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Продукты массового интеллектуального потребле-
ния американской «фабрики грез» рассматривают-
ся с точки зрения информационно-психологическо-

го воздействия на массового адресата через апелляцию к 
социальному мифу. Военный кинодискурс интерпретиру-
ется прежде всего как манипулятивная медийная среда 
глобального охвата целевой аудитории. Кинодискурс ми-
литарной направленности способствует формированию 
и закреплению стереотипов об американской армии. В 
США национальный кинематограф преимущественно па-
триотичен, нацелен на формирование положительного 
корпоративного имиджа вооруженных сил. Важное свой-
ство военного кино – экспликация не только авто- и гете-
ростереотипов, но и системы ценностей воинской среды, 
вербализованной в знаках языка и культуры. В качестве 
объекта научного исследования выступает аксиосфера 
американского воинства, осмысленная через стереоти-
пы коллективного языкового сознания носителей амери-

канской лингвокультуры. Предметная область исследо-
вания – референтный морально-психологический облик 
GI1 в военно-патриотических фильмах национального 
кинематографа. Абстрактная номинация GI синонимична 
собирательному образу типичного представителя воен-
ного социума США. Акцент предпринятого исследования 
сделан на базовых ценностях армейской субкультуры. 
Совокупный корпус проанализированного материала 
представлен 11 художественными кинолентами, посвя-
щенными Второй мировой войне (1941–1945 гг.), войне 
во Вьетнаме (1965–1973 гг.), войне в Персидском заливе 
(1990–1991 гг.), вооруженному конфликту в Сомали (1993 
г.), войнам в Афганистане (2001–н. вр.) и в Ираке (2003–н. 
вр.). В общей сложности проанализировано около 25 ча-
сов звучащей речи. Перечень изученных кинолент при-
веден в таблице.

В своем содержательном плане художественные ки-

1 В нашем исследовании аббревиатура GI трактуется широко и выступает родовым понятием по отношению к узко специальным 
лексемам soldier, sailor, marine, airman, coast guardsman, guardian (Space Force service member), обозначающим принадлежность к опре-
деленному виду вооруженных сил армии США.
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ноленты о войне могут быть условно поделены на две 
категории: военно-патриотические и антивоенные. 
Положительный киноимидж вооруженных сил США – 
искусственно создаваемый конструкт, отвечающий 
потребностям консолидации общества, его милитари-
зации и непрерывного доукомплектования войск. В 
картинах, возвеличивающих военную мощь США в гло-
бальном сознании не только американской, но и между-
народной общественности, доминирующим прагмати-
ческим вектором выступает положительный нарратив. 
Последний связан с героизацией собирательного обра-
за GI. Американский солдат неизменно предстает перед 
целевой аудиторией в амплуа патриота доброй воли, 
миротворца, поборника американского образа жизни, 
демократических ценностей, свобод и идеалов, борца с 
религиозным экстремизмом (но не Исламом как религи-
озной конфессией). 

Подавляющее большинство военных кинолент имеют 
патриотическое содержание и ставят целью возведение 
GI на пьедестал социального почета. В национальной ки-
нематографии военнослужащий воплощает образ иде-
ального гражданина, истинного патриота и бдительного 
стража нации. Голливудское кино – один из товаров мас-
сового интеллектуального потребления. Кинематограф 
в полной мере отвечает потребностям мобилизации 
американского социума в интересах поддержания бое-
способности «военной машины» Пентагона. Патриотиче-
ские фильмы нацелены на легитимизацию милитаризма 
и обоснование социального мифа о национальной ис-
ключительности США. Военные киноленты – своего рода 
«идеологические бастионы», стоящие на страже герои-
ческого прошлого или настоящего. В художественных 
картинах, посвященных событиям Второй мировой во-
йны, отображен мир отцов-основателей, мир первых и 

лучших. В качестве классической иллюстрации послужат 
эпическая военная драма С. Спилберга «Спасти рядового 
Райана» (Saving Private Ryan (1998)), военная мелодрама 
М. Бэя «Перл-Харбор» (Pearl Harbour (2001)), военные дра-
мы Г. Хоблита «Война Харта» (Hart’s War (2002)), А. Фукуа 
«Слезы солнца» (Tears of the Sun (2003)), К. Иствуда «Флаги 
наших отцов» (Flags of Our Fathers (2006)), М. Гибсона «По 
соображениям совести» (Hacksaw Ridge (2016)) и др.

Одним из ключевых акцентов патриотического кино 
выступает сема элитарности «воинской касты». Служба 
интересам отечества – удел настоящих мужчин, посвя-
тивших свои жизни высшей цели. В кино широко тира-
жируется идея сопричастности GI к важным историче-
ским событиям, формирующим облик дня сегодняшнего. 
Иными словами, служба в армии позволяет прожить 
«жизнь подлинную», ощутить себя частью чего-то  
по-настоящему значимого. Подкрепим изложенную 
мысль фрагментом из фильма Born on the 4th of July (1989).

 — “No, you’re crazy.” “Our dads got to go to WWII. This 
is our chance to do something... to be part of history, 
guys.” “Yeah, just like our dads.” – «Нет, ты безумец. – 
Наши отцы воевали во Второй мировой войне. 
Это наш шанс сделать что-то… войти в историю, 
парни. – Точно, прямо как наши отцы» [8, 00:16:29-
00:16:35]2.

Красной линией в военно-патриотическом кино про-
ходит идея национальной исключительности. В военных 
фильмах, основанных на идеологии правого дела, реци-
пиент преклоняется перед мужеством, благородством, 
воинской доблестью и высоким профессионализмом 
американского воина. Аксиосфера армейской субкуль-
туры GI вбирает в себя такие ценности, как честь, пре-
данность, сплоченность, решительность, сдержанность, 

Фильмография исследования

Вооруженный конфликт Название картины 
Год выхода 

в прокат
Продолжительность Режиссер

World War II
(1941–1945)

Saving Private Ryan 1998 169 min. S. Spielberg
Hacksaw Ridge 2016 139 min. M. Gibson

Vietnam War
(1965–1973)

Apocalypse Now 1979 153 min. F.F. Coppola
Born on the 4th of July 1989 145 min. O. Stone
We were Soldiers 2002 138 min. M. Gibson

The Gulf War (1990–1991) Jarhead 2005 123 min. S. Mendes
Somalia conflict (1993) Black Hawk Down 2001 144 min. R. Scott

War in Afghanistan
(2001–н. вр.)

Lone Survivor 2013 121 min. M. Luttrell, P. Robinson
The Hurt Locker 2008 138 min. K. Bigelow

War in Iraq
(2003–н. вр.)

American Sniper 2014 132 min. C. Eastwood
Act of Valour 2012 111 min. M. McCoy, S. Waugh

2 Здесь и далее по тексту перевод наш – Романов А.С., Балканов И.В. Ссылки на иллюстративный материал сопровождаются ука-
занием временного интервала приводимых фрагментов.
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дисциплинированность, наличие боевого опыта [9], [16, 
p. 68]. Названные аксиологические ориентиры запечат-
лены в девизе “We leave no man behind” – «Мы своих не 
бросаем». Девиз составляет основу морально-этиче-
ского кодекса американского воинства. Сплоченность 
коллектива в условиях боевых действий – важнейший 
из приоритетов воинской службы. Дух товарищества 
находит выражение в готовности доверить свою жизнь 
собрату по оружию. «Коллективный разум» отвечает 
интересам выполнения поставленной задачи и выжива-
емости в бою [13, p. 21]. Ментальность боевого товари-
щества проявляется в чувстве коллективизма. Социаль-
ная когезия и примат интересов воинского коллектива 
противопоставлены индивидуализму, эгоистическим на-
клонностям. Подкрепим сказанное иллюстративным 
материалом из киноленты Black Hawk Down (2001). На 
вопрос о мотивах, побуждающих военного человека 
всякий раз возвращаться на войну, рискуя собственной 
жизнью, боец элитного подразделения СВ США Delta 
Force отвечает: 

 — “When I go home people would ask me: “Hey, Hoot, why 
do you do it, man? What, you some kinda war junkie?” 
You know what I’ll say? I won’t say a goddamn word. 
Why? They won’t understand. They won’t understand 
why we do it. They won’t understand that it’s about the 
men next to you, and that’s it. That’s all it is.” – «Дома 
часто спрашивают меня: «Сова3, зачем это все, за-
чем? Ты без войны уже не можешь?» Я им ни черта 
не отвечаю. Чего ради? Им не понять. Им не по-
нять все это. Не понять, что рядом с тобой поги-
бали друзья. Вот и все. Очень просто» [7, 02:11:46-
02:12:34]. Ср. также:

 — “A friend of mine asked me <…>: “Why do you need this 
someone else’s war? Do you consider yourself heroes?” 
Back then I had no answer. Today I would say no. One 
can’t be a hero in hell.” – «Один мой приятель спро-
сил меня <…>: «Зачем вам эта чужая война? Вы 
считаете себя героями?» Тогда я не знал, что от-
ветить. Теперь бы я ответил нет, не считаю. В аду 
нельзя быть героем» [Ibid., 02:13:34 – 02:14:02].

Семы жертвенности, опасности воинского служения 
и добровольного самоотречения во имя высоких идеа-
лов отчетливо прослеживаются на примере следующих 
фрагментов из военных кинофильмов The Hurt Locker 
(2008), Lone Survivor (2013) и American Sniper (2014). Ср.:

 — “At least I’ll die in the line of duty, proud and strong.” – 
«По крайней мере я погибну гордым и сильным, 
исполняя свой воинский долг» [17, 00:45:34]; “Everу 
time we go out, it’s life or death. You roll the dice” – 
«Всякий раз, когда мы идем на задание, речь идет 
о жизни или смерти. Это игра в рулетку» [Ibid., 
01:59:40].

 — “You can die for your country. I’m going to live for 

mine.” – «Ты можешь умереть за свою страну. Я же 
собираюсь жить во имя своей» [12, 01:11:37].

 — “Wait, why would you say I’m self-centered? I’d lay down 
my life for my country.” “Why?” “It’s the greatest country 
on Earth. I’d do everything I can to protect it.” – «Пого-
ди, с чего это ты взяла, что я эгоистичен? Я готов 
пожертвовать жизнью ради своей страны. – Ради 
чего? – Это величайшая страна на Земле. Я сделаю 
все возможное, чтобы защитить ее» [5, 00:16:07].

В медийно опосредованном облике GI запечатле-
ны социальные стереотипы массового обыденного со-
знания. В американских художественных кинолентах 
вооруженные силы США представлены как основная 
ячейка общества, сплочённая узами родства. Лексемы и 
словосочетания bro, soulmate, warbody, brothers and sisters 
in arms, band of brothers отражают семы духовного еди-
нения боевого товарищества, прошедшего крещение ог-
нём. Для армейской субкультуры характерны в высшей 
степени доверительные, поистине родственные отноше-
ния. Эта духовная связь, известная как феномен «брат-
ских уз», формируется под влиянием сильного стресса. 
Проанализируем эпизоды из кинолент [Saving Private 
Ryan (1998) и Act of Valour (2012).

 — “It’s <…> about the bonds of brotherhood that develop 
between soldiers during war.” – «Речь идет о братских 
узах, крепнущих между военнослужащих на поле 
боя» [15, 00:42:47-00:42:50];

 — “There was a brotherhood between us, and we de-
pended on each other more than a family” – «Мы были 
связаны узами братства и зависели друг от друга 
больше, чем члены одной семьи» [4, 00:09:13].

Один из участников сетевого форума Usmilitariafo-
rum.com предложил собственную классификацию наи-
более распространенных в американском кино типажей 
GI. Преломленная сквозь призму стереотипа «типичная 
американская рота» представлена кинообразами «Южа-
нина» («Техасского ковбоя» / «Фермера»), «Парня из 
большого города», «Тихони», «Свирепого сержанта», «Ко-
вальского». Остановимся на каждом из перечисленных 
архетипов.

Образ «Техасского ковбоя» (the Texan cowboy), олице-
творяющего мятежный дух нации, ассоциируется пре-
жде всего с прославленными воинскими традициями 
юга. У парня из Техаса ярко выраженный южный акцент, 
он любит играть на губной гармошке, пробуждающей 
ностальгические чувства и тоску по отчему дому. В аме-
риканских военных фильмах главный персонаж неред-
ко является уроженцем южных штатов (см., например, 
картины Lone Survivor, American Sniper и др.) и тому есть 
логическое обоснование. Дело в том, что вооруженные 
силы США комплектуются преимущественно выходцами 

3 В приводимом фрагменте речь идет о прозвище бойца (от англ. сущ. hoot – совиный крик).
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из южных штатов, в то время как северо-восток страны 
«поставляет» в войска наименьший процент рекрутов-
новобранцев [13, p. 21], [14, p. 5]. Ср.:

Кинотипаж «Фермера» (the Southern farm boy) ассоци-
ируется с кротким нравом, скромностью, привязанно-
стью к семейному очагу. В подкладке головного убора 
парень из южной глубинки хранит фотографию люби-
мой.

В сознании американской целевой аудитории кино-
типаж «Парня из большого города» (the Streetwise hustler) 
репрезентирован как предприимчивый делец, воспи-
танный по законам улиц. Как правило, это говорящий 
скороговоркой житель Нью-Йорка. Этот человек спосо-
бен раздобыть все, что угодно (от банки мясного фарша 
«Спам» до бутылки скотча), однако лишь в том случае, 
если вы сойдетесь в цене!

В американском языковом сознания кинотипаж «Ти-
хони» (the Quiet one) наделен совокупностью положи-
тельных качеств: высоким уровнем интеллекта, человеч-
ностью, дисциплинированностью, проницательностью. 
Личное время «Тихоня» предпочитает проводить за 
чтением литературы, по окончании контракта мечтает о 
профессии юриста.

Кинообраз «Свирепого сержанта» (the Hard-bitten 
NCO) олицетворяет референтный образ строевого ко-
мандира. За долгие годы действительной военной служ-
бы старый вояка повидал немало. Несмотря на крутость 
нрава и требовательность к подчиненным, пользуется 
уважением личного состава. Имеет пагубное пристра-
стие к алкоголю, который помогает ему забыться.

Кинотипаж «Ковальского» (Kowalski). В американских 
военных кинолентах всегда фигурирует парень по фами-
лии Ковальский! [3, с. 175-177].

Война, утверждал Августин Блаженный, по своей 
сути есть зло. Однако в том случае, если война ведется 
во имя христианской веры, она становится злом необ-
ходимым, продуктом божественного предопределения. 
По мысли христианского богослова и философа эпохи 
Средневековья, заповедь «не убий» « <…> отнюдь не 
преступают те, которые ведут войны по полномочию от 
Бога» [1, с. 119]. Невзирая на то, что в профессиональ-
ной среде GI отношение к религии сугубо индивидуаль-
но, военный социум в целом характеризуется религи-
озностью. В каждом воинском формировании по штату 
предусмотрен капеллан, ведущий духовную работу с 
личным составом. Принято различать, например, Chap-
lain Corps – Christian Faith (служба военных священников 
(католики и протестанты)), Chaplain Corps – Jewish Faith 
(служба военных священников (иудеи)), Chaplain Corps – 
Buddhist Faith (служба военных священников (будди-

сты)), Chaplain Corps – Muslim Faith (служба военных свя-
щенников (мусульмане)). 

Постулаты богоизбранности отчетливо прослежива-
ются в текстах национального гимна США The Star-Span-
gled Banner – The National Anthem (“Then conquer we must, 
when our cause it is just – / And this be our motto: “In God is our 
Trust”), воинской присяги Oath of Enlistment (“So help me 
God”), Кодекса поведения американского военнослужа-
щего Code of Conduct (“I will trust in my God and in the United 
States of America”), Клятвы верности государственному 
флагу США Pledge of Allegiance (“I pledge the allegiance to 
the Flag of the United States of America, / And to the Republic 
for which it stands: Our Nation, under God, Indivisible, with lib-
erty and justice for all”), профессиональных кредо (“before 
God I swear this confession”).

Военные киноленты несут идеологический заряд. 
Священное писание всегда находилось на службе иде-
ологов США в обоснование идеи национальной исклю-
чительности. В сознании целевой аудитории собира-
тельный образ GI воплощает христианские ценности. 
Огнем и мечом американский крестоносец вершит суд 
Божий во имя процветания нации. На полях военного 
кинодискурса англо-саксонское мессианство представ-
лено ярко, о чем свидетельствуют следующие примеры. 
Обратимся к кинолентам Apocalypse Now (1979), We were 
Soldiers (2002), Jarhead (2005), American Sniper (2014).

 — “Everyone gets everything he wants. I wanted a mission, 
and for my sins, they gave me one <…>.” – «Каждый 
из нас получает то, чего желает. Мне хотелось по-
пасть на задание, и за мои грехи я его получил» [6, 
00:07:40-00:07:46];

 — “Our Father in heaven, before we go into battle, every 
soldier among us will approach you, each in his own 
way. <…> I pray you watch over the young men, like 
Jack Geoghegan, that I lead into battle. You use me as 
your instrument in this awful hell of war to watch over 
them.” – «Отец наш небесный, уходя в бой, каждый 
солдат обратится к тебе, каждый сделает это по-
своему. <…> Я прошу, позаботься о таких ребятах, 
как Джэк Геган, которых я поведу в бой. Ты сделал 
меня своим орудием, чтобы сберечь их на войне» 
[18, 00:23:44-00:24:14];

 — “Jihad is the way of all Arab people. We are now Op-
eration Desert Storm. And we’re the fucking righ-
teous hammer of God.” – «Все арабское население 
вступило на путь джихада. С этого момента мы 
– участники операции «Буря в пустыне». И мы, 
черт возьми, карающая десница Господа» [11, 
01:09:56-01:10:03];

 — “I want you to put the fear of God into these savag-
es…” – «Хочу, чтоб ты вселил страх Господень в 
этих дикарей…» [5, 00:59:45]. “That Bible of yours, is 
that bulletproof?” “What, the one I put in here?” “Yeah, I 
just never saw you open it. I assumed…” “God, country, 
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family, right?” – «Твоя Библия, она пуленепробива-
емая? – Какая, которую я сюда положил? – Она са-
мая. Ни разу не видел, чтобы ты ее открывал. Вот 
и подумал… – За Бога, Отчизну, семью, верно?» 
[Ibid.: 01:00:09-01:00:52].

Военные киноленты выполняют культурно-мировоз-
зренческую функцию, оказывают значительное влия-
ние на формирование имиджа вооруженных сил США. 
Рассчитанные не только на внутреннего, но и внешнего 
потребителя американские картины о войне отвечают 
потребностям мобилизации общественности, поддержа-
ния высокого престижа военной службы, легитимизации 
милитаризма. По образному выражению Е.А. Евтушенко, 
«пропаганда всегда была смазочным маслом военной 
машины» [2, c. 303]. На основании проведенного анализа 

делается вывод о том, что военные художественные про-
изведения американского кинематографа позволяют за-
печатлеть: 

1. реалии военной службы конкретного историче-
ского периода; 

2. систему аксиологических ориентиров армейской 
субкультурной среды; 

3. особенности речевого поведения собирательно-
го образа GI, реализованного в официальном и 
неформальном регистрах армейского идиома; 

4. социальные мифы о профессиональной группе 
военнослужащих, эксплицированные в знаках 
языка и культуры; 

5. прагматический вектор воздействия на целевую 
аудиторию и др. аспекты.
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