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«Искусство помогает нам видеть привычные вещи 
в непривычном свете. Незнание языка, быта, сте-

реотипов мышления чужой культуры превращает просмотр 
фильма в открытие нового мира» [1, с. 144]. Больше семиде-
сяти лет отделяет нас от Великой Победы, почти не осталось 
в живых свидетелей тех событий. Часто события Великой Оте-
чественной войны приукрашивают, мифологизируют, к сожа-
лению, это неизбежно. Кинематограф дает нам отличную воз-
можность не только открыть «новый мир чужой культуры», но 
и попутешествовать по волнам собственной культурной тради-
ции. Неслучайно, В. И. Лениным было отмечено, что кино для 
нас является важнейшим из искусств [2, с. 148].

Военные фильмы занимают огромную роль в истории куль-
туры нашей страны. Именно благодаря им мы можем окунуться 
и быть очевидцем — по ту сторону экрана — событий военных 
лет, которые дались кровью и потом нашим дедам и прадедам. 
Они не дают забыть нам о тех страшных и переломных момен-
тах, которые пережила наша Родина. Конечно, не каждому по-
счастливилось поговорить с живым героем войны, задать ему 
вопрос и быть слушателем его личного дневника, который на 
всю жизнь остался в сердце героя. Но эту возможность ча-
стично конпенсирует кинематография. Она помогает зрите-
лям найти ответы на те вопросы, которые волновали его, ис-
пытать внутри себя чувство гордости за свою армию, народ, 
Родину, увидеть образ врага, пережить ненависть и боль. Бла-
годаря таким фильмам, мы не забываем о храбрости нашего на-
рода, о тех подвигах, которые будучи озвученными, появляют 
слезы в глазах, о тех потерях, которые не вернуть, радость об-
щей Победы, которая была приближена общим трудом и от-
вагой всех наций, народностей нашей необъемлемой Родины. 
О военных фильмах в истории культуры нашей страны мож-
но говорить не только как об отражении конкретных событий, 
культурно-исторической памяти, но и как об элементах меха-
низма самоидентификации нескольких поколений. Что же та-
кое самоидентификация?
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Итак, cамоидентификация — это уподобление (как прави-
ло, неосознанное) себя значимому другому (например, родите-
лю) как образцу поведения на основании эмоциональной связи 
с ним, или отождествление себя с персонажем художественно-
го произведения, благодаря которому происходит проникнове-
ние в смысловое содержание произведения, его эстетическое 
переживание [3].

Кинематография является отличной платформой для само-
идентификации личности. Именно при просмотре фильма рож-
даются те эмоции, чувства ненависти к врагу, где человек четко 
и точно отдает себе отчет о происходящем. Он понимает, ка-
кие постпозитивные мысли носит в себе тот, кто смел назвать-
ся врагом для нашей армии, и определяет: к кому же он себя от-
носит? К вражеской стороне или к армии-освободительнице?

В сентябре 2019 года состоялась премьера военной драмы 
«Сестренка», снятой по повести народного поэта Башкирии 
Мустая Карима «Радость нашего дома». На примере данно-
го фильма мы хотим оценить образ Великой Отечетсвенной 
войны, а также механизм самоидентификации личности.

Сюжет «Сестренки» вращается вокруг деревенской жизни 
башкирского дошкольника Ямиля в последний год войны. 
Живя то с мамой, то с бабушкой, парень скучает по ушедшему 
на фронт отцу, ежедневно ожидая от него писем. Сам отец, об-
наружив в разрушенной украинской хате девочку Оксану, ро-
весницу Ямиля, заочно передает найденыша в свою родную де-
ревню. Лишения военного времени накладывают отпечаток на 
жизнь детей. Но совместно переживаемые радости и печали за-
каляют характеры и сплачивают ребят.

В годы Великой Отечественной войны в Башкирии не про-
исходило военных действий, но война затронула каждую се-
мью. Она жила войной, оказывала помощь Красной Армии. 
В Башкирию было эвакуировано много промышленных пред-
приятий, госпиталей, беженцев.

Действие в фильме происходит как раз в это время, но не 
показаны жестокие батальные сцены и спецэффекты. Фильм 
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о жизни детей в тылу во время Великой Отечественной вой-
ны, о межнациональном общении людей в Советском Союзе.

Очень добрый фильм, наполненный любовью к людям, ко-
торые тебя окружают. Эта любовь проявляется во всем: и ро-
дительская любовь к детям (и к своим, и к чужим), и любовь 
между братом и сестрой, которые не являются родными, но так 
привязались друг к другу, и любовь детей к родителям.

В фильме два главных героя: мальчик Ямиль и девочка Ок-
сана. Ямиль живет в башкирской семье, у него есть мама, отец 
на войне, он не видел страшных военных действий, поэтому 
с детской наивностью относится к войне, жаждет мести врагам 
и с нетерпением ждет возвращения своего отца. Девочку Окса-
ну «эвакуировал» в свою семью отец Ямиля. Маму Оксаны уби-
ли, отец на войне, и она всей душой ненавидит немцев. Оксана 
видела войну своими глазами, очень боится любого напомина-
ния о войне и по-взрослому к этому относится.

Отношения между братом и сестренкой складывались не 
сразу. При знакомстве с названным братом Оксана была силь-
но напугана, не понимала башкирский язык и казалось, что 
она не рада была попасть в их семью. Ямиль наоборот очень 
обрадовался появлению сестренки, с любопытством отнесся 
к новому знакомству. Он делится с ней едой, игрушками, учит 
башкирскому языку, зовет с собой играть. Благодаря такому 
доброму и заботливому отношению Ямиля к своей сестренке, 
Оксана со временем привыкает к их семье, понимает башкир-
ский язык и очень привязывается к своему брату. Ямилю всего 
6 лет, но он не по годам умный мальчик, во всем помогает сво-
ей матери и сестренке. Он старается казаться взрослым, и его 
часто тянет на подвиги.

На эти подвиги он не раз потянет за собой и сестренку, и дру-
га. Как совсем еще ребенок, он совершает много ошибок, кото-
рые могли бы привести к серьезным последствиям. Оксана во 
всем поддерживает брата, учит мудрости, рассказывает ему про 
войну. Дети по-разному понимают, что такое война. У каждого 
свой опыт и каждый прошел свой путь, чтобы обрести семью.
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В этом фильме есть сцена, где показана вся боль утраты 
и ненависть к врагу. В деревню, где проживает главный герой — 
Ямиль, были отправлены немцы, взятые в плен, для строитель-
ных работ. В один из летних дней, при строительстве железной 
дороги, Ямиль и его друзья, затаившись в кустах, наблюдали за 
пленными во время рабочего процесса. Подошло время обе-
денного перерыва, где усевшись за стол, они начали есть кашу. 
В это время один из друзей Ямиля не выдерживает и подбегает 
к немцам с криками: «Немчура проклятая, жрет, да еще и улы-
бается, сейчас будет тебе хорошо, фашист!» и начинает бросать 
камни прямо в сторону пленных, отдавая приказ другим: «Ребя-
та, бейте фашистов! За жизни наших отцов и дедов смерть фа-
шистам!». Дети, чьи души переполняла ненависть к врагу, не 
могли остаться в стороне и принялись бросать камни в обеда-
ющих за столом пленных офицеров. Но в этот момент Ямиль 
смог перебороть ненависть к врагу, понимая, что это такие же 
обычные люди, чьи-то папы, которым пришлось пойти вое-
вать. Он пытается остановить своих друзей, бросающих камни 
в пленных немцев, с криками: «Остановитесь, пожалуйста, не 
нужно этого делать, хватит!». Даже в такой не простой ситуа-
ции он проявляет сострадание. Он с нетерпением ждет писем от 
своего отца, гордится им и хочет быть на него похожим. Оксана 
живет в неизвестности. Она не знает, жив ее отец или нет. И вот 
приходит долгожданная Побе да. Взрослые в деревне празднуют, 
радуются. Но у детей, потерявших своих отцов, совсем другие 
чувства. Ямиль тоже узнает плохие новости. И в этот момент, 
кажется, что он никогда уже не назовет Оксану своей сестрен-
кой. Но Ямиль очень добрый и сердобольный мальчик. Несмо-
тря ни на что, он любит свою сестренку и всегда встанет на ее 
защиту. В конце фильма одновременно и грустно и радостно 
за детей [4, с. 150–160].

В фильме много доброго и человеческого отношения. Люди 
разных национальностей проявляют сострадание, помогают 
друг другу. Показан колорит башкирской деревни. Звучат баш-
кирские мотивы. Много красивой природы Башкортостана. 
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Очень душевный и уютный фильм, смотрится на одном дыха-
нии, оставляет только приятные впечатления.

Рекомендуем фильм к просмотру, ведь не так много действи-
тельно хороших фильмов, отражающих такую важную тему во-
енного времени. Показ такого рода фильмов молодому поко-
лению поможет им самоидентифицироваться, увидеть подвиги 
своих дедов и прадедов, прочувствовать настроения детей, чье 
детство безжалостно забрала война.

Трудно сказать однозначно, что нужно делать для сохране-
ния преемственности культурной памяти. Молодежная аудито-
рия в большей степени ориентирована на кинотеатры и интер-
нет-просмотры. Нужно пробуждать интерес к тому или иному 
фильму. Образ Своего и Чужого моделируется не только куль-
турой в целом, но и каждым этапом ее развития; кинематограф 
служит своеобразным зеркалом для эпохи. В вопросе воспита-
ния и образования кино может оказать неоценимую помощь, 
оно служит своеобразным историческим источником механиз-
ма идентификации и конструирования личности.
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