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Аннотация. На основе авторского социологического исследования «Образ Великой Отечественной войны 
в представлениях студентов вузов Ростовской области» изучается специфика восприятия современны-
ми российскими студентами художественно-образных интерпретаций событий Великой Отечественной 
войны. Проводится сравнительный анализ советского и российского, постперестроечного кинематогра-
фа в контексте проблемы эффективности их воздействия на сознание учащейся молодежи, определя-
ется степень популярности классических литературных произведений, посвященных данной тематике. 
Выявлена тенденция «размывания» эмоционально-чувственной составляющей культурной памяти, связан-
ного с изменением каналов ее трансляции.
Ключевые слова: студенчество, образ Великой Отечественной войны, киноискусство и литература, куль-
турная память

Важнейшим элементом чувства идентичности, уверенности в том, что «я есть», 
выступает память о прошлом. Именно прошлое и память о нем поддержи-

вает настоящее, делает его более устойчивым, достоверным, обоснованным. Еще 
О. Уайльд писал: «Тот, для кого существует только настоящее, ничего не знает о 
том времени, в котором живет» [Уайльд 2000]. Забвение важнейших историче-
ских событий и уроков, пережитых своим народом, ведет к социальному манкур-
тизму – явлению надындивидуальному, чрезвычайно заразительному и опасному. 
Данное утверждение справедливо, прежде всего, по отношению к памяти о таком 
великом и трагическом событии нашей истории, как Великая Отечественная 
война.

Для современного поколения молодых россиян важнейшим элементом социаль-
ной и культурной памяти, вокруг которого строятся идентификационные модели 
осознания себя, своей причастности к истории России как страны, сыгравшей 
основную роль в спасении цивилизации от фашистской чумы, являются пред-
ставления о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 
[Афанасьева, Меркушин 2005; Мерзлякова, Линченко, Овчинникова 2014]. Особое 
внимание социологов привлекает изучение специфики осознания студенче-
ством этого важнейшего периода жизни нашей страны, поскольку именно данная 
социально-демографическая группа становится непосредственным резервом управ-
ленческих кадров, будущей духовной элитой общества [Осепян 2014]. Отметим, что 
важнейшее значение в формировании гражданско-патриотической позиции имеют 
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произведения искусства, репрезентирующие образ Великой Отечественной войны 
на чувственном, эмоциональном уровне. Ведь жизненный, в т.ч. эмоциональный, 
опыт людей, участвовавших в ВОВ, нельзя «заучить», передать другими – нехудо-
жественными, чисто информационными средствами. Именно он играет основную 
роль в воспитании чувств, в т.ч. и чувства патриотизма. Социальная память народа 
включает в себя не только знание основных дат, исторических событий, но и эмо-
циональный, чувственно переживаемый опыт прошедших поколений [Карпилова  
и др. 2010]. Однако сейчас многое стало забываться (особенно это касается моло-
дежи). Мало того, появляется множество фальсифицированных литературных и 
киноверсий о войне, попыток втиснуть события того времени в формат боевиков 
[Ямалов 2012]. Недаром согласно данным нашего социологического исследования 
50,7% студентов считают, что наиболее часто примеры искажений, фальсификации 
фактов, событий ВОВ встречаются в передачах и сериалах ТВ, 35,5% – в кинема-
тографе1. 

Таким образом, главная задача данной статьи – на основе авторского социоло-
гического исследования выявить особенности восприятия современными россий-
скими студентами образа ВОВ, репрезентируемого, прежде всего, в произведениях 
киноискусства и литературы.

Данная проблема в настоящее время актуализируется в связи с тем, что транс-
ляция эмоционально-чувственного компонента культурной памяти (без которого 
невозможно воспитание чувства патриотизма, чувства принадлежности к россий-
скому обществу и государству) «уходит» из сферы семьи: из 14 вариантов ответа о 
наиболее важных источниках информации о Великой Отечественной войне только 
32,6% опрошенных указали на рассказы родителей и знакомство с семейными 
архивами (5-е место), причем после художественных (34,4%) и документальных 
(55,8%) фильмов.

Выражаясь словами мексиканского исследователя А.А. Кастанеды Диаса, можно 
сказать, что кино и литература – это системы смыслов, в которых выражаются 
специфические национально-культурные способы восприятия и понимания дей-
ствительности. Именно поэтому искусство не перестает укреплять и преобразо-
вывать мировоззрение молодежи, настраивать эффективные коммуникативные 
каналы связи между поколениями [Castaneda Diaz 2008].

Искусство всегда было одним из наиболее эффективных средств внедрения опре-
деленных идей в сознание человека. На рациональном уровне противостоять силе 
художественных образов не всегда возможно, т.к. художественное произведение 
искусства «заражает» зрителя, читателя определенным эмоциональным пережива-
нием и через него прививает индивиду измененную модель поведения, новое пони-
мание мира, причем вне его рационально-критического анализа. Примечательно, 
что среди характеристик, вызывающих чувство гордости за свою страну, свой 
народ, отечественные литература и искусство занимают почетное 2-е место: их 
отметили 40,7% опрошенных (61,1% выделили «наше прошлое, нашу историю», 
34,0% – «великих людей своей национальности»). Однако произведения литера-
туры и искусства не являются для студентов приоритетным источником информа-
ции о войне. Из 14 вариантов ответа (выбрать можно было не более 4) на вопрос: 
«Отметьте наиболее важные для Вас источники информации, из которых Вы полу-
чаете знания об истории ВОВ», – художественные фильмы и литературные про-
изведения не вошли в лидирующую четверку: художественные фильмы в качестве 

1 В рамках исследовательского проекта Центра социально-политических исследований ЮФУ «Образ 
Великой Отечественной войны в представлениях студентов вузов Ростовской области» (август–сентябрь 
2014 г.) методом анкетирования были опрошены студенты всех курсов Южного федерального универ-
ситета (в т.ч. Инженерно-технологической академии ЮФУ, г. Таганрог), Донского государственного 
технического университета (г. Ростов-на-Дону), Ростовского государственного медицинского универ-
ситета,  Ростовского государственного экономического университета, Института сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиала) ДГТУ (г. Шахты), Южно-Российского государственного политех-
нического университета (г. Новочеркасск), Ростовского государственного строительного универси-
тета, Донского государственного аграрного университета (пос. Персиановский), Южно-Российского 
института – филиала РАНХиГС при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону). Общий объём выборочной 
совокупности составил  1 534 учащихся.
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источника информации назвали 34,4% респондентов, художественную литературу 
о войне – 25,9% респондентов, телепередачи, газеты и журналы – 14,1%, театраль-
ные постановки – 1,6%. При этом больше всего обращаются к художественной 
литературе о войне студенты мединститута (43,95%), меньше всего – студенты 
ЮРГПЦУ (15,0%). Примечательно, что документальные фильмы о войне (которые 
относятся к особому жанру неигрового кинематографа) заняли все же 2-е место (их 
отметили 55,8% опрошенных студентов).

В нашей когда-то самой читающей стране многие ставшие классическими лите-
ратурные произведения, в т.ч. те, которые входят в школьную программу, ока-
зываются неизвестными для многих студентов. Так, из 5 предложенных вариан-
тов ответа на вопрос об авторе романа «Молодая гвардия» 15,8% респондентов 
назвали М.М. Шолохова, 10,7% – А.И. Солженицына, другие посчитали, что это 
М.М. Зощенко и даже А.Т. Аверченко. Только 54,8% респондентов знают о подвиге 
А. Маресьева, описанного Б.Н. Полевым в «Повести о настоящем человеке».

В основном студенты знакомы с классикой советского кино, посвященного ВОВ, 
– только 7% респондентов не видели ни одного из 13 наиболее известных фильмов 
советского кинематографа (2-я половина ХХ в.), которые неоднократно трансли-
ровались по ТВ, существуют они в оцифрованном виде и в Рунете. Пальма пер-
венства здесь принадлежит таким кинофильмам, как «А зори здесь тихие» – его 
видели 76,5% студентов (при этом 22,5% посчитали его лучшим из виденных филь-
мов советского кинематографа, 16,2% – самым правдивым) и «В бой идут одни 
старики» – его видели 82,2% (наилучшим его признали 28,7%, самым правдивым – 
15,2% респондентов). Примечательно, что кинофильм «Баллада о солдате», с успе-
хом прошедший по всему миру и получивший 101 зарубежную премию, отмечен 
лишь 2,6% видевших его студентов.

Однако оценки респондентами качества советских фильмов доперестроечного 
периода носят противоречивый характер: 12,1% студентов не смогли выбрать 
наилучший, отвечающий их вкусам фильм советского кинематографа о ВОВ; 
27,4% не нашли правдивого среди наиболее признанных и любимых советских 
народом кинофильмов 60–80-х гг. Примечательно, что этот относительный 
негативизм части нашей молодежи по отношению к советскому киноискусству 
парадоксальным образом снимается общим доброжелательным отношением к 
нему: 79% респондентов так и не смогли выбрать среди этих 13 кинокартин худ-
шую.

В настоящее время наша молодежь испытывает на себе активную экспан-
сию западного кинематографа. В этой связи весьма опасным с идеологической и 
гражданственно-патриотической точки зрения выглядит явление «культурного 
переноса», когда элементы иной культуры, скроенные по лекалам примитивизиро-
ванных образцов массовой культуры, встраиваются в сознание молодых. В качестве 
примера можно привести кинофильм «Звезда» (2002 г.). Он создан по мотивам одной 
из лучших повестей о Великой Отечественной войне – «Звезда» Эм. Казакевича 
(1947 г.) – пронзительной, трагичной, воспевающей без всякого ложного пафоса 
героизм, самопожертвование, верность долгу солдат Великой Отечественной 
войны. Современный кинофильм «Звезда», являясь также римейком одноимен-
ного фильма (1949 г.) советского периода, превращен в подобие голливудского бое-
вика с бесконечными «стрелялками» и «хэппи эндом». Трагический пафос повести 
Эм. Казакевича (заканчивается она, как известно, гибелью разведгруппы), под-
черкивающий всю глубину и величие подвига советских людей, оказался вне поля 
зрения современных зрителей. Тем не менее, фильм прошел на широком экране, 
его довольно часто повторяли по телевидению, и значительная часть студенческой 
аудитории его видела (25,4% опрошенных).

Характерно, что студенты далеки от «шапкозакидательских» настроений в 
оценке уроков ВОВ, они осознают трагизм и невероятную тяжесть испытаний, 
которые были пережиты советским народом. Это видно, например, из ответов 
студентов из Ставропольского края, которые из возможных 4 вариантов ответа на 
вопрос о главных уроках ВОВ в качестве приоритетного выбрали ответ: «Война 
– самое страшное, что может быть», «Война – это большие потери и горе, колос-



16 6     В Л А С Т Ь    2 015 ’ 0 8

сальные разрушения» – 45,2%1. При этом знанием о конкретных фактах и собы-
тиях ВОВ, согласно этому же социологическому опросу, обладают не все студенты. 
В ответах на открытый вопрос о выдающихся полководцах ВОВ фигурировали 
имена адмиралов Ушакова и Нахимова, фельдмаршала Кутузова и генералисси-
муса Суворова...

Среди лидеров российского кинопроката о Великой Отечественной войне в сту-
денческой аудитории оказался фильм «Сволочи» (2006 г.), который посмотрели 
58,5% респондентов. Сама фабула фильма «Сволочи», где, по воле авторов, демон-
стрируется якобы невероятный цинизм советского командования, направляющего 
детей и подростков для выполнения диверсионного задания без малейших шансов 
выжить, носит глубоко антигуманный характер, особо, казалось бы, неприемле-
мый для студентов психолого-педагогического направления. Ведь работа будущего 
психолога и педагога связана с воспитанием детей, их родителей, с корректировкой 
внутришкольных взаимоотношений и т.д. Даже во время войны никто не додумался 
использовать детей и подростков подобно служебным собакам, подрывающим 
танки. В фильме эта грань с легкостью была преодолена. Подобный порог дегу-
манизации оказался вполне преодолимым в оценке фильма для многих студентов: 
наилучшим фильмом российского кинематографа о Великой Отечественной войне 
посчитали фильм «Сволочи» 10,1% студентов экономического направления подго-
товки, 9,8% – психолого-педагогического. Значительная часть будущих педагогов 
и экономистов оказались далеки от идей гуманизма, ориентированности их буду-
щих профессий на человека. Педагогика и экономика без человека – путь к обесче-
ловечиванию общества. В этом плане гораздо более гуманистически настроенными 
оказались студенты направления архитектуры и дизайна и естественнонаучного 
направления подготовки: в качестве наилучшего фильм «Сволочи» выбрали 3,4% и 
3,8% соответственно. 

Примечательно, что 7,3% студентов социально-гуманитарного направления 
посчитали этот фильм наилучшим из фильмов российского кинематографа о 
Великой Отечественной войне, что противоречит духовным основам современной 
гуманитаристики, идеям высокой художественной правды.

Представляется, что этот «киношедевр» получил столь большой экран благо-
даря своей скандальной репутации как совершенно искажающий образ Великой 
Отечественной войны. Речь, напомним, шла о подготовке детей и подростков – 
практически смертников – к разведывательно-диверсионной работе, направлен-
ной против фашистов. Несмотря на явную искусственность и надуманность ситуа-
ции, 15,4% студентов РГЭУ (РИНХ) и 10,6% ИСОиП – филиала ДГТУ в г. Шахты 
посчитали этот фильм самым лучшим среди других произведений российского 
кинематографа о Великой Отечественной войне. При этом «самым правдивым» 
посчитали фильм «Сволочи» значительно меньше студентов этих вузов – 7,4% и 
2,1% соответственно. 

Отметим, кстати, что один из самых известных, высокохудожественных, при-
знанных во всем мире фильмов о Великой Отечественной войне, увенчанный лав-
рами множества международных фестивалей (он получил 101 международную пре-
мию) фильм «Баллада о солдате» (1959 г.) видели значительно меньше студентов – 
39,9%. При этом в качестве наилучшего фильма «Балладу о солдате» отметили лишь 
2,6% респондентов, тогда как «Сволочи» – 6,5% опрошенных студентов. Вероятно, 
причина этого – не только в стихийном формировании новых вкусовых пристра-
стий молодежи, а в отсутствии системы формирования вкуса, в частности, в разру-
шении такого хорошо себя зарекомендовавшего элемента воспитательной работы, 
как киноклуб, заседания которого предполагали не только просмотр фильма, но 
знакомство с замыслом, с историей создания, обсуждение, критический анализ 
просмотренных кинолент.

В целом можно отметить, что позитивность оценок студентами фильмов россий-
ского кинематографа (по сравнению с советским) падает. Так, из представленного 

1 Справка о результатах социологического опроса студентов Ставропольского края «Великая Победа 
глазами студенческой молодёжи». Доступ: http://www.ssa-rss.ru/files/File/OtdelaniyaROS/Stavropol/
Velikaya%20Pobeda%20glazami%20studenchaskoy%20molodeji.pdf (проверено 28.05.2015).
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списка респонденты не смогли выбрать наилучший. Та же тенденция наблюдается 
при ответе на вопрос о выборе наихудшей кинокартины, правда, уже с меньшим 
разрывом.

Стоит обратить внимание на то, что лидеры молодежного кинопроката филь-
мов о Великой Отечественной войне – «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2» 
– оказываются среди аутсайдеров среди самых правдивых фильмов о Великой 
Отечественной войне: они вызывают доверие лишь у 2,7% и 0,7% респондентов 
соответственно.

При выборе наиболее правдивого, наилучшего и наихудшего фильмов о ВОВ в 
каждой категории можно было выбрать лишь один фильм. Так вот: процент сту-
дентов, отметивших наилучший советский фильм («В бой идут одни старики» – 
28,7%), выше, чем процент студентов, отметивших наилучший российский фильм 
(«Брестская крепость» – 21,8%). Если же мы сравним процент удовлетворенности 
студентов двумя фильмами советского кинематографа (два фильма, отмеченных 
наибольшим числом студентов в качестве лучших) и двумя фильмами российского 
кинематографа, то увидим, что советские фильмы оцениваются выше. Так, отрыв 
«самого лучшего» от «лучшего» советского фильма (28,7% и 22,5%) меньше, чем у 
российских фильмов (21,8% и 11,0%); то же можно сказать и об отрыве в оценке 
степени правдивости фильмов (16,2% и 15,2% для советских фильмов и 19,3% и 
10,8% для российских фильмов). Только 12,1% опрошенных студентов не смогли 
назвать наилучший фильм о ВОВ советского кинематографа, тогда как среди рос-
сийских картин не смогли назвать наилучшую уже 19,7% респондентов.

Аналогичные разрывы мы фиксируем и в отношении степени правдивости филь-
мов (первые 2 места): 16,2% и 15,2% для фильмов советского периода и 19,3% и 
10,8% для российских фильмов. Недоверие к степени правдивости у респондентов 
также возрастает: для 27,4% респондентов нет правдивой картины о ВОВ в совет-
ском кинематографе, но в правдивости российских фильмов о ВОВ сомневаются 
уже 31,9% студентов.

Таким образом, позитивная оценка фильмов о ВОВ российского производства 
начинает понемногу снижаться, хотя и не существенно.

Важно, что критический настрой студентов не снижается: об этом свидетель-
ствуют принципиально более низкие оценки продолжений достаточно популяр-
ных кинофильмов «Мы из будущего 2» и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» по 
сравнению с первыми сериями.

Таким образом, из сказанного выше можно сделать следующие выводы.
1. Однобокая ориентация на знаниевые, информационные компетенции, недо-

оценка значимости художественно-образных репрезентаций в произведениях 
искусства, посвященных событиям ВОВ, ведет к «размыванию» культурной памяти 
молодежи, обеднению ее эмоционально-чувственного опыта и снижению эффек-
тивности гражданско-патриотического воспитания в учебных заведениях различ-
ного уровня.

2. Наибольшую информацию о событиях Великой Отечественной войны моло-
дые люди получают из фильмов документального жанра, наибольшая степень иска-
жения исторической правды, по мнению студентов, содержится в телесериалах и 
передачах телевидения. Студенты также отчетливо стали понимать, что далеко не 
все, что выкладывается в Интернет, следует некритически принимать.

3. Зафиксировано снижение идейного и духовного авторитета российского кино 
о Великой Отечественной войне по сравнению с фильмами, посвященными той же 
тематике, советского периода. Немалую роль здесь играет то, что советские фильмы о 
войне снимались режиссерами, прошедшими войну или принадлежащими непосред-
ственно к послевоенному поколению, – их кинофильмы в глазах студентов выглядят 
более правдивыми, если можно так выразиться, «документальными». Историческая 
достоверность (не только внешняя атрибутика, но прежде всего смысл тех событий и 
пример нравственных качеств, духа людей той эпохи) должна быть ключевым прин-
ципом при создании фильмов о Великой Отечественной войне.

4. Кинематографическая и литературная классика о Великой Отечественной 
войне слабо знакома студентам, что явно размывает историко-культурную память 
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молодого поколения, а коммерциализация кинематографа усиливает данные про-
цессы.
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