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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа видеообразов Кубы в советском и американском кинема-
тографе периода холодной войны. Страна после революции 1953–1959 гг. приобретает для США и СССР как 
стратегическое, так и символическое значение, чем обусловлен повышенный интерес к кубинской тематике в 
массовой культуре в целом и в кинематографе, в частности. Материалами для исследования послужили совет-
ские и американские художественные фильмы, снятые в период 1945–1991 гг., использовалась сплошная выбор-
ка. Цель работы – анализ особенностей репрезентации Кубы в советском и американском кинематографе времен 
холодной войны. Исследование показало, что образы острова свободы включаются в формирование образа вра-
га посредством объективации этой страны, изображения ее в качестве арены противоборства двух сверхдержав. 
А также выполняют схожие функции: они привлекаются, чтобы показать моральное превосходство того или иного 
общественного устройства. Вместе с тем изображения жизни острова в американском кинематографе отличают-
ся большим разнообразием, что объясняется плюрализмом данной культуры. Конструируемые в советском ки-
нематографе образы Кубы, напротив, характеризуются упрощенным, стереотипным видением, обусловленным 
как наличием доминирующей идеологии, так и отсутствием длительной истории межкультурной коммуникации.  
Понятия «Куба» и «кубинец» – значимые и для советской, и для американской культуры. В то же время советский 
кинематограф нередко подчеркивает сходство положения русского и кубинского человека. В американском ак-
цент сделан на превосходстве американцев. 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of video images of Cuba in Soviet and American cinema during 
the Cold War. After the revolution of 1953-1959, Cuba acquired not only strategic but also symbolic significance for the 
United States and the USSR, which led to increased interest in the Cuban theme in popular culture in general and cine-
ma in particular. The materials for the study were Soviet and American feature films made in the period 1945-1991. The 
study employed continuous sampling method. This work aims to analyze the peculiarities of Cuba's representation in 
Soviet and American Cold War cinema. The study showed that images of Cuba in Soviet and American cinema are en-
gaged in the creation of the enemy image by objectifying Cuba, depicting it as an arena of confrontation between two 
superpowers. Images of Cuba in American and Soviet cinema perform similar functions: they are attracted to show the 
moral superiority of a particular social structure. However, the images of Cuba in American cinema are very diverse, 
which is due to the pluralism of the American culture of the period under review. The images of Cuba constructed in So-
viet cinema are characterized by a simplified, stereotypical vision, due to both the presence of a dominant ideology and 
the lack of a long history of intercultural communication. The notions “Cuba” and “the Cuban” are meaningful for both 
Soviet and American culture. Whereas the Soviet cinema often emphasizes the similarity of the position of a Soviet and 
Cuban person, American one emphasizes the superiority of Americans over Cubans.  
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Введение 

В период холодной войны кинематограф 
играл важную роль в противостоянии двух 
сверхдержав – США и СССР. В информаци-
онно-идеологическое противоборство двух 
миров, капиталистического и социалистиче-
ского, вовлекались третьи страны, в их числе 
Куба, место и роль которой трудно переоце-
нить. Находясь в непосредственной близости 
от США, она после революции 1953–1959 гг. 
оказывается в изоляции от Соединенных 
Штатов Америки и развивает сотрудничество 
с Советским Союзом, что нашло отражение в 
массовой культуре. События холодной войны 
становятся предметом рефлексии многих из-
вестных кинорежиссеров. Создаваемые ими 
интерпретации политических событий оказы-
вают воздействие на широкую аудиторию, 
что обуславливает актуальность изучения 
кинообразов как механизма формирования 
общественного мнения. Кроме того, необхо-
димо отметить, что текущее состояние рос-
сийско-американских отношений характери-
зуется некоторыми исследователями как но-
вая холодная война (Sakwa, 2008), что акту-
ализирует научное осмысление информаци-
онного противоборства и вовлечения в него 
третьих стран в предшествующий период, 
1945–1991 гг.  

Проблеме кинообразов холодной войны 
посвящен ряд статей как отечественных, так 
и зарубежных исследователей. Так, образ 
врага в советском и американском кинемато-
графе рассматривается в работах таких ав-
торов как А.И. Кубышкин (Кубышкин, 2019), 
О.В. Рябов (Рябов, 2011; Riabov, 2020), Т.Б. 
Рябова, Е.В. Панкратова (Рябова, Панкрато-
ва, 2019), С.И. Белов (Белов, 2018), К.А. 
Юдин (Юдин, 2019), А.Г. Колесникова (Ко-
лесникова, 2009), А.В. Федоров (Федоров, 
2015) Существуют и работы, анализирующие 
советского и финского врага (Сенявская, 
2005). Механизмам конструирования образа 
врага посвящены труды Х. Ванхала (Vanhala, 
2011), А.С. Орловой (Орлова, 2017), О.С. Да-
выдовой (Давыдова, 2019). В то же время 
Кубе в кинематографе посвящено небольшое 
число исследований (Ярулина, 2012; Беляе-

ва, 2016), что обуславливает новизну насто-
ящей работы, целью которой является выяв-
ление особенностей репрезентации острова 
свободы в советском и американском кине-
матографе времен холодной войны.  
 
Методы  

Материалами для исследования послу-
жили советские и американские художе-
ственные фильмы, снятые в период 1945–
1991 гг., использовалась сплошная выборка. 
Метод исследования – анализ видеообразов. 
 
Результаты  

Едва ли найдется латиноамериканская 
страна, которой уделено так много внимания 
как Куба. В американском кинематографе эта 
страна может быть как локацией, так и цен-
тральной линией повествования. Американ-
ский кинематограф до холодной войны и в 
первые ее годы изображает Кубу в качестве 
романтического места, привлекающего аван-
тюристов, где для американцев есть много и 
возможностей, и соблазнов. Непременным 
атрибутом фильмов о дореволюционной Ку-
бе были гангстеры, контрабандисты, попро-
шайки, проститутки. То есть, страна предста-
ет своего рода «задним двором» США. Такой 
мы видим Кубу в фильмах 1940–1950-х го-
дов, в которых местом действия полностью 
или частично является Гавана: «Афера в Га-
ване» (1957 г., Ласло Бенедек), «До края 
земли» (1948 г., Роберт Стивенсон), «Девуш-
ка без паспорта» (1950 г., Джозеф Льюис), и в 
более поздних картинах, наиболее известная 
из которых – «Крестный отец-2» (1974 г., 
Френсис Форд Коппола). 

Произошедшая на Кубе революция вы-
звала в американском обществе противоре-
чивые реакции. В среде левых интеллектуа-
лов она встретила определенную поддержку 
(Ярулина, 2015. С. 94). Прокубинские настро-
ения затронули и кинематографистов. Фильм 
«Кубинские мятежницы», вышедший в 1959 
году, стал последним для звезды эпохи Зо-
лотого века Голливуда Эррола Флинна. Бу-
дучи горячим симпатизантом Кубинской ре-
волюции и лично Фиделя Кастро, Флинн не 
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только снялся в одной из ролей, но и написал 
сценарий к этому фильму. В центре повест-
вования история двух девушек из США, от-
правляющихся на Кубу в поисках своего дру-
га, бывшего одним из многих американцев, 
поддерживающих Кастро. Значительное чис-
ло экранного времени 68-минутной ленты 
посвящено зарисовкам из жизни партизан-
ского лагеря на территории Кубы, где трени-
ровки по минно-взрывному делу перемежа-
ются пением народных песен у костра и диа-
логами о нелегком быте женщин в условиях 
партизанской войны в джунглях. Эррол 
Флинн играет самого себя, актера, который 
по заданию информационного агентства со-
вершает визит на Кубу для создания репор-
тажа о текущей ситуации. Закадровый ком-
ментарий служит проводником для зрителя, 
инструментом экспозиции, но не дает прак-
тически никакой информации о причинах 
конфликта, мировоззрении и политических 
позициях противника. Художественные каче-
ства этого фильма довольно скромны и без 
подробного исследования сложно сказать, 
какова была истинная мотивация его созда-
телей – использовать Кубинскую революцию 
как экзотический фон для непритязательного 
боевика, либо же авторами двигало искрен-
нее желание пролить свет для американской 
аудитории на происходящие в стране собы-
тия. Тем не менее, отдельные аспекты 
фильма делают его интересным с историче-
ской точки зрения. Покровительство со сто-
роны Кастро позволило создателям получить 
доступ не только к архивным киноматериа-
лам, но и к непосредственным участникам 
событий. На съемках были задействованы 
действующие члены ополчения, а кубинской 
армия удостоилась специальной благодар-
ности в начальных титрах ленты. Одновре-
менно Флинн подчеркивает нейтрально-
положительную роль США в конфликте, бла-
горазумно умалчивая об официальной пози-
ции. В фильме регулярно подчеркивается, 
что из США на Кубу идет поток не только 
добровольцев и валюты, но также легкого 
оружия, средств связи и медикаментов. В 
финале ленты Эррол Флинн, ломая «четвер-
тую стену», напрямую обращается к зрителю. 
Он отмечает, что победа Кастро – это лишь 
один из элементов революционной борьбы 

против диктатуры, охвативший страны Ла-
тинской Америки. События на Кубе, по мне-
нию Флинна, – это лишь одно из звеньев це-
почки предстоящих народных революций, по 
результатам которых все большее число лю-
дей обретут политические права и свободы. 

По мере развития Кубинской революции 
от национально-освободительной к социали-
стической и эскалации межблокового проти-
востояния, в американском кинематографе 
появляются новые способы репрезентации 
образа Кубы: прокубинские настроения сме-
няются контрреволюционными. Куба как объ-
ект, арена противоборства СССР и США, а 
также главный трофей в этой борьбе пред-
ставлена в фильме «Топаз» 1969 г., режис-
сер А. Хичкок (экранизация одноименного 
романа Л. Уриса). Картина посвящена собы-
тиям накануне Карибского кризиса. Образ 
социалистической Кубы в фильме амбива-
лентен: с одной стороны, это по-прежнему 
райский уголок, что подчеркивает внимание 
режиссера к красоте пейзажей. С другой, со-
здатели не обходят стороной приметы вре-
мени, ассоциируемые с социалистическим 
обществом: слежки, аресты, допросы, вы-
дворения из страны, дефицит товаров.  

Примечательно, что герои-кубинцы в 
фильме почти все ненавидят Америку. Они 
принципиальны, решительны, неподкупны 
(кроме выходцев из старого режима), хоть и 
находятся в плену ложного сознания. Под-
линным источником латентной угрозы и вра-
гом являются русские, для создания такого 
образа используются кинематографические 
приемы, как длинные кадры, драматичные 
крупные планы, тревожная музыка. Именно 
советская экспансия несет угрозу миру и 
безопасности всего человечества, а Куба – 
жертва агрессивной внешней политики 
СССР.  

Фильм иллюстрирует интересную особен-
ность репрезентации Кубы в американском 
кинематографе: часто освободительную 
борьбу кубинцев в американских фильмах 
возглавляет женщина, что символизирует ее 
безнадежность. Помимо «Топаза», женщина 
на передовой политической борьбы на Кубе 
представлена в фильме «Корабль Дураков» 
(1965 г., Стэнли Крамер), а также в историче-
ском фильме «Сантьяго» (1956 г., Гордон Ду-
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глас) о борьбе с испанскими колониалиста-
ми. Эта лента примечательна и тем, как ги-
перболизирована роль американцев в борь-
бе Кубы за независимость. Операция кубин-
цев по доставке оружия к театру военных 
действий оказалась удачной исключительно 
благодаря усилиям двух американских аван-
тюристов, по воле случая оказавшихся на 
острове.  

К 1980-м гг. в США появляются и фильмы, 
в которых Куба олицетворяет врага, наряду с 
Советским Союзом: «Красный рассвет», 1984 
г., Джон Милиус; «Убить Фиделя», 1980 г., 
Чак Уоркмэн. В начале картины «Красный 
рассвет» образы врагов не дифференциро-
ваны – кубинцы, русские, никарагуанцы в 
равной мере воплощают жестокость, беспо-
щадность, нецивилизованность. По мере 
развития повествования, именно кубинец 
оказывается более проницательным врагом, 
позже он начинает сомневаться в правильно-
сти выбранного курса и становится ренега-
том. Другой фильм, одной из сюжетных ли-
ний которого является конструирование об-
раза кубинского врага – «Убить Фиделя» 
(Cuba crossing). Картина затрагивает такую 
проблему, как покушения на Кастро и роль 
ЦРУ в них, при этом данная лента претенду-
ет на историческую достоверность. Врагом в 
фильме является сам Кастро, названный 
«безумным коммунистом» («Убить Фиделя», 
1980 г.) Кроме того, внутренние враги – пре-
ступное сообщество. ЦРУ решает не идти на 
прямой конфликт с внешним и внутренним 
врагом, а создать иллюзию сотрудничества, 
руководствуясь принципом: «Держи друзей 
близко, а врагов еще ближе».  

Наконец, отдельного упоминания заслу-
живают картины о руководителях кубинской 
революции. Так, например, в фильме «Че» 
(1969 г., Ричард Флейшер), продемонстриро-
вана эволюция персонажа от врача-
астматика к лидеру повстанцев, а затем од-
ному из руководителей государства, легко 
отправляющему людей на смерть. Фильм 
нельзя назвать пропагандистским, он пре-
тендует на объективность в репрезентации 
Кубы, делается попытка представить всю па-
литру мнений о произошедшей революции. В 
негативном ключе показан и режим Ф. Бати-
сты, что легитимирует борьбу против него. 

Герои картины многогранны, они показаны 
как реальные люди, со своими достоинства-
ми и недостатками, воздается должное их 
положительным качествам: «Вся пропаган-
дистская машина Батисты в подметки не го-
дилась Фиделю, который еще студентом по-
бедил на латиноамериканском конкурсе ора-
торов» («Че», 1969 г.). По мере развития сю-
жета у зрителя неизбежно пропадает всякая 
возможная симпатия к герою, который проти-
воречит своим же идеям, организует грабежи 
беднейших крестьян, одинаково жесток и к 
своим, и к чужим, на критику реагирует 
агрессией. Мессианская идея партизан не 
находит поддержки в сельской Боливии. 
Вместо навешивания ярлыков и клеймения 
врагов, часто встречающегося в фильмах 
времен холодной войны, сюжет постепенно 
подводит зрителя к идее об антигуманном 
характере вооруженной борьбы.  

Кроме того, необходимо отметить и 
фильмы, деконструирующие образ кубинско-
го врага («Бананы», 1971 г., Вуди Аллен). Ку-
ба не упоминается в фильме напрямую, ме-
стом действия становится Сан-Маркос, соби-
рательный образ банановой республики. В то 
же время главный герой, по воле случая воз-
главивший в этой стране революцию, своим 
обликом ассоциативно отсылает к Фиделю. В 
картине высмеивается роль ЦРУ в воору-
женных конфликтах, произвольный характер 
разделения на друзей и врагов в политике, а 
также стереотипы американцев о Латинской 
Америке.  

Образ Кубы был переосмыслен в амери-
канском кинематографе в период окончания 
холодной войны. Фильм «Гавана» (1990 г., 
Сидни Поллак) в завязке ретранслирует нар-
ратив о Кубе как заднем дворе: «Здесь не то 
что в штатах – люди многое себя позволя-
ют…думаю, из-за климата» («Гавана», 1990). 
Протагонист – «простой парень», далекий от 
политики, по мере развития сюжета картины 
содействует повстанцам, спасая жизнь од-
ному из их лидеров. В фильме подчеркнуты 
такие черты дореволюционной Кубы, как ни-
щета, неравенство, коррупция, бесправие. 
Среди прочего, один из лейтмотивов картины 
– превосходство американцев над кубинца-
ми: последние самостоятельно не могли со-
здать ни блага цивилизации, ни государ-
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ственность. Превосходство проявляется и в 
том, как легко герой обманывает режим, что-
бы спасти свою возлюбленную, и в том, как 
он обыгрывает кубинцев в карты.  

Таким образом, можно заключить, что в 
американском кинематографе Куба предста-
ет в образах врага, жертвы, а также заднего 
двора. Имеют место и ленты, героизирующие 
остров свободы. Наиболее важные для аме-
риканского кинематографа события кубин-
ской истории – революция, операция в бухте 
Кочинос и Карибский кризис. Интерес амери-
канского кинематографа не исчерпывается 
периодом холодной войны – можно отметить 
большое количество фильмов об острове, 
снятых до нее, а также после. В настоящее 
время Куба также находится в центре внима-
ния американских кинематографистов – по-
являются все новые ретроспективы о собы-
тиях времен холодной войны (Че Гевара, 
2005 г., Джош Эванс; «Потерянный город», 
2005 г., Энди Гарсиа; «13 дней», 2000, Род-
жер Дональдсон; «Пока не наступит ночь», 
2000 г., Джулиан Шнабель), а также фильм, 
снятый американцами на Кубе – («Запретная 
Куба» 2016 г., Арт Джонс).  

Для советской культуры, и в том числе 
кинематографа, эта страна приобретает осо-
бое значение лишь после революции и уста-
новления социалистического правительства 
на острове. Успехи революционного движе-
ния и породившие его причины нашли отра-
жение в фильме совместного производства 
СССР и Кубы «Я – Куба» (1964 г., Михаил 
Калатозов), где предреволюционная страна 
показана через призму классового конфлик-
та: лоск, богатство и праздность белых и их 
приспешников противопоставляются нищете 
и тяжелому быту кубинцев. Американцы в 
фильме олицетворяют лишь негативные ка-
чества: вульгарность, безнравственность, 
корысть: «на Кубе все прилично, были бы 
доллары» («Я – Куба» 1964 г.). И если аме-
риканцы по отношению к Кубе являются 
внешними врагами и эксплуататорами, то 
национальная элита, изобличаемая в по-
следних трех новеллах – это враг внутрен-
ний, руками которого совершается жесто-
кость, несправедливость, угнетение кубин-
ского народа (ради интересов американцев и 
американских компаний). По мере продвиже-

ния к финалу враг обезличивается, транс-
формируется в абстрактную неумолимую 
безжалостную силу (бомбы, сброшенные на 
мирную семью), благодаря которым крестья-
нин решает примкнуть к партизанам. Нрав-
ственное превосходство над внутренним вра-
гом демонстрируется в фильме моральной 
дилеммой героя, неспособного убить своего 
противника.  

Стереотипные представления о внутрен-
нем враге транслирует и фильм «Кубинская 
новелла» (1962 г., Сергей Колосов) о проти-
востоянии старого и нового порядка, старого 
и нового человека на примере администра-
ции национализированного банка. Происхо-
дит символическая победа над старым по-
рядком: инициация героя, после которой 
символическая победа переходит в реаль-
ную. Фильм заканчивается победой «нового 
человека»: советский кинематограф помога-
ет понять герою необходимость перейти на 
сторону революции. Примечательно, что в 
этом фильме, как и в «Я – Куба», у Гаваны 
женский (закадровый) голос.  

Куба становится местом действия не-
скольких советских детских фильмов: «Чер-
ная чайка» (1962 г., Григорий Колтунов), 
«Компаньерос» (1962 г., Михаил Терещенко, 
первая новелла), «Часы капитана Энрико» 
(1967 г., Янис Стрейч, Эрик Лацис). Эти лен-
ты формируют миф о бесстрашном кубин-
ском герое, готовом пожертвовать собой ра-
ди победы революции, сражавшемся до кон-
ца, несмотря на все трудности и превосхо-
дящие силы противника. Гипертрофирован-
ные черты кубинского моряка в рассказе 
мальчика одноклассникам: «Борода черная 
большая, во! Вооружен до зубов, настоящий 
герой!» («Часы капитана Энрико», 1967 г.) 
подчеркивают инаковость кубинца по отно-
шению к человеку советскому. Герои-
революционеры настолько притягательны, 
что дети бегут в порт, узнав о прибытии ку-
бинского корабля. Аналогично, в фильме 
«Компаньерос» (1962 г.) о дружбе народов 
ребята пытаются попасть на Кубу, спрятав-
шись в ящике с грузами на корабле. Во время 
поездки они спят и видят сны о Кубе: райском 
уголке, где дети могут стать героями наравне 
со взрослыми.  

Образ американского врага наиболее ре-
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льефно показан в фильме «Черная чайка». 
Куба в фильме – особый мир, где, несмотря 
на любые невзгоды, люди поют и танцуют, 
восхваляя революцию. Образ внутреннего 
врага деперсонализирован: неизвестный 
убивает в горах женщин и детей. При этом 
герои хорошо понимают, что большую угрозу 
представляет внешний враг, что выражается 
в формуле: «Куба – да, янки – нет». В филь-
ме представлено два начала – новая рево-
люционная Куба, которую олицетворяют де-
ти, и старая – дед Черная чайка. Ему чужды 
идеалы революции, он готов бороться и сто-
ять насмерть только за свое имущество. Од-
нако, старая и новая Куба едины в одном – 
ненависти к американцам. «Он что, янки? 
Это он высылает самолеты поджигать уро-
жай и дома. Это он посылает оружие, чтобы 
наши люди убивали друг друга…убей нас 
обоих. Дальше шхуну не поведем!» («Черная 
чайка», 1962 г.), – говорит герой, отказываясь 
сотрудничать с врагом. 

Советские фильмы о Кубе не столь много-
численны как американские, что обусловлено 
тем, что Советский Союз не имел долгой и 
насыщенной истории отношений с этим ост-
ровом. По данной причине и представления о 
Кубе и ее революции, которые нашли отраже-
ние в кинематографе, характеризуются упро-
щенным, стереотипным видением. Куба рас-
сматривается только как братская страна и 
жертва американского империализма. 

В целом, существуют определенные чер-
ты сходства в репрезентации Кубы в ряде 
произведений американского и советского 

кинематографа: они использует схожие спо-
собы демонизации образа врага, как то вик-
тимизация Кубы и/или женских персонажей-
кубинок, объективация, а также феминиза-
ция. Образы Кубы в американском и совет-
ском кинематографе выполняют схожие 
функции: они привлекаются, чтобы показать 
моральное превосходство социалистического 
строя в советском кинематографе, и, соот-
ветственно, чтобы показать антигуманный 
характер СССР и его внешней политики в 
американском. Вместе с тем образы Кубы в 
американском кинематографе отличаются 
большим разнообразием, что обусловлено 
плюрализмом данной культуры рассмотрен-
ного периода. Куба и кубинец – значимый 
другой и для советского, и для американского 
народа; в то же время советский кинемато-
граф нередко отмечает сходство социально-
экономической ситуации и положения чело-
века советского и кубинского. В американ-
ском кино, напротив, подчеркивается разли-
чия кубинцев и американцев, и превосход-
ство американцев над кубинцами.  
 
Заключение 

В связи с тем, что кинофильмы, снятые 
после окончания времен холодной войны, 
оказались за рамками настоящего исследо-
вания, представляет интерес продолжение 
исследования на современном материале, 
что позволит выявить отличия в репрезента-
ции Кубы в советском и американском кине-
матографе в период после окончания меж-
блокового противостояния.  
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