
~ 139 ~  

3. Владимирская, А. Р. Николай Янет / А. Р. Владимирская. – М. : Искус- 
ство, 1965. – 160 с. 

Статья посвящена работе Театра музыкальной комедии в блокадном Ленин- 
граде. Исследование основано на многочисленных воспоминаниях работников 
театра и жителей города. В хронологическом порядке представлена деятельность 
театра в течениие всех военных лет. 
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«Действительность будет такой, 
какой ее определит сам человек». 
(Ж. П. Сартр «Экзистенциализм – 

это гуманизм»). 
 

Прошло семьдесят пять лет с момента окончания Второй мировой войны, 
которая в нашем сознании отразилась в большей степени как Великая Отече- 
ственная война советского народа. Многое изменилось за это время, многое 
стало иным, но до сих пор волнующей и актуальной остается экзистенциальная 
сущность человека во время войны. И в данном случае, можно полностью со- 
гласиться с А. М. Вороновым, который в своей статье «Проблема правдоподо- 
бия и правды в советских и российских художественных фильмах, посвящен- 
ных Великой Отечественной войне» высказывает мнение о том, что данная 
проблема «обнаруживает свою непреходящую актуальность всякий раз, когда 
речь идет о книгах, спектаклях, живописных полотнах или художественных 
фильмах, посвященных реальным историческим событиям» [1]. Нам также со- 
звучна мысль данного автора в том, что многие исторические события начина- 
ют открываться совершенно новыми гранями именно, по прошествии времени. 

Кинематограф, являясь одним из востребованных видов современного искус- 
ства, постоянно соприкасается с темой прошедшей войны. Фильмы, используя все 
свои специфические возможности, позволяют нам совершенно по-новому подойти 
к переосмыслению той трагедии, которую пережил весь советский народ в период 
военного  лихолетья.  Примером  тому  могут  быть  всеми  нами  любимые картины 
«Судьба  человека»  (1959),  «Баллада  о  солдате»  (1959),  «Летят  журавли» (1957), 
«Щит и меч» (1968), «А зори здесь тихие» (1972), «Помни имя свое» (1974), «Аты- 
баты шли солдаты» (1977), «Семнадцать мгновений весны» (1973) и многие другие. 
Эти фильмы и сегодня мы смотрим и пересматриваем с особым трепетом, и у всех 
нас уже достаточно давно сложилось особое отношение к данным картинам. По- 
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этому в данной статье сознательно делается акцент на тех фильмах, которые, может 
быть, не так известны и растиражированы. 

Сегодня современный российский да и белорусский кинематограф представ- 
ляет на суд зрителя достаточно большое количество фильмов, объединенных об- 
щим названием «Фильмы о войне». Причем одной из особенностей данных картин 
является тот факт, что их создатели являются в основном внуками, а то и правнука- 
ми участников войны, и для них эта тема известна гораздо меньше, нежели, напри- 
мер, тема войныа в Афганистане. Отсюда большая свобода режиссеров в выборе 
выразительных средств, более настойчивые попытки осмыслить уроки войны в 
контексте общенациональных и общемировых проблем современности. Еще 
одной особенностью современного военного кинематографа является его из- 
лишняя натуральность, а иногда даже и жестокость. Может быть, это связано с 
теми техническими возможностями, которые есть в современном кинематогра- 
фе. А может быть со стремлением режиссеров, через этот чрезмерный натура- 
лизм найти истину, понять самому, как в таких диких и нечеловеческих услови- 
ях наши деды и прадеды все же сумели выстоять и победить. 

Еще одной особенностью современного кинематографа данной тематики яв- 
ляется тот факт, что наряду с традиционным подходом «свой-чужой», который ча- 
ще всего использовался ранее в рамках данной проблематики, в современной кине- 
матографии начинают появляться картины, заставляющие зрителя прочувствовать 
весь экзистенциальный накал данной темы. В последнее время появляются также 
киноленты, рассказывающие о жизни человека не только на фронте, но и в тылу. 
Именно на такие картины хотелось бы обратить внимание в рамках данной статьи. 
Понятно, что небольшой формат работы не позволяет провести полный анализ по- 
добной фильмографии. Поэтому, ссылаясь на субъективные авторские пристрастия 
хотелось бы отметить и охарактеризовать всего несколько картин, хотя в совре- 
менном российском кинематографе посвященном данной тематике, есть много 
кинокартин, которые буквально не отпускают тебя. 

Особенно интересным в этом плане фильм Дмитрия Месхиева «Свои» 
(2004) с Б. Ступкой в главной роли. События картины разворачиваются в нача- 
ле войны, в августе 1941 г. Идет стремительное наступление немцев, которому 
советские войска не в состоянии противостоять должным образом, фронт рас- 
падается, солдаты массово отходят, часто попадая в котлы и перестрелки. В 
плен берут много солдат, среди которых политрук Лившиц, чекист Анатолий и 
молодой снайпер Блинов. Герои решаются на побег, поскольку у одного из них 
неподалеку родной хутор. Во время конвоирования колонны военнопленных им 
удается сбежать. Добравшись до родной деревни, они прячутся в сарае отца 
Блинова, бывшего раскулаченного, а теперь местного старосты. Чекист и по- 
литрук постоянно подозревают хозяина, Ивана Блинова, в предательстве, в силу 
его классовой чуждости. Но сам Блинов отлично понимает, что выдавая не 
очень приятных ему «товарищей» он ставит под удар и своего сына, так что 
выбора у него нет – он вынужден им помогать. При этом следует заметить, что 
в деревне все, зная историю Ивана Блинова, относятся к нему с уважением, он 
даже старостой согласился стать по просьбе односельчан и поэтому старается 
не накалять обстановку и не навредить людям. 
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К сожалению, несмотря на постоянную угрозу разоблачения, Митька Блинов 
не может забыть свою довоенную любовь, соседскую девушку Катю. Но вот беда, 
именно на нее положил глаз местный полицай, который хорошо знал об их отно- 
шениях и вскоре по поведению Катерины догадывается, что беглецы именно в доме 
старосты. Он арестовывает сестер Блинова, и предлагает их отцу выдать беглецов, в 
обмен на жизнь сына. Иван Блинов находится в ситуации, при которой любой его 
выбор несет беды его родным и окружающим. Можно сказать, что данная картина 
очень хорошо передает тот экзистенциальный посыл, когда человек под угрозой 
своего существования, полностью переосмысливает свои основные ценностные по- 
стулаты и даже поступается важнейшими из них, ради человечности. Б. Ступка, 
исполнитель роли Ивана Блинова, как мне кажется, очень органичен в данной роли. 
С одной стороны это простой мужик, но с другой стороны – это человек со своими 
жизненными правилами, которые категорически не совпадают с общей 
реальностью. И тем не менее этот человек, сделав свой выбор в пользу бежавших 
пленных, помогает им до конца, а после того как им удается уйти от погони и 
отомстить полицаю за то, что он сообщил немцам, где скрываются беглецы, он и 
сына своего отправляет воевать. 

Не случайно Ж.П. Сартр говорил, что «Выбрать себя так или иначе озна- 
чает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, так как мы ни 
в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, – всегда благо. Но 
ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех» [2]. Фильм  
до конца оставляет зрителя в напряжении, т. к. все герои картины обладают 
своей правдой, и в тоже время для всех в данной ситуации открывается и нечто 
большее, что и позволяет им остаться людьми. 

Еще одной картиной созвучной данному контексту является фильм ре- 
жиссера Андрея Прошкина (2014 г.) «Переводчик». Она довольно камерная и 
на первый взгляд ничем не примечательная, в ней нет зрелищного действия, хо- 
тя она тоже о войне. 

Немного коснемся содержания картины. Дело происходит в Таганроге в 
начале войны. В город приходят немцы и занимают здание школы под свой 
штаб. В школе учителем химии работает скромный интеллигент Андрей Петро- 
вич Стариков по прозвищу «Чарли Чаплин». Скорее всего, он потомок так 
называемых «бывших», живет с беременной женой и матерью в старом доме- 
колодце, в котором собрался пестрый интернационал: украинцы, русские, 
евреи, татары и армяне. Волею обстоятельств, Стариков вынужден пойти рабо- 
тать переводчиком в немецкий штаб, где он сталкивается с еще одним героем – 
немецким следователем Мартином Ляйтнером, – начальником штаба. Нужно ска- 
зать, что в данной картине немецкий офицер изображен достаточно не типично.  
Это умный образованный человек, профессионал в своей области, при этом в нем 
нет тяги к кровожадности, и, более того, он не совсем согласен с той политикой, ко- 
торая ведется оккупационными властями. Тем не менее, как рьяный вояка, он четко 
выполняет свои задачи. Можно сказать, что между героями происходит определен- 
ное сближение – они беседуют, спорят, критикуют друг друга. 

В картине множество экзистенциальных ситуаций, пересказывать кото- 
рые не имеет смысла, но практически все они лишний раз показывают нам, что 
Стариков отнюдь не герой, его основная задача – выжить, по возможности со- 
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хранив свою семью и до поры до времени он, выражаясь языком Кьеркегора, 
плывет по течению. При этом, будучи человеком умным, он все понимает, и 
многие ситуации стоят ему огромного внутреннего напряжения. Он постоянно 
находится меж двух огней, это постоянный выбор без выбора. Так, например, 
спасая свою беременную жену, он сдает секретаря парторганизации завода. 

Отметим еще один сюжет, который очень хорошо иллюстрирует тот зна- 
менитый экзистенциальный выбор: Стариков случайно узнает, что после обла- 
вы немцы забрали его соседа по дому – немого рыбака. Он просит его отпу- 
стить, и немцы соглашаются это сделать за выкуп. Он бежит домой сказать 
жене рыбака, что нужен выкуп – золото, драгоценности, но у нее ничего нет, 
кроме бидона черной икры, который она берегла на «черный день». Стариков 
забирает из своего дома бусы из розового жемчуга, которые принадлежали его 
матери и идет выкупать своего соседа. Когда он его находит, то замечает среди 
арестованных мальчишку лет 10–12 и просит отпустить и его. Немцы не согла- 
шаются и говорят, что отпустят только одного. В итоге он забирает ребенка, ко- 
торого даже не знает, а его сосед идет на расстрел. 

Все это постепенно переполняет чашу терпения Старикова – предел настает 
тогда, когда полицаи расстреливают соседского мальчишку всего лишь за то, что 
он держал голубей. Стариков делает взрывное устройство и подрывает полицаев, 
но при этом он положил бомбу в старый саквояж, на коже которого выбит фа- 
мильный логотип их семьи, и по этому логотипу Ляйтнер в итоге догадывается, 
кто совершает взрывы в городе. Он арестовывает Старикова, при этом его семье 
удается уехать из города в станицу к родственникам жены. По каким-то причи- 
нам, может быть по воле режиссера, Старикова отпускают, и он идет на поиски 
своей семьи. Иллюзия заканчивается после того, как он приходит в разграблен- 
ную станицу и находит убитой свою жену. Настало время окончательного вы- 
бора. И Стариков его делает. 

Произведения подобные этому фильму неизменно поднимают весь вихрь 
экзистенциальных вопросов, которые каждый думающий человек рано или 
поздно задает хотя бы сам себе. 

В заключении отметим, что и современный кинематограф, и советский, под- 
нимая тему войны, пытаются донести до зрителя одну простую истину: не количе- 
ство танков и самолетов определяет исход любой битвы, а цель, та великая цель, 
которая в итоге и является тем проявлением человеческой сущности, подлинным 
существованием человека, тем стержнем, без которого невозможна человеческая 
жизнь. И тысячу раз прав Ж. П. Сартр, когда говорит нам, что только человек от- 
ветственен за то, что он есть, более того, он сам, через свои поступки, часто через 
преодоление самого себя, через жертву создает себя человеком. 
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В статье сделана попытка на примере двух российских кинокартин, пока- 
зать некоторые экзистенциальные проблемы человека, которые поднимает во- 
енная действительность. Это такие темы, как жизнь, смерть, ответственность, 
выбор и последующая его реализация как подлинное проявление экзистенции. 
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Семьдесят пять лет победы советского народа в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.) и активный пересмотр в Европе оценок Второй мировой 
войны (1939–1945 гг.) требуют усиленного внимания исследователей к данной 
теме. Патриотическое воспитание молодого поколения так же повышает инте- 
рес к истории военного времени. Поэтому существует потребность публиковать 
новые, ранее закрытые документы и не оставлять без внимания воспоминания 
участников этих событий. 

Одна из страниц второй мировой войны, касающаяся людей, угнанных в 
Германию на принудительные работы, получила освещение только в девяно- 
стые годы прошлого столетия. Возросший интерес историков, литераторов к 
жизни простых людей способствовал появлению воспоминаний тех, о которых 
раньше и не говорили. 

Моя мама, Манцивода (в девичестве Лебецкая) Клавдия Константиновна 
(годы жизни: 1930-2013 гг.) была одной из многих малолетних узников нациз- 
ма. Провела в неволе она почти два года (с августа 1943 г. по 8 мая 1945 г.). Но за- 
говорила об этом периоде своей жизни в 1990-е гг., когда Германия приняла ре- 
шение о назначении компенсационной выплаты за принудительный труд в пе- 
риод национал-социализма. Небольшая часть ее воспоминаний опубликована в 
районной газете «Прамень» г. Столбцы, Минская область от 10 апреля 2010 года  
[3, с. 3]. Она была остарбайтером. Понятию «восточный рабочий» дано определе- 
ние в постановлении Совета министров Германского рейха от 30 июня 1942 г.: 
«Восточные рабочие – эта та рабочая сила не немецкого подданства, которая была 
мобилизована в рейхскомиссариате Украина, генеральном комиссариате Беларусь 
или областях, расположенных восточнее этих областей и бывших свободных госу- 
дарств Латвия и Эстония, и которые после занятия вермахтом доставлены в герман- 
ский рейх, включая протектораты Богемии и Моравии,  и  используются  здесь»  
[10, с. 75]. То есть, «остарбайтер – определение, принятое в Третьем рейхе для обо- 
значения людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в 
качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы» [9]. 




