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Аннотация. В статье проводится обзор актуальных исследований, по-
священных информационному противостоянию между СССР и США во 
время холодной войны, опубликованных в ведущих зарубежных журналах 
в области коммуникации и истории за последние 15 лет. Авторы системати-
зировали англоязычный, франкоязычный и германоязычный академические 
дискурсы, что позволило представить как глобальный взгляд научного со-
общества на информационное измерение холодной войны, так и особен-
ности национальных исследовательских оптик. В ходе анализа попавших в 
выборку статей были выявлены основные тематические направления, те-
оретические рамки и специфика методологического инструментария зару-
бежных исследований в данной области. Доминирующими тематиками для 
научных работ стало рассмотрение ролей СМИ в идеологическом противо-
стоянии Востока и Запада и влияние контекста холодной войны на освеще-
ние международных событий. В своих работах зарубежные исследователи 
чаще всего обращались к методам контент-анализа, анализу архивных до-
кументов и кейс-стади. Для выявления специфики информационного про-
тивостояния Востока и Запада авторы обращаются к материалам прессы, 
радио, телевидения и кино. Примечательно, что в статьях французских и 
немецких научных журналов преобладает рассмотрение советско-амери-
канской информационной конфронтации на примере аудиовизуального кон-
тента. Характерной чертой для исследователей из Великобритании и США 
стало обращение к механизмам работы журналистов-международников во 
времена глобального противостояния.
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Abstract. The paper reviews current research on the study of information 
confrontation between the USSR and the USA during the Cold War, published 
in leading foreign journals in the field of communications over the past 15 years. 
The authors systematized English-, French- and German-language academic 
discourses, thus presenting the global view of the academic community on 
the information dimension of the Cold War and the peculiarities of national 
research approaches. The theoretical research reveals the main themes, theo-
retical frameworks and methods used in foreign studies. The main topics for 
research papers were the role of the media in the ideological confrontation be-
tween East and West and the influence of the Cold War context on the cover-
age of international events. Foreign researchers most often used the methods 
of content analysis, analysis of archival documents and case studies in their 
works. To identify the specifics of the information confrontation between East 
and West, researchers analyze the content of press, radio, television and cin-
ema. It is noteworthy that the French and German academic discourses are 
dominated by the examination of the Soviet-American information confronta-
tion on the example of audiovisual content. A characteristic feature for papers 
of researchers from the UK and the USA is the study of the mechanisms of 
journalistic working practice in times of the Cold War.

Contributorship. G.S. Filatkina — development of the research concept, 
theoretical discourse, the text.

M.G. Maslina — analysis of scientific discourse of German-language jour-
nals, the text.
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nals, the text.
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nals, the text.
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and the USA During the Cold War:  

A Review of Current Foreign Studies

Введение
Холодная война — долгий, вол-

нообразно развивавшийся междуна-
родный конфликт XX в., — сегодня 
все чаще становится предметом 
обсуждений на разных уровнях в 

силу проявления определенных па-
раллелей с современной крайне на-
пряженной ситуацией на мировой 
арене. Историки, политологи, спе-
циалисты по международным отно-
шениям свидетельствуют о начале 
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нового системного конфликта — «хо-
лодной войны 2.0» [1; 2]. Проводятся 
сравнения с эпохой советско-аме-
риканского противостояния, в со-
временном информационном про-
странстве происходит актуализация 
событий и идеологических клише 
эпохи «старой» холодной войны. В 
связи с этим обращение к периоду 
противостояния СССР (и стран Вар-
шавского договора) и Соединенных 
Штатов (и стран Североатлантиче-
ского альянса) приобретает особую 
актуальность. И хотя в условиях со-
временных конфликтов появляются 
новые игроки и используется другой 
инструментарий, обращение к исто-
рическому опыту позволяет пред-
ставить контекст, интерпретирую-
щий современные международные 
процессы.  

Научная новизна исследования 
заключается в обращении к опыту за-
рубежных (не только англоязычных) 
исследований, малоизвестных в от-
ечественном академическом про-
странстве, однако представляющих 
исследовательский интерес и позво-
ляющих проследить эффективность 
используемых теоретических подхо-
дов и методологического инструмен-
тария к изучению информационного 
противоборства между СССР и США 
в годы холодной войны. Выявление 
тематических направлений в рамках 
информационного противостояния 
двух сверхдержав в современных за-
рубежных исследованиях позволяет 
определить наиболее значимую для 
зарубежного научного дискурса про-
блематику американо-советского 
противоборства, сопоставить ее с 
отечественными научными иссле-
дованиями. Следует отметить, что в 
российской научной традиции боль-
шинство исследователей, изучав-

ших СМИ эпохи холодной войны, 
как правило, сосредоточивались на 
отражении конфронтации Советско-
го Союза и Соединенных Штатов 
Америки в советской [3; 4] и амери-
канской [5] прессе, а также в радио-
телевизионной сфере государств 
Западной Европы (например, радио- 
и телепередачи ВВС). В небольшом 
объеме встречаются работы, в кото-
рых проводится компаративный ана-
лиз средств массовой информации 
СССР или США и СМИ одной из за-
падных стран, как правило, Велико-
британии [6; 7]. Это свидетельству-
ет о недостатке в отечественном 
научном пространстве работ, по-
священных анализу роли печатной 
прессы западноевропейских стран 
и отражению в ней идеологического 
противоборства двух сверхдержав в 
период холодной войны. 

Эмпирической базой исследова-
ния послужили академические труды 
исследователей Великобритании, 
Франции и Германии, посвященные 
состоянию и роли западных СМИ в 
холодной войне. Обзор научных ис-
точников необходим для понима-
ния как степени разработанности и 
востребованности темы в академи-
ческой среде изучаемых стран за 
последние два десятилетия, так и те-
оретико-методологических подходов, 
с которым европейские исследова-
тели изучают массмедиа своих госу-
дарств в период холодной войны. На 
основе полученных результатов ав-
торский коллектив планирует прове-
дение практического исследования, 
которое будет заключаться в анализе 
непосредственно материалов веду-
щих изданий Великобритании, Фран-
ции, Германии изучаемой эпохи. 

Следует отметить, что в рамках 
исследования мы понимаем холод-
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ную войну как «конфронтационное, 
но не доходящее до прямого во-
оруженного конфликта в условиях 
появления ядерного оружия проти-
востояние двух блоков стран с раз-
личными социально-политическими 
системами во главе с СССР и США, 
принявшее глобальный геополи-
тический характер» [8]. Ее начало 
можно соотнести с произнесением 
британским экс-премьер-министром 
У. Черчиллем знаменитой Фултон-
ской речи 5 марта 1946 г. В качестве 
завершающего этапа холодной во-
йны исследовательский коллектив 
рассматривает 1989 год, ознамено-
ванный сразу двумя важными собы-
тиями, — падением Берлинской сте-
ны 9 ноября 1989 г. и Мальтийским 
саммитом, проходившим 2–3 дека-
бря 1989 г.

Эмпирическая основа  
и методология исследования
Основной целью данного иссле-

дования стал обзор и систематиза-
ция актуальных медиаисследова-
ний, опубликованных в зарубежных 
рецензируемых научных журналах и 
посвященных изучению информаци-
онного противостояния между двумя 
блоками государств в период холод-
ной войны.

Исследование ставило перед со-
бой задачу проследить динамику, 
тематическую направленность ака-
демического дискурса, используе-
мую методологию и теоретическую 
базу научных статей, размещенных 
в выбранных изданиях. Как показал 
проведенный анализ статей, публи-
кации большинства работ пришлись 
на 2000–2010-е гг.

Для решения поставленных за-
дач был осуществлен поиск научных 
журналов, размещающих статьи на 

английском, французском и немец-
ком языках. Предметная область 
журналов должна была относиться 
к сферам «Коммуникация» и «Исто-
рия», а сами журналы представлять 
собой высокорейтинговые рецензи-
руемые издания либо относиться к 
крупным зарубежным научным цен-
трам, занимающимся изучением ин-
тересующей нас проблематики.

Для поиска журналов был ис-
пользован авторитетный рейтинг 
научных изданий Scimago Journal 
Ranking, вышедший в 2022 г. В ка-
честве ключевого метода был ис-
пользован метод систематического 
отбора литературы по ключевым 
словам. Поиск научных статей осу-
ществлялся вручную по комбинации 
следующих ключевых слов и фраз, 
содержащихся в названии статей, 
аннотации и ключевых словах: хо-
лодная война, информационное 
противостояние, СМИ и холодная 
война, конфронтация СССР и за-
падных стран, СССР и США. Весь 
массив публикаций составил 160 на-
учных работ, в которых прямо или 
косвенно затрагивается проблема-
тика информационного противосто-
яния двух сверхдержав в период 
холодной войны. Из них итоговую 
выборку сформировали 52 статьи на 
английском, французском и немец-
ком языках, релевантных постав-
ленным задачам. Следует отметить, 
что в рамках исследования мы об-
ращались исключительно к акаде-
мическим исследованиям. В нашу 
выборку не входили исследования, 
проведенные социологическими 
службами.

Статьи, попавшие в выборку, 
подлежали систематизации по те-
матике, методологическому ин-
струментарию, теоретическим под-
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ходам, хронологическим рамкам, 
охватываемым в исследованиях. 
Данные показатели были подсчита-
ны по каждой статье и представле-
ны в сводной таблице, размещенной 
перед выводами. Количественная 
обработка результатов наглядно 
продемонстрировала наиболее вос-
требованные аспекты информа-
ционного противостояния периода 
холодной войны и теоретико-ме-
тодологические подходы к его из-
учению среди западных исследо-
вателей. Обсуждение результатов, 
приведенных в таблице, проводится 
для каждого дискурса в соответству-
ющих параграфах, в выводах подво-
дятся итоги исследования на основе 
сравнения и обобщения данных. 

Информационное 
противостояние времен 
холодной войны  
в научном дискурсе ведущих 
англоязычных журналов
В рамках исследования англо-

язычного исследовательского дис-
курса был проведен анализ публи-
каций, размещенных в следующих 
англоязычных журналах: Political 
Communication, Journalism Studies, 
Communication Research, The 
International Journal of Press/Politics, 
European Journal of Communication, 
Journalism & Mass Communication 
Quarterly. Отдельно стоит выделить 
профильный журнал Journal of Cold 
War Studies издательства MIT Press, 
в котором публикуются исследо-
вания о разных аспектах холодной 
войны, в том числе об информаци-
онном. Журнал издается в рамках 
Гарвардского проекта по изучению 
холодной войны. Всего было найде-
но 58 научных статей с упоминанием 
холодной войны, при этом содержа-

тельно информационное противо-
стояние в эту эпоху рассматрива-
лось в 24 из них.

Значительное число исследова-
ний роли массмедиа в противостоя-
нии Востока и Запада было опубли-
ковано в поздний период холодной 
войны и после ее окончания — 1980–
1990-е гг. Интерес исследователей к 
этой сфере наблюдается и в 2000–
2010-е гг. — именно к этому перио-
ду относится большинство статей в 
высокорейтинговых международных 
журналах, которые попали в нашу 
выборку. Чаще всего исследовате-
лей интересовало информационное 
противостояние на начальном этапе 
холодной войны (1953–1962), в пери-
од разрядки международной напря-
женности (1969–1979) и эскалации 
конфронтации в 1980-х гг. Нередко 
в научных статьях исследователи 
рассматривали не один, а несколько 
периодов холодной войны [9].

Теоретическая база научных 
статей, публикуемых ведущими ан-
глоязычными журналами, разноо-
бразна: зарубежные исследователи 
обращаются к классическим трудам 
по теории пропаганды [10] и теории 
медиаэффектов [11], используют 
концепции повестки дня и фреймин-
га [12], коллективной памяти и на-
циональной идентичности [13] для 
постановки гипотез. Значительная 
часть работ рассматривает инфор-
мационное противостояние пери-
ода холодной войны через призму 
трудов о глобальных новостных по-
токах (news flow) и факторах, детер-
минирующих разную степень пред-
ставленности регионов мира в СМИ 
зарубежных — преимущественно 
западных — стран [9]. Также встре-
чаются исследования особенностей 
освещения международной повест-
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ки, восходящие к политэкономи-
ческой парадигме: в этих работах 
особое внимание уделяется связи 
между интересами правящей элиты 
и конструируемой массмедиа карти-
ной мира [14].

Для выявления особенностей ин-
формационного противостояния Вос-
тока и Запада исследователи обра-
щаются к материалам прессы, радио 
и телевидения. Стоит отметить, что 
в англоязычном академическом дис-
курсе также широко представлены 
работы об идеологических компонен-
тах в кино периода холодной войны.

В зависимости от целей и задач 
исследования, основными методами 
в работах этой области выступают 
качественный или количественный 
контент-анализ, дискурс-анализ, 
анализ архивных документов, кейс-
стади, опрос, историографические и 
культурологические методы. В ста-
тьях, попавших в выборку, можно 
обнаружить и комбинацию методов, 
например, контент-анализа и опроса 
аудитории, позволяющих устано-
вить эффект фрейминга [11]. Чтобы 
проследить интересующие аспекты 
информационного противостояния 
в динамике, исследователи нередко 
обращаются к общенаучным мето-
дам сравнения и сопоставления.

Тематически англоязычный 
дискурс об информационной кон-
фронтации во время холодной во-
йны можно разделить на несколько 
ключевых блоков. Первая группа ис-
следователей рассматривает ее в 
контексте анализа международной 
журналистики, обращая внимание 
на то, какие зарубежные страны ока-
зываются наиболее представленны-
ми в новостной повестке, и почему. 
По данным британской исследова-
тельницы П. Норрис, утрата Совет-

ским Союзом статуса сверхдержавы 
привела к тому, что этот регион по-
сле окончания холодной войны упо-
минался в американских телевизи-
онных новостях ABC и CBS почти в 
два раза реже, чем в годы активной 
конфронтации США и СССР [15]. 

Вторая группа исследований 
рассматривает информационное 
противостояние как соперничество 
смыслов и ценностей в символиче-
ском пространстве массовой комму-
никации, а также как идеологическую 
борьбу за создание и закрепление 
в сознании зарубежной аудитории 
нужных образов. В этой связи для 
исследователей становится акту-
альным выявление особенностей 
репрезентации того или иного со-
бытия и описание конкретных техник 
конструирования представлений о 
нем. Опираясь на ценности, связан-
ные с холодной войной, журналисты 
освещали зарубежные события, по-
мещая их в контекст глобального 
соперничества между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами. 
Так, анализируя освещение газетой 
The New York Times событий в Вос-
точной Европе 1989–1990 гг., иссле-
дователь К. Карраджи выделяет три 
фрейма, с помощью которых журна-
листы описывают холодную войну: 
во-первых, как необъяснимый факт; 
во-вторых, как период конфронта-
ции сверхдержав, вызванный совет-
ским экспансионизмом; в-третьих, 
как конфликт, который сформиро-
вал видение мира американцев. 
При этом описывая потенциальные 
сценарии завершения конфронта-
ции, журналисты апеллировали к 
грядущей эпохе напряженности и 
нестабильности, а не триумфа США. 
Большая роль в проанализирован-
ных новостных сюжетах отводилась 
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харизматичным лидерам (Михаилу 
Горбачеву в Советском Союзе, Леху 
Валенсе в Польше и Вацлаву Гаве-
лу в Чехословакии), а не коллектив-
ным действиям граждан [12].

Заметное место в англоязычном 
академическом дискурсе занимают 
работы об истории пропаганды во 
время холодной войны, в которых 
исследователи систематизируют 
знания о профильных государствен-
ных программах и практиках, а так-
же историческом контексте, который 
обусловливал их появление. Так, в 
статье «Продавая миру новое виде-
ние Америки: изменение смыслов 
в печатной пропаганде начала хо-
лодной войны в США» А. Ярроу рас-
сматривает работу Американского 
информационного агентства по изда-
нию трех журналов для иностранной 
аудитории: русскоязычных America и 
America Illustrated, а также журнала 
Free World, предназначенного для 
распространения в Восточной Азии. 
Исследователь приходит к выводу, 
что «материализм» советской про-
паганды с ее акцентом на экономиче-
ские достижения страны побудил Со-
единенные Штаты ответить тем же. 
В условиях, когда демократические 
режимы можно было найти и в других 
частях мира, место этих ценностей 
заняли новые аргументы для обосно-
вания исключительности США — ее 
экономические преимущества перед 
коммунистическим блоком [10].

Отдельную группу представляют 
труды об особенностях и механиз-
мах работы журналистов-междуна-
родников во время холодной войны, 
в частности, о таком проблемном для 
научного осмысления аспекте, как 
связь иностранных корреспондентов 
со спецслужбами. Исследователи 
на примере биографий журнали-

стов-международников описывают 
особенности их взаимодействия с 
высокопоставленными источниками, 
а также вводят в академический дис-
курс ранее не известные широкой 
публике документы, которые помо-
гают понять, как контролировалась 
работа иностранных корреспонден-
тов в СССР и на Западе [16; 17]. 

Изучение информационного 
противостояния СССР  
и США во французском 
научном дискурсе
В рамках франкоязычного сег-

мента научных журналов, входящих 
в предметный рейтинг Schimago в об-
ласти коммуникационных исследова-
ний, были рассмотрены публикации 
четырех периодических изданий — 
Réseaux, ESSACHESS — Journal for 
Communication Studies, Le Temps 
des médias и Hermès, La Revue. 
На протяжении последних 15 лет в 
перечисленных журналах в общей 
сложности были опубликованы бо-
лее трех тысяч научных статей, при 
этом различные аспекты феномена 
информационного противостояния в 
условиях холодной войны в той или 
иной мере фигурируют в 89 иссле-
дованиях. Все подлежащие анализу 
франкоязычные издания, за исклю-
чением ESSACHESS — Journal for 
Communication Studies, где была раз-
мещена одна публикация из выбор-
ки, демонстрируют определенный 
интерес к вопросу информационной 
борьбы в эпоху холодной войны.

Во французских публикациях 
весьма отчетливо прослеживается 
тенденция к фрагментарным и кон-
текстным обращениям к теме ин-
формационного противостояния во 
время холодной войны: в 73 работах 
период информационного противо-
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стояния СССР и США не выступа-
ет в качестве объекта, предмета, 
хронологических рамок или иных 
методологических параметров ис-
следований, в большинстве случаев 
играя роль политических предпосы-
лок значимых социальных явлений. 
Наибольшее число статей, опубли-
кованных в выбранных французских 
научных изданиях, приходится на 
2015–2022 гг. (62 статьи).

В этом плане следует выделить 
работу Ж. Мукарзеля, рассматри-
вающего в качестве основной при-
чины современного раскола араб-
ского мира и миграционного кризиса 
конфронтацию Советского Союза и 
Соединенных Штатов, в том числе 
в информационной сфере [18]. Так-
же заслуживает внимания статья 
Р. Рамоса [19], в которой в качестве 
главной причины возникновения 
ЦРУ называется необходимость для 
Америки успешно осуществлять ин-
формационное противостояние в 
процессе борьбы с СССР. 

В материалах французских на-
учных журналов, в которых пробле-
матика информационного противо-
стояния СССР и США выступает 
фундаментом исследования (16 ста-
тей выборки), советско-американская 
информационная конфронтация рас-
сматривается преимущественно на 
примере аудиовизуального контента. 
В фокусе исследования В. Шениля 
находятся англо-саксонские шпион-
ские сериалы 1960-х гг., выходившие 
в разгар холодной войны, формиро-
вавшие в среде американской и бри-
танской аудитории негативный образ 
Советского Союза, а также готовив-
шие идеологическую почву для во-
йны во Вьетнаме [20]. В исследова-
нии М. Устинофф одним из объектов 
анализа служит американский сери-

ал Star Trek, автор статьи приходит 
к выводу, что эпизоды сильно прони-
заны капиталистической идеологией, 
нацелены на компенсацию фактиче-
ского технологического отставания 
Соединенных Штатов от СССР в 
космической гонке [21]. В публикации 
Г. Хоментовски изучается вопрос от-
крытия советских кинотеатров в аф-
риканских странах, получивших не-
зависимость в результате падения 
колониальных режимов. Автор при-
ходит к выводу, что в 1950–1980-х гг. 
Советский Союз достаточно успешно 
прививал коммунистические цен-
ности африканским народам, ис-
пользуя кинематограф как средство 
идеологической борьбы с влиянием 
западных стран [22].

В отдельных работах инфор-
мационное противостояние двух 
сверхдержав анализируется в кон-
тексте и иных видов СМИ, например, 
американского журнала Life, а также 
французского и британского изданий 
l'Illustration и The Illustrated London 
News соответственно [23]. Необхо-
димо отметить, что исследования, 
ориентированные на изучение ин-
формационной борьбы Советского 
Союза и США в период холодной во-
йны по материалам прессы или ра-
дио, носят во французских научных 
журналах эпизодический характер, в 
совокупности за 15 лет их было лишь 
пять, в то время как телевидению и 
кинематографу посвящены 11 ис-
следований. Ключевыми методами, 
применяемыми при анализе инфор-
мационного противостояния СССР 
и США в анализируемых француз-
ских академических журналах, слу-
жат качественный контент-анализ, 
анализ архивных документов, исто-
рико-библиографические и культу-
рологические методы.
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С содержательной точки зре-
ния в анализируемых французских 
журналах доминирует негативная 
интерпретация действий СССР в 
контексте информационного про-
тивоборства двух сверхдержав. 
Наиболее явственно отрицатель-
ное отношение к Советскому Со-
юзу проявляется в работах А.-К. Ам-
бруаз-Рандю, С. Дени и К. Арбуло. 
А.-К. Амбруаз-Рандю в свете ана-
лиза освещения катастрофы, про-
изошедшей на Чернобыльской АЭС, 
критикует Советский Союз за ис-
пользование всех доступных форм 
дезинформации [24]. С. Дени прово-
дит прямые параллели между СССР 
и содержанием кинематографиче-
ской и музыкальной интерпрета-
ций повести Дж. Оруэлла «Скотный 
двор», нивелируя любые положи-
тельные аспекты советской системы 
управления государством [25]. К. Ар-
було весьма негативно характеризу-
ет систему СМИ Советского Союза, 
а также отмечает данные черты в 
современных российских средствах 
массовой информации [26].

Преобладание тематики совет-
ско-американской информационной 
войны как импульса к возникнове-
нию социально значимых явлений, 
на наш взгляд, обусловлено тем, что 
проблематика информационного 
противоборства СССР и США в боль-
шинстве работ рассматривается на 
протяжении сразу нескольких пери-
одов холодной войны на довольно 
обширном историческом материа-
ле. При этом нам удалось зафикси-
ровать высокую вариативность на-
учных методов и перевес в сторону 
качественных методов контент-ана-
лиза над количественными (метод 
качественного контент-анализа фи-
гурирует в 11 работах из 16). Ре-

зультаты рассмотрения различных 
видов медиа свидетельствуют о 
преобладании аудиовизуальных 
медиа как базовом эмпирическом 
материале, на основе которого про-
водится анализ информационного 
противостояния двух сверхдержав в 
период холодной войны. 

Немецкоязычные исследования  
об информационном 
противоборстве в период 
холодной войны
В современной научной среде 

Германии холодная война все чаще 
рассматривается не как строго би-
нарное явление, противостояние 
двух полюсов, а в глобальном кон-
тексте, как общемировой процесс, 
разворачивающийся на фоне деко-
лонизации и затронувший не только 
сверхдержавы, но и многие другие 
так или иначе вовлеченные в него 
государства (например, Китай) [27; 
28]. Однако, вместе с тем, как под-
черкивается в обзоре последних 
научных исследований о холодной 
войне, опубликованном в журнале 
Neue Politische Literatur в 2022 г., 
среди актуальных не хватает работ 
по истории экономики или СМИ, на-
ходившихся по обе стороны желез-
ного занавеса [28]. После немного-
численных работ, посвященных 
анализу зарубежных радиостанций, 
СМИ как один из инструментов хо-
лодной войны отошли для немецких 
исследователей на второй план.

В 2006 г. под редакцией Т. Лин-
денбергера был выпущен сборник 
статей «Массмедиа в холодной во-
йне. Участники, образы, резонан-
сы», подготовленный на основе 
выступлений участников семинара, 
прошедшего в Центре современной 
истории имени Лейбница в Потсда-
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ме в 2003 г. и посвященного различ-
ным аспектам СМИ эпохи холодной 
войны. Авторами рассматривалась 
главным образом особенности худо-
жественных фильмов, публицисти-
ки, радио, телевидения ГДР и ФРГ 
1940–60-х гг. Особое внимание 
авторы уделили анализу игрового 
кино, что «соответствует его воз-
росшей функции в медиаландшаф-
те первых послевоенных десяти-
летий» [29, p. 19], и во многом эта 
функция состояла — как в ФРГ, так 
и в ГДР — в идейном освобождении 
общества от национал-социалисти-
ческого прошлого. Например, в ста-
тье К. Ларса подробно разбирается 
роль советских фильмов о Великой 
Отечественной войне, в разные 
годы транслировавшихся в ГДР. По-
пулярность среди восточных немцев 
многих фильмов советского произ-
водства использовалась Социали-
стической единой партией Герма-
нии (СЕПГ) в направленной против 
Западной Германии пропаганде гер-
мано-советской дружбы [29, p. 77–
108]. В качестве основных методов 
исследования были выбраны дис-
курс-анализ, библиографическая ре-
конструкция, иконология, социологи-
ческие методы, в том числе опросы.

Что касается немецких исследо-
ваний последних 10–15 лет, то СМИ 
достаточно редко рассматриваются 
в контексте холодной войны. Авто-
ры публикаций в ведущих немецких 
научных журналах, специализирую-
щихся на медиакоммуникациях, та-
ких как Internet Policy Review, Journal 
of Media Psychology, Studies in Com-
munication and Media, Communica-
tions, Medien und Kommunikationswis-
senschaft, Journal of Print and Media 
Technology Research, обращаются 
преимущественно к современным 

медиареалиям, анализируя особен-
ности функционирования различных 
интернет-платформ и современного 
медиапотребления.

Статьи по истории СМИ эпохи 
холодной войны чаще публикуют-
ся в журналах Немецкого общества 
журналистики и коммуникационных 
исследований (Deutsche Gesellschaft 
für Publizistik und Kommunikations-
wissenschaft — DGPuk) Studies in 
Communication and Media, Medien 
und Kommunikationswissenschaft и 
Publizistik. Однако в фокусе ученых 
обычно оказываются отдельные 
аспекты функционирования систе-
мы СМИ в период разделенной Гер-
мании, к примеру, особенности со-
держания центральных газет ГДР 
Neues Deutschland и Junge Welt [30; 
31], образование и условия работы 
журналистов [32], характер медиа-
потребления восточных немцев [33]. 
Контекст холодной войны здесь если 
и затрагивается, то косвенно.

Журнал Publizistik чаще всего 
размещает рецензии на книги, по-
священные германским СМИ перио-
да холодной войны. Примечательно, 
что и в книгах внимание исследова-
телей больше привлекает Восточ-
ная Германия и, в частности, вопро-
сы восточногерманской пропаганды, 
а среди анализируемых СМИ преоб-
ладают аудиовизуальные.

В целом, несмотря на то что СМИ 
периода холодной войны признаются 
немецкими исследователями важ-
ным средством политической борь-
бы и производства социокультур-
ных реалий [29, p. 11], в последние 
десятилетия они редко становятся 
объектом для изучения. Если иссле-
дования политических явлений той 
эпохи все чаще рассматривают хо-
лодную войну не как бинарный, а как 
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транснациональный, общемировой 
конфликт с вовлечением в него мно-
жества различных сил, то в немного-
численных работах по истории СМИ 
холодная война до сих пор представ-
лена локально, преимущественно как 
противостояние между Восточной и 

Западной Германией. В целом же об-
ласть исследований о СМИ в контек-
сте холодной войны остается в ФРГ 
одним из «белых пятен» [28].

Обобщенные результаты анали-
за трех исследовательских дискур-
сов представлены ниже в таблице. 

Результаты анализа англоязычного, франкоязычного  
и немецкоязычного исследовательских дискурсов 

Results of the Analysis of English-Speaking, French-Speaking  
and German-Speaking Research Discourses

Критерий / Criterion

Англо-
язычный 
дискурс / 
English-

Language 
Discourse

Франко- 
язычный  
дискурс /  

Francophone 
Discourse

Немецко-
язычный 
дискурс / 
German-
Language 
Discourse

Тематические аспекты / Thematic Aspects
Информационное противостояние как 
соперничество смыслов и ценностей в 
символическом пространстве массо-
вой коммуникации

15 3 1

Информационное противостояние как 
фактор, влияющий на отбор новостей 
и степень представленности зарубеж-
ных стран в международной журнали-
стике

4 – –

Особенности и механизмы работы 
журналистов-международников во 
время холодной войны

3 – –

История пропагандистской деятельно-
сти во время холодной войны 2 – –

Информационная война как импульс 
к возникновению социально значимых 
явлений

– 12 –

Освещение холодной войны различ-
ными типами медиа – 8 –

Трансформации и особенности рабо-
ты СМИ и СМК в условиях противо-
стояния двух сверхдержав

– 7 11

Теоретическая рамка / Theoretical Framework
Теории медиаэффектов, в том числе 
концепция фрейминга и установление 
повестки дня

13 14 –

Политэкономические теории 7 9 5
Теории пропаганды 5 6 8
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Выводы
Проведенный обзор исследова-

ний, опубликованных за последние 
пятнадцать лет в ведущих научных 
журналах Великобритании, Фран-
ции и Германии, показал, что роль 
европейских СМИ в информацион-
ном противостоянии между запад-

ным блоком стран, возглавляемым 
США, и восточным во главе с СССР 
в период холодной войны изучена 
крайне слабо и, как правило, вы-
ступает фоном, на котором рассма-
триваются конкретные исторические 
события или политические обостре-
ния указанной эпохи. Обращение к 

Критерий / Criterion

Англо-
язычный 
дискурс / 
English-

Language 
Discourse

Франко- 
язычный  
дискурс /  

Francophone 
Discourse

Немецко-
язычный 
дискурс / 
German-
Language 
Discourse

Модель селективной фильтрации но-
востного потока (news flow scholarship) 3 – –

Концепция коллективной памяти и на-
циональной идентичности 1 – 3

Нормативные теории медиа – 1 –
Используемые методы исследования / Research Methods Used

Контент-анализ 18 11 8
Исторические методы (анализ архив-
ных документов, историко-биографи-
ческий метод, историко-сравнитель-
ный метод и др.)

5 21 7

Опрос 3 – –
Кейс-стади 3 – –
Дискурс-анализ 1 3 3
Глубинное интервью – 1 –

Эмпирический материал / Empirical Material
Печатная пресса 13 2 3
Телевидение 4 7 4
Радио 1 3 2
Кино 6 4 3

Хронологические рамки (исследуемые периоды) /  
Chronological Framework (Periods Studied)

Начало противостояния (1947–1953) 8 6 3
Оттепель (1953–1962) 4 4 1
Разрядка (1969–1979) 7 8 –
Усиление противостояния (1979–1987) 8 7 –
Завершающий этап холодной войны 
(1987–1989) 4 1 2

Послевоенный период (2000-е-н.в.) 3 1 –
Весь период холодной войны – – 6

Окончание табл. / The End of the Table
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СМИ как идеологическому инстру-
менту холодной войны и как бога-
тому эмпирическому материалу, 
позволяющему выявить основные 
тенденции в репрезентации образов 
Соединенных Штатов и Советского 
Союза, проследить характер и оцен-
ки освещения крупнейших событий 
столь длительного идеологического 
противостояния, носит в зарубеж-
ных исследованиях последних лет 
преимущественно фрагментарный 
характер.

Тем не менее, обзор зарубежных 
научных дискурсов позволил систе-
матизировать корпус имеющихся 
материалов по тематическим аспек-
там информационного противостоя-
ния, методике и теоретическим под-
ходам, хронологическим рамкам, за 
которые изучается проблематика, 
видам эмпирического материала.

В результате проведенного ис-
следования было установлено, что 
методологический инструментарий, 
применяемый при изучении аспектов 
информационного противостояния 
СССР и США, довольно разнообра-
зен: в зависимости от цели и задач 
исследования авторы применяют 
качественный или количественный 
контент-анализ, дискурс-анализ, 
анализ архивных документов, кейс-
стади, опрос, глубинное интервью, 
историографические и культуроло-
гические методы.

Теоретическая база рассмотрен-
ных научных работ представлена 
трудами по теории пропаганды и ме-
диаэффектов, повестки дня и фрей-
минга, концепциям коллективной 
памяти и национальной идентично-
сти. Довольно большое количество 
исследований базируется на исто-
риографии: информационное про-
тивостояние между двумя блоками 

рассматривается в контексте опре-
деленных этапов холодной войны 
либо на фоне всего периода идео-
логического противостояния второй 
половины ХХ в.

В публикациях англоязычных 
журналов информационное проти-
воборство между двумя сверхдер-
жавами в период холодной войны 
рассматривается, с одной стороны, 
в контексте анализа международной 
журналистики, исследователи об-
ращают внимание на то, какие зару-
бежные страны оказываются наибо-
лее представленными в новостной 
повестке в выбранный период, и по-
чему. С другой стороны, информа-
ционное противостояние выступает 
как соперничество смыслов и ценно-
стей в символическом пространстве 
массовой коммуникации, а также как 
идеологическая борьба за создание 
и закрепление в сознании зарубеж-
ной аудитории необходимых обра-
зов. Заметное место в англоязычном 
научном дискурсе также занимают 
работы, посвященные истории про-
паганды во время холодной войны.

В материалах французских на-
учных журналов советско-американ-
ская информационная конфронтация 
рассматривается преимущественно 
на примере телевизионного контен-
та, в то время как пресса и радио 
как эмпирический материал анали-
зируется редко. В качестве объекта 
изучения также выступает кинема-
тограф как средство идеологической 
борьбы, формирующее определен-
ный образ Советского Союза или 
западных стран в зависимости от 
аудитории, для которой он трансли-
ровался. С содержательной точки 
зрения в материалах анализируемых 
французских журналов преобладает 
негативная интерпретация действий 
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СССР в контексте информационного 
противоборства двух сверхдержав в 
период холодной войны.

В современном научном про-
странстве Германии холодная война 
рассматривается не как противосто-
яние двух полюсов, а преподносится 
как общемировой процесс, разво-
рачивающийся на фоне деколони-
зации, развития процессов глоба-
лизации и затрагивающий не только 
сверхдержавы, но и многие другие 
страны. Однако СМИ в этом про-
тивостоянии отводится немецкими 
исследователями весьма скромное 

место: они редко становятся объ-
ектом изучения, хотя и признаются 
важным средством политической 
борьбы. При этом исследователей 
в большей мере привлекают вопро-
сы функционирования прессы в ГДР, 
нежели в ФРГ, образование и усло-
вия работы журналистов в Восточ-
ной Германии, особенности медиа-
потребления восточных немцев. Как 
и в случае с франкоязычными рабо-
тами, в немецких исследованиях не-
малое внимание уделяется идеоло-
гической функции кинематографа в 
годы холодной войны.
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