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На жаль, пасля вызвалення роднай вёскі не толькі не пасвятлела на душы 
прускаўцаў, але яшчэ больш усё патанула ў мораку няпэўнасці і страху. 
З’явілася ў лексіконе вяскоўцаў новае слова «смерш». Сяляне яшчэ не ведалі 
яго значэнне, але ж адчувалі нейкі злавесны сэнс. Размова з цяжарнай жан- 
чынай, у якой цалкам страчаны мацярынскі інстынкт, збянтэжыла вяскоўцаў, 
будучыня ім ўяўлялася цьмянай. 

Раман «Вайна» У. Гніламёдава завяршаецца апісаннем абраза, што 
з’явіўся ў прускаўскай царкве. Пісьменнік нагадвае, што духоўнасць – гэта 
абярэг нацыі. Толькі духоўна багатыя людзі здольны выратавацца ад молаха 
вайны, ад непрадказальнасці ўладаў, пераадолець чалавечую адчужанасць, 
аднавіць у памяці мінулае. 
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У артыкуле акрэсліваецца ўклад беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку 
тэмы вайны, асэнсоўваецца новы погляд У. Гніламёдава на гісторыю акупацыі 
Заходняй Беларусі, вызначаюцца прычыны звароту пісьменніка да жанру рамана. 
Краязнаўчы матэрыял, сабраны раманістам, паглыбляе і пашырае веды чытача аб 
Берасцейшчыне. Па ходу аналізу праблематыкі рамана «Вайна» аўтар артыкула 
абапіраецца на дзённікавыя запісы У. Гніламёдава. Усё вышэйпералічанае дае 
чытачу магчымасць пераканацца, што тое, што  атрымала пацвярджэнне ў 
літаратуры, застанецца ў гісторыі. 
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Тема Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. является очень значи- 
мым исследовательским направлением во многих науках, в том числе и в психо- 
логии, ведь, понимая значимость Победы, можно дать оценку тех сил, которые 
были истрачены для ее достижения. Изучение факторов, которые влияли на фор- 
мирование образа фронтовика, позволяют описать внутренний мир человека, по- 
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нять, о чем он думает и как себя ведет в сложных жизненных ситуациях; как вой- 
на в целом трансформирует человека, вносит изменения в психику индивида. 
Данные факторы дают возможность наиболее четко провести линию анализа пси- 
хологического портрета солдата Красной армии, в котором можно наблюдать 
схожесть личностных характеристик, являющихся показателем единого образа, 
который присущ защитнику своей Родины, с внутренними переживаниями и 
тревогой за своих близких, ценностями добра и справедливости в целом. 

Ценностные ориентации представлены у защитника Отечества, как сложная 
система, включающая в себя огромное количество установок личности морально- 

нравственного характера: идеалы советского человека, гуманность социального бы- 
та, четкие позиции гражданского долга, формирующиеся посредством осознания 

собственной принадлежности к своей родине, приобщения к ценностям своего 
народа. При этом уже первые дни войны позволили выявить первых героев, кото- 

рыми являлись военнослужащие, всецело преданные Советской власти, жертвую- 
щие личными интересами и жизнью во имя интересов государства и свободы 

своего народа. Их подвиг являлся образцом и примером для других военнослу- 
жащих и гражданского населения. Появившийся идеал в представлениях чело- 
века о личности, достойной подражания, способствовал выработке героизма, а 
гуманность предполагала доброжелательное и уважительное отношение к сво- 

им соотечественникам, гражданственность – стремление личности к Победе [1]. 
Важность стремления к Победе военнослужащих Красной армии над немецко-

фашистскими агрессорами представляла собой единство личностного 
отношения к общим целям Победы над единым врагом, возврата к мирной жиз- 

ни, к работе на благо Родины и своей семьи. 
Среди офицеров и солдат Красной армии были люди, имевших среднее 

образование, высокий уровень технической грамотности; другую часть военно- 
служащих составляли солдаты с традиционным воспитанием из малых городов, 
деревень с их упорством, самоорганизаций, умением переносить физические 
нагрузки. Главный признак психологического объединения советских солдат 
сводился к новой картине мира, основным элементом которой являлся мир и от- 
сутствие войны, к политической и гражданской их мотивации. Ценностные ори- 
ентации армейской массы позволяли утверждать о качественном синтезе созна- 
ния: боевые действия сплетались у солдат с традиционным мышлением, и основ- 
ная задача оставалась неизменной и определялась как необходимость Победы и 
мирной жизни. Все это свидетельствовало о том, что пружина восточнославянско- 
го культурно-психологического типа начинала высвобождаться как под воздей- 
ствием энергичных мер командования, так и под влиянием приобретения опыта 
борьбы с сильным и безжалостным врагом – фашистской Германией [1, 2]. 

Охарактеризовав исторический контекст единого психологического порт- 
рета военнослужащих Красной армии, необходимо акцентировать внимание на 
том, какие психологические качества входили в его состав и какие факторы спо- 
собствовали его формированию. Для достижения этой цели были проанализиро- 
ваны характеристики военнослужащих периода Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., наградные листы солдат и офицеров, принимавших участие в бое- 
вых действиях: Московской битве 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 гг., Сталин- 
градской  битве  17  июля  1942  –  2  февраля  1943 гг.,  Белорусской  операции 
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23 июня – 29 августа 1944 гг. (использованы материалы делопроизводства сай- 
та «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.») [3]. При 
этом необходимо отметить, что значимость данных материалов делопроизводства 
является неоспоримой, так как в них дается описательная характеристика, и полу- 
ченные сведения, представленные в наградных листах, по своей важности имеют не 
только исторический характер, но и психологическое значение. Документы позво- 
ляют быстро получить представление о личности защитников Отечества, что обес- 
печивает быстрый и точный отбор необходимых факторов. 

Таким образом, компонент «организованность» констатируется в 90% 
изученных наградных листов, и это дает возможность предположить, что ос- 
новным фактором, влияющим на формирование данного компонента, будет яв- 
ляться воинская дисциплина и беспрекословное ее выполнение, воинский  
устав, в связи с чем, у военнослужащих была выработана четкая система вы- 
полнения приказов командиров. 

Вторым важнейшим критерием, который наиболее часто встречаем в до- 
кументах, является умение действовать в любой обстановке – он отмечается у 
80% военнослужащих. Изучение факторов влияющих на формирование данно- 
го компонента позволило сделать вывод, что умение действовать в любой об- 
становке, обусловлено наличием огромного количества психотравмирующих 
элементов, с которыми сталкивался боец на передовой во время выполнения 
боевых заданий, а также постепенное снижение чувства самосохранения. В 
свою очередь притупляется страх, а основная задача – это выполнить приказ, 
причем ценность жизни отходила на второй план. 

Третий критерий, который включен в психологический портрет советского 
военнослужащего, – это умение добиваться выполнения боевых задач (в 75 %слу- 
чаев). К факторам, которыми обусловлен данный компонент, будут относиться чув- 
ство долга, ответственность, военный профессионализм, уровень адаптации к по- 
стоянным боевым действиям, повышение уровня военной компетенции команди- 
ров, высокое полководческое мастерство высшего командного состава. 

Четвертым критерием, который заложен в основу психологического 
портрета солдата Красной армии является уровень психофизиологической под- 
готовки. Фактором, способствующим реализации такого критерия, были требо- 
вания, которые предъявляли военкоматы для призывников в период мобилиза- 
ции учебно-тренировочные центры, которые работали перед отправкой бойцов 
на фронт, также играли огромное значение. 

Пятый критерий, наиболее часто встречаемый в военных документах и 
позволяющий его включить в психологический портрет солдата Красной ар- 
мии, является толерантность (в 65% случаев). Многонациональный состав под- 
разделений Красной армии, отсутствие проявлений шовинизма, способствовало 
появлению боевого братства, что позволяло выполнять военные задачи на вы- 
соком профессиональном уровне, несмотря на некоторые социокультурные 
различия солдат и офицеров. 

Шестой критерий, включенный в формирование психологического порт- 
рета солдата Красной армии, – это патриотизм (около 64% случаев). Мощней- 
шая пропагандистская кампания по защите Родины, развернутая в СССР, спо- 
собствовала мобилизации не только как таковой, но и небывалому подъему 
патриотических настроений в обществе. Благодаря возросшему уровню патрио- 
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тизма, поддерживалась вера советского народа в Победу и готовность отдать во 
благо ее все силы и даже собственные жизни. 

Таким образом, были определены наиболее часто встречаемые социаль- 
но-психологические характеристики и факторы, которые оказали существенное 
влияние и способствовали формированию психологического портрета солдат 
Красной армии как победителей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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В статье даются описательные характеристики факторов, которые повлияли 
на формирование социально-психологического портрета солдата Красной армии, 
определившие стремление к Победе над немецко-фашистскими захватчиками, по- 
высившие уровень патриотизма среди военнослужащих в целом. 
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Православие и РПЦ являются стержнем русской истории и культуры. Ин- 
терес к истории РПЦ, ее месте в жизни народа со времен принятия христиан- 
ства закономерен. История православия в России доказала его жизнеспособ- 
ность и широкие возможности развития. Поэтому проблемы истории церкви, ее 
взаимоотношения с государственной властью до сих пор привлекают повы- 
шенное внимание исследователей. 

В отечественной историографии советского периода преобладали обзор- 
ные работы атеистического характера. Истории РПЦ в годы Отечественной 
войны отводилось незначительное место. Акцентировалось внимание на колла- 
борационистской деятельности духовенства на оккупированных территориях. 
Интерес исследователей к этой теме возрос после открытия архивных фондов. 
В 1989 году В.А. Алексеевым и М.И. Одинцовым были опубликованы статьи, в 
которых содержались выписки из записок председателя Совета по делам РПЦ 
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