контрасте капитализма и коммунизма
[5], [9].

В результате работы с источниками и историографией было установлено, что антисо-
ветская политическая пропаганда в фильмах США осуществлялась большим количеством
разнообразных приемов, включающих в себя манипуляцию общественным мнением, созда-
ние шаблонных выражений, политических клише, частое употребление так называемых
модных слов, навешивание ярлыков для формирования стереотипных представлений о
каком-либо явлении, появление предубеждений, разведение демагогии, теория “большой
лжи”, эффект присоединения к большинству. Проведенное исследование показало, что
антисоветская пропаганда в американском кинематографе периода Холодной войны была
разноплановой и эффективной, оперируя различными методами, и, безусловно, оказала
большое влияние на результат Холодной войны.
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