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Аннотация. В статье на материале советских и американских кинофильмов 
периода холодной войны анализируется роль символа детства как ресурса 
создания образа врага. Актуальность проблемы определяется 
необходимостью исследования, во-первых, причин и форм политизации 
символа детства, во-вторых, способов конструирования образа врага  
и механизмов его деконструкции, в-третьих, кинообразов врага периода 
холодной войны, которые и сегодня являются фактором российско-
американских отношений. 
Способность символа детства вызывать сильнейшую эмоциональную 
реакцию обусловливает постоянный интерес к нему со стороны акторов 
символической политики. Символ детства — значимый компонент 
советско-американской конфронтации, который нашел выражение  
и в кинематографе СССР и США. Автор показывает, что символ ребенка 
являлся одним из ресурсов создания кинообраза «врага номер один», 
помогая реализовать его функции: укрепления позитивной коллективной 
идентичности, мобилизации, легитимации насилия, легитимации власти, 
предсказания победы.
В отличие от репрезентаций взрослых, даже негативные детские персонажи 
были представлены в обеих кинематографиях, скорее, как жертвы 
противоестественной и несправедливой социальной системы «врага 
номер один». В целом в советских и американских фильмах предписываются 
одни и те же роли для «своих» детских персонажей, и одни и те же нормы 
отношения взрослых к детям: как к «своим», так и к «чужим». На материале 
кинообразов детства можно убедиться, что несмотря на то, что обе 
сверхдержавы представляли друг друга в качестве антиподов, базовые 
ценности СССР и США были гораздо ближе друг к другу, чем кажется. 
Наконец, отношение к детям включалось в попытки своеобразной 
«регуманизации врага», возвращения противоположной стороне 
человеческого облика в период разрядки.

Ключевые слова: символ детства, образ врага, холодная война, 
кинематограф СССР, кинематограф США.
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Abstract. The paper analyses, based on the Soviet and US Cold War films, 
the role of the childhood symbol as a resource of forming the image  
of the enemy.
The scientific relevance of the problem stems from the need to study  
1) the reasons for and the forms of politicizing the childhood images,  
2) the ways of constructing the image of the enemy and the means  
of deconstructing it, and 3) the cinematic images of the Cold War enemy, 
since they remain a factor in the contemporary relations between Russia and 
the United States.
The author points out that the interest that symbolic politics actors show  
in the childhood symbol is explained by its ability to trigger strong emotional 
response. The Cold War cinematic representations of childhood served as  
an efficient tool for constructing the image of an enemy. Such an image had  
a number of functions: maintaining collective identity, mobilisation, justification 
of violence, legitimation of power, and predicting the victory.
Unlike adult characters, children’s characters — even the negative ones — were 
pictured by both Soviet and US filmmakers not as enemies, but rather as 
victims of the unnatural and unjust social system of the “enemy number one”. 
In general, the Soviet and US films feature similar roles of “their” (i. e., Soviet 
and American, respectively) children and similar treatment of children — 
whether “their” or not — by adult characters. The cinematic images of children 
convincingly show that, despite the fact that both superpowers presented 
each other as antipodes, the basic values of the USSR and the US were much 
closer than it may seem.
Finally, the paper demonstrates that the Cold War cinema employed  
the childhood symbol for the deconstruction of the image of the “enemy 
number one” and for rehumanisation of the opponent in the period of the 
détente. 

Keywords: symbol of childhood, image of the enemy, Cold War, Soviet cinema, 
US cinema.

The symbol of the childhood and constructing  
the image of the “enemy number one”  
in the Soviet and US Cold War films
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Введение
Символ детства — один из важнейших  

в человеческой культуре. Заметное место он 
занимает в политической сфере; политические 
акторы активно используют его в различных 
формах символической политики: легитимации 
власти, политике макрополитической идентич-
ности, политике локальной идентичности, по-
литике памяти, популярной геополитике (Рябо-
ва, Рябов 2019). В настоящей статье мы бы 
хотели рассмотреть использование символа 
детства в такой политической практике, как 
конструирование образа врага. Образ врага — 
постоянный элемент человеческой истории, но 
особенно богатый материал для анализа дает 
эпоха холодной войны. В монографии, вышедшей 
еще в конце холодной войны, Р. Рибер и Р. Кел-
ли отметили: возможно, никогда прежде в исто-

рии одно общество так не ненавидело другое  
и не боялось его на протяжении столь длитель-
ного времени. Особенности современных видов 
вооружения (в первую очередь ядерного оружия) 
обусловили то, что врагом, против которого 
допускалось ведение боевых действий, стано-
вилось все гражданское население противника, 
а не только их армии. Жители СССР и США 
должны были свыкнуться с мыслью о том, что 
потенциально они либо соучастники массового 
убийства, либо жертвы массового убийства, 
совершенного другой стороной. По сути, ядер-
ное противостояние могло быть «продано» 
обществу только при условии массового про-
изводства образов врага (Rieber, Kelly 1991, 5).

Мы рассмотрим проблему роли символа 
детства как ресурса конструирования образа 
«врага номер один» на материале кинематогра-
фа холодной войны. В силу специфики холодной 
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войны (прежде всего, того значения, которое  
в конфронтации двух блоков имело манипули-
рование эмоциями, символами, образами, иде-
ями) фильмы СССР и США дают особенно 
содержательный материал для анализа способов 
конструирования образа врага (Shaw, Youngblood 
2010). Как пишет Т. Шоу, американские фильмы 
и отражали, и распространяли официальную 
идеологию холодной войны (Shaw 2007, 303). 
Очевидно, это не менее справедливо и в отно-
шении советских фильмов. 

В настоящей статье мы опираемся на работы 
исследователей, которые уже обращались к во-
просу о том, как детская культура, включая 
кинематограф, отражает атмосферу холодной 
войны (Белов, Жидченко 2020; Кубышкин 2019; 
Окладникова 2020; Рябов 2019b; Рябова, Рябов 
2019; Смирнов 2019; Федоров 2017; Юдин 2020; 
Holt 2014; Kelly 2007; Kevill-Davies 2018; Peacock 
2014 и др.). Однако проблема использования 
символа детства в конструировании образа 
врага еще не изучалась. Источниковую базу ис-
следования составили художественные и ани-
мационные фильмы СССР и США, вышедшие 
в период с 1946 по 1991 гг. Исследовательские 
вопросы могут быть сформулированы следую-
щим образом. Как образ ребенка помогал реа-
лизации тех функций, которые образ врага 
призван выполнять в военной пропаганде? Чем 
репрезентации «своих» и «чужих» детей отли-
чались от изображения «своих» и «чужих» 
взрослых? Каковы общие и специфические 
черты использования кинообразов детства  
в советских и американских репрезентациях 
«врага номер один»? 

Образ врага: методология
Образ врага на протяжении десятилетий 

вызывает у исследователей обоснованный ин-
терес, что отразилось в появлении множества 
публикаций (напр.: Keen 1986; Rieber, Kelly, 1991; 
Aho 1994; Harle 2000; Гудков 2005; Oppenheimer 
2006 и др.). В этих работах показано, что эффек-
тивно сконструированный образ врага должен 
максимально отличаться от образа «своих»  
и вызывать такие чувства, как ощущение смер-
тельной опасности, отвращение к врагу, готов-
ность его уничтожать, чувство нравственного 
превосходства над ним, а также смех. 

Подобный образ врага создается дискурсив-
но. Ранее высказываемые идеи о враге как со-
циальном конструкте (напр.: Aho 1994) полу-
чили концептуальное обоснование в теории 
секьюритизации копенгагенской школы между-
народных отношений. Дискурсы опасности 

могут создаваться намеренно акторами публич-
ной политики в целях политической мобилиза-
ции общества, и конструирование образа врага 
играет важнейшую роль в секьюритизации той 
или иной проблемы. Иными словами, безопас-
ность — это не реальное состояние дел, а дис-
курсивная практика, направленная на модифи-
кацию иерархии политических приоритетов 
(см.: Акопов, Прошина 2011). Интерпретация 
врага как социального конструкта предполага-
ет анализ различных ресурсов, используемых  
в его создании, — таких, например, как мифы  
и репрезентации исторических событий, рели-
гиозные представления и эстетические при-
страстия, моральные постулаты и вопросы 
экологии; привлекается и символ детства. Тех-
нологии включения этого символа в образ 
врага могут быть рассмотрены через функции 
данного образа; среди них выделяют функции 
укрепления коллективной идентичности, мо-
билизации, легитимации насилия, легитимации 
власти, предсказания победы (Рябов 2019a).

Функция укрепления коллективной 
идентичности

Функция укрепления коллективной идентич-
ности реализуется при помощи репрезентаций 
врага как максимально отличающегося от «сво-
их» и проведения прочной символической 
границы между ними. То есть враг должен быть 
изображен как Иное, во-первых, и худшее,  
во-вторых. В культуре холодной войны разде-
ление мира между двумя полюсами продуциро-
вало манихейское мироощущение, в котором 
каждый являлся «врагом номер один» для 
другого. Ответ на вопрос «Что есть Америка?», 
таким образом, зависел от репрезентаций Со-
ветского Союза; конструкция тотальной инако-
вости коммунизма одновременно представляла 
собой создание идеализированного образа самих 
Соединенных Штатов (Sharp 2000). Аналогичным 
образом, при помощи картины капиталистиче-
ского окружения, конструировалась и советская 
идентичность. Главным «чужим» в годы холод-
ной войны стал американский империализм. 

Согласно концепции Ф. Барта, умножение 
различий между «своими» и «чужими» и укре-
пление символической границы между ними 
является важнейшим приемом политики иден-
тичности (Barth 1969). Подобная взаимозави-
симость репрезентаций отразилась и в образах 
детства (Peacock 2014, 52), которые играли роль 
значимого символического пограничника в по-
литике коллективной идентичности обеих сверх-
держав.
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В СССР лозунг «два мира — два детства» 
был призван иллюстрировать противополож-
ность двух социально-политических систем  
и превосходство одной над другой; кинообразы 
счастливого детства служили визитной карточ-
кой достижений социализма. Репрезентации же 
детства в США преследовали цель еще раз под-
черкнуть пороки, приписываемые американско-
му образу жизни: эксплуатацию, социальное 
неравенство, пауперизм, расовую дискримина-
цию, империализм, культ насилия, эгоизм, враж-
дебные отношения между людьми, духовную 
нищету. 

Наиболее востребованной была тема расиз-
ма в американском обществе, жертвами кото-
рого становятся не только взрослые, но и дети; 
она получила отражение, в частности, в мульт- 
фильме «Машенькин концерт» (реж. М. Пащен-
ко, 1949), в художественных фильмах «Максим-
ка» (реж. В. Браун, 1952), «Серебристая пыль» 
(реж. А. Роом, 1953) и др.

Другая популярная тема — социальное не-
равенство и эксплуатация. Голодные, неграмот-
ные, беспризорные дети — эти образы были 
знакомы советской аудитории по плакатам  
и карикатурам; появляются они и в кино. Так, 
проблеме пауперизма посвящена киноновелла 
«Игра» из фильма «Монета» (реж. А. Алов, 
В. Наумов, 1962), в которой отец вынужден учить 
сына, как украсть бутылку молока, поскольку 
других способов накормить другого сына, груд-
ного младенца, у него нет — он лишился работы.

Следующая черта американского образа 
жизни, к которой обращался советский кине-
матограф, привлекая образы детей, — это культ 
войны и насилия, порожденный и подкрепляе-
мый империалистической политикой правящих 
кругов США.1 Особенно за это, если пользо-
ваться характеристикой К. Чуковского, «раст-
ление детей буржуазной культурой» (Чуковский 
1949) доставалось Голливуду. М. Калатозов, 
например, писал: «Перед Голливудом сегодня 
поставлена задача внушить людям необходи-
мость войны, ожесточить их, превратить  
в кровожадных зверей… <…> С раннего возрас-
та детям внушают, что американец — это супер-
мен» (Калатозов 1952, 100). В советских кино-
картинах созданы примечательные образы юных 
американцев, подражающих таким суперменам 
под влиянием детективных романов и фильмов 
о гангстерах: Ральф Барни из фильма «Попут-
ного ветра, “Синяя птица”!» (реж. М. Ершов, 
1967), Джордж Роб-Робсон из фильма «Дорогой 
мальчик» (реж. А. Стефанович, 1974). 

Еще один образ — Джонни Дорсета, героя кино- 
новеллы «Вождь краснокожих» из комедии  
«Деловые люди» (реж. Л. Гайдай, 1962) (рис. 1) — 
едва ли воспринимается сегодня в качестве 
пропагандистского продукта; между тем он вы-
ступает классикой советского антиамериканизма, 
в том числе благодаря наделению его такой 

1  М. Пикок называет склонность к насилию основной 
характеристикой юных американцев в советской пропаганде 
(Peacock 2014).

Рис. 1. Кадр из фильма «Деловые люди» (Деловые люди 1962)
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чертой, как склонность к насилию. Этот образ 
примечателен еще и тем, что помогает показать 
отношения в американской семье под опреде-
ленным углом. Ребенок не торопится возвра-
щаться к отцу, отец не спешит забирать сына  
у похитителей. Здесь проявляется важная черта 
образа американской семьи, создаваемого со-
ветской пропагандой, — полное отчуждение 
поколений, порожденное самой сущностью 
капиталистической системы. Индивидуализм, 
забота о собственных интересах — основа аме-
риканского общества — приглушает родитель-
ские чувства. Дети отвечают тем же, восприни-
мая родителей как чужих, посторонних людей. 

В американских фильмах советские дети по-
являются нечасто, но аудитория могла составить 
представление о советском детстве по тем 
фильмам, в которых была показана опасность 
коммунизма как такового. При создании об-
раза детства в СССР американская пропаганда 
обращала внимание на такие факторы, как вли-
яние коммунистической идеологии и тотали-
тарный характер политической системы, а так-
же традиции российской культуры (в частности, 
в практике пеленания детей видели одну из 
причин того, что демократические порядки  
в России не приживаются (Эриксон 1996, 338)). 
В американском антикоммунизме большевики 
обвинялись в стремлении разрушить семью еще 
с 1920-х гг.; утверждалось, что государство 
фактически отбирает детей у их родителей  
и отдает на воспитание государству. Коммуни-
сты учат детей предавать своих родителей (May 
1988, 95; Peacock 2014, 53); в качестве иллюстра-
ции приводится рассказ о Павлике Морозове 
(Ketchum, Kirk, Traurig 1955, 178).2 Посредством 
тотальной пропаганды государство делает из 
детей маленьких роботов (Peacock 2014, 51–60). 
Дж. Шарп приводит выдержку из статьи в «Ри-
дерс Дайджест» (1985) о 12-летнем мальчике, 
эмигрировавшем вместе с родителями в США, 
где он, по оценке американского учителя, пре-
вратился из робота в ребенка, который научил-
ся смеяться (Sharp 2000, 132–133). Исследова-
тельница подчеркивает, что улыбка выступала 
важным диакритиком, позволяющим отличать 
представителей свободного мира от роботопо-
добных обитателей «империи Зла» (Sharp 2000, 
117–119). Наконец, важный элемент антисовет-
ского дискурса — положение о цивилизационной 
отсталости коммунистической России —  
дополнял образ советского детства быта;  

2  В британской экранизации антиутопии Дж. Оруэлла 
«1984» (реж. М. Андерсон, 1956) на примере образа юной 
Селины Парсонс показано, как тоталитарное государство учит 
детей доносить на родителей.

в фильмах показывалась нищета основной части 
населения, ужасные жилищные условия, грязь. 

Функция мобилизации
Функция мобилизации требует создания об-

раза смертельной опасности для каждого члена 
сообщества; поэтому враг должен быть страшным. 
В анализируемых кинофильмах враг угрожает 
самым уязвимым членам сообщества — детям; 
они становятся жертвами насилия: как духов-
ного, так и физического.

В кино СССР показано, как мишенью стано-
вятся сердца и умы юных граждан Страны Со-
ветов. Кинообразы стиляг были призваны про-
иллюстрировать тезис о том, что влияние 
американской массовой культуры может быть 
только негативным; оно приводит к различным 
социальным девиациям: от циничного отноше-
ния к одноклассницам и предательства товари-
щей до уголовных преступлений и измены Ро-
дине — в таких фильмах, как, например, 
«Аттестат зрелости» (реж. Т. Лукашевич, 1954), 
«Дело “пестрых”» (реж. Н. Досталь, 1958), «Свер-
стницы» (реж. В. Ордынский, 1959). 

Компания подростков из «Аквалангов на 
дне» (реж. Е. Шерстобитов, 1965), отличитель-
ными визуальными маркерами которых явля-
ются ковбойские шляпы, а жаргон выдает бли-
зость к стилягам, становится пособниками 
иностранных шпионов. «Граждане ковбои», — так 
иронично называют их в фильме.3

Еще одним примером репрезентаций опас-
ности, которую несет массовая культура США, 
является сцена из фильма «Иностранка»  
(реж. А. Серый, К. Жук, 1965), когда юная фран-
цуженка Мадлен, стремясь провести наилучшее 
впечатление на советских детей, поет амери-
канский шлягер и танцует твист: реакция ауди-
тории, однако, предсказуемо негативная. 

Дети подвергаются и физическому насилию 
со стороны американцев и их подручных: их 
бьют («Сокровища пылающих скал»; реж. Е. Шер-
стобитов, 1969), угрожают убийством («Юнга 
со шхуны Колумб»; реж. Е. Шерстобитов, 1963) 
и даже убивают («Черная чайка»; реж. Г. Колту-
нов, 1962).

Наконец, образ ребенка был неотъемлемой 
частью дискурса «борьбы за мир», которая  
в послевоенном СССР стала своеобразной ви-
зитной карточкой его внешней политики  
и краеугольным камнем коллективной идентич-

3  В одноименной повести, которую издал сразу после вы-
хода фильма его режиссер, характеристика этих подростков 
как ковбоев встречается многократно (Шерстобитов 1965).
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ности, что вполне объяснимо, принимая во 
внимание потери страны во время Великой 
Отечественной войны. Термин «поджигатели 
войны», появившийся в политическом лекси-
коне СССР еще в 1930-х гг., служил одним из 
важнейших маркеров «врага номер один». При 
разоблачении «поджигателей» использовали  
и образы детей как самых беззащитных и без-
обидных жителей планеты Земля. Так, забота  
о том, чтобы советские дети никогда не знали 
ужасов войны, — центральная тема фильма  
«У них есть Родина». Мать одного из героев 
фильма, Саши Бутузова, говорит: «Матери все-
го мира, я обращаюсь к вам, и пусть услышат 
мой голос все честные люди на земле… Мы 
воспитываем наших детей не для войны, а для 
мирного труда ради счастья всего человечества. 
Боритесь за мир!» Образ ребенка активно при-
влекался в визуальную пропаганду «борьбы за 
мир» — как, например, на афише документаль-
ного фильма «Мы за мир» (1951), посвященно-
го Всемирному фестивалю молодежи и студен-
тов.

При помощи образов детей эскплицировали 
угрозу миру, которая исходит от «врага номер 
один», и персонажи голливудской кинопродук-
ции. Например, героиня фильма «Красная пла-
нета Марс» (реж. Г. Хорнер, 1952) Линда Кронин 
говорит, считая, что коммунизм уничтожен: 
«У меня двое детей… Я лишь одна из миллионов 
женщин, которые уверены, что теперь их дети 
в безопасности». 

Коммунизм как болезнь — заметная мета-
фора американского дискурса холодной войны 
(Sharp 2000, 98–100; Hendershot 2001, 13), и наи-
большую опасность эта болезнь представляет 
для неокрепших душ детей. Поэтому в США 
очень серьезно относились к тому, как защитить 
школьников и студентов от влияния коммуни-
стической идеологии, что нашло отражение 
и в кино. Было снято несколько картин о том, 
как коммунисты осуществляют инфильтрацию 
в американское образование. Скажем, в фильме 
«Я был коммунистом для ФБР» (реж. Г. Дуглас, 
1951) показано, что именно по этой причине 
«красные» особенно заинтересованы в привле-
чении в свою организацию школьных учителей. 
Что может произойти, если американские дети 
попадут под влияние коммунистической про-
паганды, продемонстрировано в фильме «Крас-
ный кошмар» (реж. Дж. Ваггнер, 1962): семья 
разрушается, дети обвиняют отца в том, что он 
недостаточно воспитывал в них коллективизм, 
и обещают пожаловаться на него властям. Об-
ратим внимание на то, как при этом меняется 
эмоциональный мир детей: из улыбчивых  

и жизнерадостных они превращаются в бес-
страстных роботов.

Крайней формой репрезентаций «врага номер 
один» как угрозы являются образы коммуни-
стов-детоубийц. Наиболее выразительным 
примером выступает фильм «Красный рассвет» 
(реж. Дж. Милиус, 1984), в котором группа аме-
риканских школьников сражается с советскими 
и кубинскими войсками, осуществляющими 
полномасштабное вторжение на территорию 
США. Действие фильма начинается со сцен 
высадки советского десанта в районе Скалистых 
гор и обстрела школы. Заслуживает внимания 
использование аналогичного приема и в кино-
картине «Рэмбо III» (реж. П. Макдональд, 1988). 
Для того чтобы убедить Джона Рэмбо воевать 
на стороне моджахедов против СССР, предста-
вители ЦРУ показывают ему фотографии, на 
которых, по их словам, изображены афганские 
дети — жертвы советской агрессии. Когда же 
Рэмбо прибывает в Афганистан, местные жите-
ли демонстрируют ему т. н. мины-игрушки, 
сделанные в форме матрешек, которые, как они 
утверждают, советские летчики разбрасывают 
для того, чтобы убить и покалечить как можно 
больше юных афганцев.

Функция легитимации насилия
Подобные сюжеты, помимо ощущения опас-

ности, порождали и чувство морального него-
дования. Тем самым реализуется функция ле-
гитимации насилия, которая предполагает 
изображение врага таким образом, чтобы оправ-
дать негативные чувства к нему или даже унич-
тожение его: взрослые мужчины, убивающие 
детей, не заслуживают снисхождения.4 Неуди-
вительно, что в советских и американских филь-
мах антагонисты, поднимающие руку на ребен-
ка, несут справедливое наказание. 

Образ детоубийцы связан с практиками 
дегуманизации — то есть полного или частич-
ного отрицания человечности врага, — которая 
является распространенным приемом военной 
пропаганды. В модели дегуманизации Н. Хэс-
лема отмечаются две ее формы: анималистская 
(animalistic) и механицистская (mechanistic), то 
есть уподобление представителей аутгруппы 
либо животным, либо машинам. Наделение об-

4  Приведем цитату из статьи в «Комсомольской правде» 
(1965), гневно осуждающей политику США во Вьетнаме: «Мать 
и дитя, извечный образ добра и красоты. За что они убили 
ребенка этой вьетнамской женщины? Ответь ей, Америка! 
Нет преступника страшнее, чем детоубийца. Нет гнуснее  
насильника, чем тот, кто поднял руку на женщину-мать»  
(цит. по: Вепрева, Уонг Минь Туан 2020, 358–359).
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раза «чужих» такими чертами, как нецивилизо-
ванность, отсутствие морали, нехватка интел-
лектуальных способностей и образования, 
грубость, неспособность к самоконтролю, свой-
ственно анималистской форме. Механицистская 
форма дегуманизации включает в себя лишение 
представителей аутгруппы таких характеристик, 
как воля, субъектность, индивидуальность, 
эмоциональность, теплота в межличностных 
отношениях, сострадание, гибкость мышления 
(Haslam 2006, 255–257). Соответственно, в ана-
лизируемых фильмах репрезентации насилия 
над ребенком выступают средством уподобле-
ния врага бесчувственной машине или дикому 
зверю. 

Функция легитимации власти
«Свои», напротив, демонстрируют велико-

душное отношение к детям врага; но главная их 
роль состоит в том, что они являются надеж-
ными защитниками юных членов собственного 
сообщества. Показательно, что в роли защит-
ников часто изображаются представители пра-
воохранительных органов, спецслужб, воору-
женных сил. 

Так, в «Юнге со шхуны “Колумб”» показано, 
как контр-адмирал ВМФ СССР во время про-
ведения важной операции по защите морских 
рубежей нашей Родины беспокоится еще  
и о том, удалось ли найти унесенных в открытое 
море советских детей. В «Красной планете Марс» 
адмирал Кэйри опекает сыновей супружеской 
пары американских ученых, отдавших жизнь  
в борьбе с коммунизмом.

Тем самым, подчеркнем, кинофильмы вносят 
вклад в легитимацию власти и социально- 
политического порядка. Власть и ее представи-
тели — самая надежная защита детей. 

Легитимация власти предполагает оправда-
ние проводимой ею внешней политики. Особо-
го внимания заслуживает роль образа врага-
детоубийцы в легитимации вмешательства во 
внутренние дела других государств: картины 
страданий детей используются в качестве оправ-
дания гуманитарных интервенций. В кинотекст 
фильма «Зеленые береты» (реж. Дж. Вэйн, Р. Кел-
логг, М. Лерой, 1968), посвященного войне во 
Вьетнаме, введен образ вьетнамского мальчика, 
родителей которого убили «красные». Полков-
ник Майк Кирби, роль которого исполняет 
Дж. Вэйн, берет мальчика под свое покрови-
тельство, выступая символом защиты. Очевид-
но, этот образ должен был помочь зрителю 
найти ответ на вопрос, что же делают амери-
канские войска в Юго-Восточной Азии —  

сдерживают коммунизм, защищая не только 
свободу других стран, но и детей в этих странах. 

Реализация данной функции связана с репре-
зентациями политической оппозиции как вну-
тренних врагов и пособников врагов внешних. 
Внешний враг конструируется в том числе для 
внутриполитической борьбы; при этом репре-
зентации внешних и внутренних «чужих» вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Показатель-
но, что отмеченные черты внешнего врага, 
создаваемые при помощи символа детства, 
можно обнаружить и в репрезентациях внутрен-
них «чужих».

Функция предсказания победы
Репрезентации врага как воюющего со сла-

быми, женщинами и детьми, позволяли пред-
ставить его как лишенного не только благород-
ства и милосердия, но также силы и храбрости. 
Функция предсказания победы предполагает 
обоснование собственного военного и мораль-
ного превосходства и изображение врага слабым 
и уязвимым. Символическая демаскулинизация 
врага, как показал Дж. Голдстайн, является 
одной из востребованных практик военной 
пропаганды (Goldstein 2001). Обратим внимание 
на то, что она достигается в том числе при по-
мощи сюжетов, в которых «свои» дети оказы-
вались сильнее «чужих» взрослых. Кроме того, 
демонстрация готовности всех представителей 
сообщества «своих», включая детей, встать на 
борьбу призвана показать неизбежность по-
ражения врага.

Поэтому, помимо кинообразов ребенка-
жертвы, были востребованы и кинообразы 
ребенка-героя. В исследуемых кинофильмах 
дети одерживают победу благодаря моральным 
качествам, преданности своей стране, товари-
ществу, смекалке, а нередко и военным навыкам. 
Наиболее яркий пример такого участия несо-
вершеннолетних в боевых действиях холодной 
войны — американский фильм «Красный рас-
свет». Однако и советский кинематограф при-
влекал образы детей, участвующих в советско-
американской конфронтации; чаще всего это 
были сюжеты, в которых дети помогали погра-
ничникам обезвредить шпионов — как, напри-
мер, в «Аквалангах на дне» (рис. 2). Значение 
имели и образы детей, которые демонстриро-
вали верность тем идеалам, во имя которых шли 
сражения холодной войны; так, в фильме «Я был 
коммунистом для ФБР» школьник отказывает-
ся от общения с отцом, полагая, что тот явля-
ется «красным». 
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Символ детства и деконструкция 
образа врага

Наконец, необходимо отметить еще один 
аспект использования символа детства в созда-
нии образов «своих» и «чужих» — отношение 
к детям включалось в попытки своеобразной 
«регуманизации врага», возвращения противо-
положной стороне человеческого облика. Одним 
из наиболее известных случаев такой регума-
низации в истории холодной войны является, 
наверное, песня Стинга «Русские» (1985),  
в которой высказывалась убежденность в том, 
что «русские тоже любят своих детей», что да-
вало надежду на то, что атомной войны можно 
избежать. 

Что касается кинематографа, то внимания 
заслуживает прежде всего фильм «Русские идут! 
Русские идут!» (реж. Н. Джуисон, 1966), который 
знаменовал собой начало разрядки в кинемато-
графической холодной войне. По сюжету со-
ветская подлодка «Спрут» случайно подошла  
к острову у северо-восточного побережья США 
настолько близко, что села на мель. Часть эки-
пажа отправилась на американскую территорию, 
чтобы найти буксир и снять подлодку с мели до 
того, как ее заметят американские военные. Хотя 
дело едва не дошло до вооруженного столкно-
вения между моряками и жителями острова, 
все заканчивается благополучно, между ними 
устанавливаются теплые отношения, и «Спрут» 
уходит в море. 

Режиссер включил в этот фильм несколько 
эпизодов, в которых акцентируется отношение 
советских моряков к детям — причем, подчер-
кнем, американским. Один из них происходит 
в финале картины. Капитан подлодки, подо-
зревая жителей острова в том, что те захватили 

его товарищей в плен, угрожает открыть огонь. 
Островитяне готовы начать ответную стрельбу. 
В этот момент американский мальчик, забрав-
шийся на колокольню церкви, чтобы лучше 
видеть происходящее, сорвался, покатился по 
крыше и повис на коньке, каждую секунду рискуя 
упасть и разбиться. На помощь ребенку броса-
ются и советские моряки, и местные жители.  
То есть именно спонтанная, продиктованная не 
идеологией или трезвым расчетом, но самой 
человеческой природой, реакция на смертельную 
опасность, которая грозит ребенку, сближает 
советских и американских персонажей и по-
могает разрешить все недоразумения.

Как написала газета «Нью-Йорк Таймс», 
фильм вскрывает «фундаментальный факт, что, 
в конце концов, русские и американцы — люди, 
и потому их базовые качества одинаковы»  
(цит. по: Starck 2016, 176).

Заключение
Подведем итоги. Образ детства — значимый 

компонент советско-американской конфронта-
ции, который нашел выражение и в кинемато-
графе обеих стран. Способность символа детства 
вызывать сильнейшую эмоциональную реакцию 
обусловливает постоянный интерес к нему со 
стороны акторов символической политики. 

Символ ребенка являлся одним из ресурсов 
создания кинообраза врага холодной войны, 
помогая реализовать его функции: укрепления 
позитивной коллективной идентичности, мо-
билизации, легитимации насилия, легитимации 
власти, предсказания победы.

Специфика холодной войны, в которой эмо-
ции, представления, идеи, убеждения играли не 
менее значимую роль, чем состояние экономи-

Рис. 2. Кадр из фильма «Акваланги на дне» (Акваланги на дне 1965)
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ки или уровень боеспособности вооруженных 
сил, требовала вовлечения в противостояние 
двух блоков всего общества. Этим объясняется 
то обстоятельство, что среди кинообразов «во-
инов холодной войны», защищающих ценности 
советского или американского образов жизни, 
мы видим образы не только взрослых, но  
и детей.

Конструирование образа «врага номер один» 
предполагало создание картины тотальной 
инаковости; в данный образ были включены не 
только мужчины, но также женщины и дети 
противоборствующей стороны. Образы деви-
антности детства державы-антагониста были 
призваны свидетельствовать о девиантности ее 
социальной системы в целом.

Вместе с тем в силу тех значений, которые 
содержатся в символе детства, даже негативные 
детские персонажи были представлены в обеих 
кинематографиях скорее как жертвы противо-
естественной и несправедливой социальной 
системы «врага номер один». Дети «врага» — это 
прежде всего дети. На материале кинообразов 
детства можно убедиться, что в советских филь-
мах «своим» приписывали те же добродетели, 
а «чужим» — те же пороки, что и в американских. 
Несмотря на то, что обе сверхдержавы пред-
ставляли друг друга в качестве антиподов, ба-
зовые ценности СССР и США были гораздо 
ближе друг к другу, чем кажется. Это была не 
война двух миров, а, скорее, борьба в рамках 

одной цивилизации и одного цивилизационно-
го кода.

Что же касается различий, то обращает  
на себя внимание обилие положительных об-
разов американских детей в советском кинема-
тографе. Следует заметить, что сами по себе 
позитивные образы американцев в советской 
пропаганде не редкость. Важнейшим приемом 
изображения США было привлечение идеи 
«двух Америк»: «реакционной» и «прогрессив-
ной». Обязательным компонентом фильмов  
о США было присутствие в них не только «пло-
хих» американцев, но и «хороших». В число 
первых входили политики, «военщина», капи-
талисты, продажные журналисты, деятели  
церкви, ку-клукс-клановцы, в число вторых — 
коммунисты, борцы за мир, представители 
рабочего класса, афроамериканцы (Рябов 2012). 
При этом можно говорить о некой «символи-
ческой советизации» «хороших американцев»:  
по своим качествам и поступкам они были по-
хожи на советских положительных героев  
(например, образ чернокожего американца  
Сэнди Робинсона из мультфильма «Полет на 
Луну» (реж. В. Брумберг, З. Брумберг, 1953)). 

Сложнее объяснить те образы юных амери-
канцев, которые наделены позитивными черта-
ми, но при этом по своим социальным харак- 
теристикам не принадлежат к «прогрессивной  
Америке» и отличаются от советских ровесни-
ков чертами характера. Так, Дэви Энсли  

Рис. 3. Кадр из фильма «Последний дюйм» (Последний дюйм 1959)
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из «Последнего дюйма» похож скорее на героев 
американских фильмов, культивирующих инди-
видуализм, чем на советских школьников-коллек-
тивистов; он справляется со сложной ситуацией 
в одиночку, спасая жизнь отцу (рис. 3). Образ 
Ральфа Барни из фильма «Попутного ветра, 
“Синяя птица”!» немного карикатурен — юный 
американец смешон в пренебрежительном от-
ношении к девчонкам, его сознание отравлено 
шпионами, гангстерами и прочей голливудской 
чепухой; однако он оказывается надежным то-
варищем и настоящим героем, вступая в схват-
ку с вооруженным наркодилером. И уж совсем 

необъясним в логике холодной войны образ 
главного героя «Дорогого мальчика». Джордж 
Роб-Робсон — сын миллионера, наследник вла-
дельца фирмы по производству собачьих кон-
сервов, вполне типичен для американца с его 
культом насилия. Однако он становится насто-
ящим другом для Жоры Тимохина, сына совет-
ского дипломата, вместе с которым он одержи-
вает победу над похитившими их гангстерами. 

Возможно, в этих образах юных американцев 
была выражена надежда на то, что в будущем 
отношения между народами станут лучше?
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