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Аннотация.
Рассматривается «окно Овертона» в аспекте формирования позитивно-

го мифа о Сибири и сибиряках в кинематографическом дискурсе о Второй ми-
ровой войне через реализацию вариативной мифологемы «человек Сибири». 
Прослеживаются основные тенденции конструирования мифологизированного 
образа Сибири и сибиряков/ сибирских народов в событиях Второй мировой во-
йны с учетом психологических особенностей и их самобытных черт в военной 
ретроспективе. Впервые вводится понятие сакрального геополитонима на при-
мере топонима Сибирь. Этот сакральный геополитоним реализуется через пре-
зентацию комплекса этих мифологем посредством визуального контента, кото-
рый четко определяет стратегию автоматизации выработки реакций аудитории 
на конкретное кинематографическое поликодовое произведение, включающее в 
себя вербально-паравербальный комплекс мифологем «Сибирь – родина мифи-
ческих/ полумифических героев», «Сибирь – родина необыкновенных народов». 
Актуальность обусловлена важным геополитическим и стратегическим значени-
ем региона в мировой цивилизации и попытками конструирования разнообраз-
ных мифов о Сибири и сибиряках в различных типах дискурса. 
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Abstract.
The authors consider the “Overton window” in the aspect of the formation of a 

positive myth about Siberia and Siberians in the cinematic discourse about the Second 
World War. The article analyzes the main mythologemes “the man of the North and 
Siberia”, implemented in the cinematic military discourse. According to the authors, 
these images not only give an idea of the participation of various northern peoples in 
World War II, but also form a positive attitude towards a person from the Siberian 
North. The article traces the main trends in the design of the image, the level of 
relevance of the topic of the participation of northern peoples in the events of the 
Second World War. It also examines the psychological characteristics and distinctive 
features of the northern peoples in a military retrospective. The key point in the 
study is the representation of the mythologeme “a man of the North” in the military 
cinematic discourse through visual content, which clearly defines the strategy for 
automating the development of public reactions to a particular cinematic polycode 
work, including the verbal-paraverbal complex of the Siberia mythologeme. The 
relevance of the article is due to the important geopolitical and strategic importance 
in world civilization and attempts to construct myths about Siberia and Siberians in 
various types of discourse.

Keywords: 
World War II, cinematic discourse, indigenous peoples of the North, Siberians, 
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Мифолингвистическая интер-
претация сакрального геополито-
нима Сибирь в кинематографе на-
прямую связана с обращением к 
теме Великой Отечественной войны, 
военным действиям в современном 
кино. Мифологемы Сибири в язы-
ковом сознании современного носи-
теля языка разных стран и конти-
нентов, подчеркивают сакральность 
этого геополитонима, поскольку 
сакральный геополитоним Сибирь 
в кинодискурсе становится катали-
затором, выявляющим особенности 
психологии человека, его характера 
на фоне экспрессивных социально-
политических событий, а трагизм 
войны обнажает глубину человече-
ской натуры, являясь основой для 
создания многочисленных и разно-
образных художественных произ-
ведений. Сакральность актуализи-
руется также посредством усиления 
мифолого-сказочных черт как само-
го региона, так и представителя это-
го региона в разных типах дискурса. 
Исследование является оригиналь-
ной, дескриптивной, эмпирической 
работой, которая впервые рассма-
тривает проблему отображения ми-
фологемы «Сибирь – родина мифи-
ческих/ полумифических героев» в 

современном кинодискурсе о Второй 
мировой войне. Изучая современ-
ный кинематограф, авторы ставят 
цель проследить стратегии сакраль-
ной мифологизации геополитонима 
Сибирь в кинодискурсе.

Кинематограф с момента свое-
го существования являлся орудием 
пропаганды, оказывающим мощ-
ное воздействие на умонастроения 
народов, населяющих просторы Со-
ветского Союза, а теперь России. 
И сейчас он с успехом продолжает 
использовать ранее разработанные 
принципы идеологических и инфор-
мационных войн. Важная его роль 
в области пропаганды обусловлена 
его киноэстетикой, которая созда-
ется посредством эмоционально-об-
разной картины того или иного со-
бытия, рассчитанной на массового 
реципиента. 

В.И. Чурокаева в связи с этим 
вводит в научный оборот термин 
«кинематографический дискурс», 
под которым понимает некую сово-
купность аудиовизуальных компо-
нентов и текста [1]. Вместе с тем уче-
ные уже рассматривали некоторые 
параметры кинематографического 
дискурса ранее [2; 3]. Поликомпо-
нентный и сложноорганизованный 
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характер кинематографического 
дискурса как таковой привлека-
ет внимание исследователей ввиду 
своей гипертекстуальности и широ-
кого интерпретативного поля пря-
мых и переносных значений [4; 5; 
6; 7; 8; 10]. Известные точки зрения 
в той или иной степени продолжа-
ют мысль А. Н. Зарецкой о кино-
дискурсе как сложноорганизован-
ном целом, в котором всё подчинено 
замыслу авторского коллектива: 
сценаристу, режиссеру, директору 
картины, продюсеру и актерской 
группе, – с упором на текстовую со-
ставляющую [8]. 

Вместе с тем поликомпонентная 
иерархически выверенная семио-
тическая структура кинодискурса 
о Второй мировой войне сопряже-
на с хронотопом отражаемых собы-
тий (период 1939-1945), локусами 
действия (территория, на которой 
происходили военные действия: Ев-
ропейская часть СССР, Восточная 
и Западная Европа, северные тер-
ритории СССР, а также территории, 
граничащие с США на Дальнем Вос-
токе), особенностями языков того 
времени (языки малых народов Си-
бири, русский, немецкий, украин-
ский, американский английский и 
т.д.) и соответствующих этнокуль-
тур. Иными словами, вербальный 
компонент кинодискурса поддер-
живается паравербальными факто-
рами, относящимися к экстралинг-
вистической сфере, среди которых 
центральное место занимают факто-
логический и культурно-историче-
ский контекст.

К сожалению, картины об Отече-
ственной и Второй мировой войне 
последних десятилетий демонстри-
руют в лучшем случае некоторое по-
добие рефлексии в отношении нее. В 
этой связи особый интерес вызывает 
вопрос о воссоздании образов терри-
торий, тех или иных народов, уча-
ствовавших в этих глобальных стол-
кновениях, как неких мифологем, 
конструирующих современное язы-
ковое сознание в отношении народов 
России и не только. Сакрализация 

геополитонима Сибирь формирует-
ся за счет эксплуатации устойчивых 
мифологем и их переосмысления 
мифологизированным сознанием 
современного человека. Ситуация 
постправды современного социума 
позволяет «жонглировать» вербаль-
но-паравербальными компонентами 
мифологем для усиления воздей-
ствия на аудиторию.

На сегодняшний день участие в 
мировом катаклизме народов Сиби-
ри является одной из малоизучен-
ных тем в истории, хотя они при-
нимали активное участие на всех 
участках фронтов, выполняя слож-
ные задания, обеспечивая победу 
СССР над фашистской Германией и 
ее сателлитами.  

Материалом данного исследова-
ния послужили современные рус-
скоязычные художественные кино-
фильмы о Великой Отечественной 
войне / Второй мировой войне, в 
которых использовался образ чело-
века -представителя народов Сиби-
ри. Критериями для включения в 
аналитическую выборку стали сле-
дующие параметры: 1) современная 
дата выпуска кинофильма (2002-
2020 гг.); 2) популярность; 3) наце-
ленность на широкую аудиторию; 
4) время действия событий в кино-
фильме; 5) включенность представи-
телей малых народов Сибири в спи-
сок героев фильма.

Материал для написания дан-
ной статьи был получен благодаря 
анализу таких художественных 
фильмов, как «Кукушка» (2002), 
«Свои» (2004), «Полумгла» (2005), 
«Перегон» (2006), «Пламя и Ци-
трон» (2008), «Снайпер Саха» (2010), 
«Снайпер-2. Тунгус» (2012), «Снай-
пер: Последний выстрел» (2015), 
«Северная кавалерия» (2017), «То-
пор», 2018), «Жить сначала» (2009, 
реж. В. Бутурлин) и др. 

Методология обычна для такого 
рода исследований и представлена 
такими видами анализа: 1) крити-
ческий; 2) семиотический; 4) линг-
вопрагматический; 5) контексту-
альный; 6) мифолингвистический; 
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7) описательный; 8) интерпре-
тативный. Сам кинодискурс 
открывает большие возможности 
для применения анализатора искус-
ственного интеллекта именно в виду 
своей гипертекстуальности.

В мировом кинематографе об-
разы народов – участников Второй 
мировой войны получили неодно-
кратное изображение. Особенность 
любого образа в кинематографе за-
ключается в том, что создатель кино-
дискурса оперирует мифологемами 
как давно известными в обществе, 
так и собственно авторскими. Реци-
пиент воспринимает с экрана пре-
дельную реальность и предельную 
иллюзию, что вызывает в нем чув-
ства, которые не может дать ни один 
другой вид искусства [9]. 

Наш мозг обладает эволюци-
онно сформировавшейся «привыч-
кой» к обработке отдельных знаков, 
звуков и звукосочетаний, букв и 
текстов в зависимости от их встре-
чаемости в человеческой практике 
общения, поэтому создатели кино-
дискурса конструируют реальность, 
исходя из собственных фоновых 
знаний и принципов организации 
пространства. 

Военный кинодискурс четко 
демонстрирует дихотомию «свой – 
чужой», при этом позитивный иде-
альный образ «своего» доминирует 
над негативно гиперболизирован-
ным образом «чужого», транслируя 
необходимость в социокультурной 
дистанции. Метафоричность образа 
врага строится на сочетании офи-
циально-книжного языка и обыден-
ной, понятной манеры обличения. 
Само ранжирование в рамках этого 
противопоставления вполне укла-
дывается в измерение тональности 
негатив/ нейтрально/ негатив [3].

Если ранее тема Сибири рас-
крывалась в плане становления Со-
ветской власти, строительства и ос-
воения залежных земель, то сейчас 
кинематографисты ХХI в. обращают 
внимание на психологические чер-
ты и ментальность коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока в военной ре-
троспективе. Так, боевые действия 
Второй мировой войны, разворачи-
вающиеся на Крайнем Севере, от-
ражены в таких картинах, как «Ку-
кушка» (2002, реж. А. Рогожкин), 
«Свои» (2004, реж. Д. Месхиев), «По-
лумгла» (2005, реж. А. Антонов), на 
Дальнем Востоке – «Перегон» (2006, 
реж. А. Рогожкин). Одномоментно 
появляются фильмы о людях, чья 
жизнь связана с Сибирью – «Снай-
пер 2. Тунгус» (2012, реж. О. Фесен-
ко), либо чью жизнь кардинально 
изменила Сибирь – «Жить сначала» 
(2009, реж. В. Бутурлин), «Топор» 
(2018, реж. В. Семеновых) и др. В 
этих и других кинокартинах чело-
век Сибири предстает как носитель 
сакрального знания, человек мира 
природы в противовес механистич-
ному человеку индустриального со-
циума. Например, кинофильм Д. 
Месхиева «Свои» (2004) ценен тем, 
что является попыткой понять по-
ведение человека в сложнейшей 
запутанной ситуации окружения, 
плена и оккупации. Авторы филь-
ма не навешивают ярлыков на пред-
ставителей того или иного народа, а 
демонстрируют истинную ценность 
каждого человека. В сериале «Жить 
сначала» режиссера В. Бутурлина 
акцент на судьбе девушки-оперной 
певицы, которая прошла через чи-
стилище колоний Сибири, актуали-
зируя мифологему «Сибирь как про-
странство Вечного холода», «Сибирь 
– пространство чистилища, про-
странство Ада» и т. п. 

Именно об этом, о «сбережении 
народа», говорил непонятый и нелю-
бимый многими А. И. Солженицын 
[10]. Впрочем, дело не в великих 
именах, а в том, что национальная 
идея в современном киноматогра-
фическом дискурсе состоит в при-
нятии устремлений всех людей, ко-
торые являются частью этого мира, 
страны.  

Современный кинодискурс иг-
норирует тему угрозы исчезнове-
ния ряда народностей и этнокуль-
турных групп, которые проживали 
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в Советском Союзе. Война со своей 
мобилизацией, а также геноцид 
привели к резкому сокращению их 
численности, формируя феномен эт-
нотравмы и вьетнамский синдром. 
На первый взгляд кажется, что 
фильмы, в которых есть представи-
тели сибирских народов, участвовав-
шие в войне, наполнены тяготами 
выживания в непростых условиях. 
Но если мы заглянем вглубь, то об-
наружим истории любви офицера-
НКВДэшника и зэчки, бывшего смо-
трителя маяка или непростой путь 
сибиряка-отшельника в военные 
окопы, фильмы, в которых сердца 
героев заполнены идеями советской 
идеологии, перемешанными с тра-
диционными народными веровани-
ями и воззрениями на мир. 

Кроме того, наблюдается нераз-
граничение северных и сибирских 
народов, что отражает современный 
социостереотип: Сибирь = Север, - 
который, в свою очередь, восходит к 
мифологеме «Сибирь – северное цар-
ство вечного холода». Как таковых 
отдельных художественных филь-
мов о северных и/или сибирских 
народах представлено малое коли-
чество, хотя в документалистике их 
охват шире, ибо документы нацеле-
ны на то, чтобы проследить судьбу и 
образ человека Сибири. Например, 
активно снимает такого рода филь-
мы молодая национальная кинош-
кола «Сахафильм». 

Этнографическая задача совре-
менного кинодискурса – репрезен-
тировать через медиасредства ха-
рактер, психологический портрет 
представителя сибирских народов. 
Этот факт является отличительным 
признаком современного кинемато-
графа, поскольку в советском кине-
матографическом дискурсе в контек-
сте Второй мировой войны/ Великой 
Отечественной войны был показан 
«единый советский народ» в лице от-
дельных его представителей, кото-
рые практически не отличались друг 
от друга по своей ментальности. От-
голоском этого неразличения явля-
ется то, что в ряде художественных 

фильмов о ВОВ смешиваются чер-
ты этнокультуры, ментальности 
разных малых народов Сибири и 
Крайнего Севера. Так, режиссеры и 
сценаристы не различают тунгусов, 
эвенков, коряков, ханты, манси, 
ненцев, чукчей, эскимосов, поэтому 
в российском кинематографе мы за-
частую видим собирательный образ 
коренного представителя Сибири. 
Он в какой-то степени перекликает-
ся с уже апробированным образом 
в кино нанайского охотника Дерсу 
Узала по мотивам произведений В. 
К. Арсентьева и был воплощен Аки-
ро Куросавой в 1975 г. Куросава соз-
дал мифологему о коренном жителе 
Дальнего Востока, схожего с Сиби-
рью, как бы насквозь пропитанно-
го духом леса и моря. В этом плане 
показателен фильм «Топор» (2018) о 
белогвардейском казачьем офицере, 
скрывавшемся в сибирских лесах и 
промышлявшем охотой, который от-
правляется воевать за родную землю 
во время войны с немецким фашиз-
мом. Лента показывает очиститель-
ное воздействие природы, сибирской 
тайги на душу героя. Главный ге-
рой, как и другие герои сибиряки, 
немногословен, но точно примечает 
все нюансы окружающего мира. Он 
следопыт, он часть этого мира при-
роды, а потому живет в гармонии с 
собой и тайгой, становясь таким же 
человеком природы, как и предста-
вители других сибирских народов. 
Он мастерски владеет топором, по-
этому образ восходит к архетипиче-
скому образу древнего славянского 
воина-защитника. «Окно Овертона» 
срабатывает в смещении вектора с 
негатива на позитив в отношении 
казачества, которое, как известно, 
не воспринимало советскую власть, 
демонстрируя ярко выраженное 
отрицательное отношение к совет-
ским реалиям. Здесь мы видим по-
ложительный образ бывшего бело-
го офицера Ивана Родина, который 
встает на защиту Отечества, словно 
былинный герой. Такая параллель 
является новой для современного 
кинодискурса. 
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Документальный кинодискурс, 
реализуя мифологему «Сибирь – ро-
дина былинных героев, необычных 
судеб», повествует о народах Сиби-
ри в духе этнографических зарисо-
вок и, как правило, освещает детали 
быта того или иного народа Сибири. 
Повествование ведется обычно на-
родным языком (или стилизуется 
под народный язык), перетекая в от-
дельных эпизодах в живую народ-
ную речь, песню, почти частушку, 
если проводить аналогии с русским 
фольклором [11]. Зритель видит эле-
менты традиционной жизни народа, 
его обряды и песнопения, в фокусе 
внимания кинематографистов и пси-
хологические особенности сибирско-
го характера, что заставляет вспом-
нить слова Андрея Тарковского о 
том, что порой документальность в 
кино и есть настоящая поэзия. Пе-
ред зрителем выстраивается целая 
портретная галерея, и за каждым 
лицом стоит его индивидуальная 
история [5].

В фильме режиссера Никиты 
Аржакова «Снайпер Саха» (2010 
г.) герой – представитель якутско-
го народа, который, несмотря на 
кажущуюся жесткость, наруша-
ет законы военного времени и со-
храняет жизнь молодому немцу, 
гитлерюнгенду. Жизнь снайпера 
показана в двух реалиях – во вре-
мя войны и в современной России. 
Стоит отметить, что образ и моло-
дого снайпера, и старого охотника 
окутан таежной дымкой, герой рас-
крыт, но в то же время его глубокая 
сибирская натура так и остается не 
до конца разгаданной зрителем, что 
также актуализирует в перцепции 
аудитории мифологему «Сибирь – 
родина необыкновенных народов». 
Кинодискурс «Снайпер Саха» – это 
фильм, который демонстрирует 
мысль о том, что заканчивается без-
условная враждебность, а история 
делает виток. Главным является 
переосмысление событий в контек-
сте новой культуры взаимоотноше-
ний народов, ранее воевавших друг 
с другом. 

Существенной чертой образа во-
енного представителя народов Си-
бири в современном кинематографе 
являются его навыки таежного жи-
теля, промышляющего охотой. От-
сюда терпение и выдержка холодно-
го человека Сибири. 

В синопсисах художественных 
фильмов, где среди героев есть пред-
ставитель народа Сибири, такой 
персонаж описывается следующи-
ми характеристиками: мудрый, не-
многословный, меткий стрелок, 
таежный охотник, владеющий 
стрелковым искусством, обаятель-
ный, нестандартный, язычник или 
шаман и т. п. Вербальные ассоциаты 
перекликаются как со знанием са-
мого субъекта/ объекта, так и допол-
нительной опосредованной семанти-
ческой аурой [4].

Часть воинов из числа корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока не 
были осведомлены о строевой под-
готовке и о ведении войны в целом, 
слабы в политике. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день до сих пор 
нет четкой атрибуции в определении 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
[12], что влечет за собой и смешение 
черт этих народов в кинодискурсе 
также. Такое же смешение мы ви-
дим и в представлении народов Кав-
каза в кинодискурсе, что отражает 
мифологемы о Кавказе [13]. Однако 
добровольцы из числа малых на-
родов имели одно неоспоримое пре-
имущество перед другими бойцами: 
они умели сливаться с природой и 
из десяти выстрелов как минимум 
девять раз попадали в глаз белке. 
Поэтому зачастую таким воинам 
разрешалось и внешне, и внутренне 
не соответствовать образу солдата. 
Например, таков образ знаменитого 
снайпера-нанайца Торима Бельды. 
Его внешний облик чисто «нанай-
ский» – унты, шапка и полушубок 
из оленьих шкур. 

Однако в современных реалиях 
образ народов тайги и тундры давно 
не является чем-то саркастическим. 
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Представители разных коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока – это уже 
не те анекдотичные типажи или 
персонажи второго плана. Чукчи, 
эвенки, тувинцы и другие народы 
Сибири в кинодискурсе представ-
ляются теперь людьми весьма ум-
ными и сообразительными, так как 
современный режиссер понимает: 
люди, слабые умом и духом, в су-
ровых сибирских условиях не вы-
живают. Теперь наряду с советским 
«русским» солдатом показана и зна-
чимая роль посланца Сибири, в пер-
вую очередь, патриота своего народа 
и государства. 

Современная кинематографи-
ческая реальность раскрывается 
как организующий потенциал, при 
этом в художественном кинодискур-
се трансформирующей силой мо-
дификации первичных паттернов 
выступают фоновые знания и ком-
петентности в разных областях чело-
веческого знания. При создании но-
вой мифологемы «человек Сибири» в 
художественном кинодискурсе сра-
батывает положительное влияние 
«окна Овертона» [14]. Это происхо-
дит, поскольку информационно-ас-
социативные поля: семантический 
ореол сибирских этнонимов, самой 
Сибири меняются в восприятии об-
щества, и эти изменения неизбежно 
проявляются и в виде трансформа-
ций в материальном плане. Так, Си-
бирь является не только географиче-
ским обозначением территории, но и 
сакральным местом – мистической 
Гипербореи, Ирия, непроявленным 
царством Беловодья, эзотерической 
Шамбалой. Сибирь воспринимает-
ся как место исполнения желаний, 
общения с духами, проявления 
особой духовной силы. Эти смыслы 
ассоциативного значения лексемы 
«Сибирь» полномасштабно исполь-
зуются в рекламном дискурсе [15]. 
Достаточно вспомнить паломниче-
ства китайцев для зачатия ребенка 
под северным сиянием, которое яко-
бы наделит зачатого здесь младенца 
особой силой и счастьем [16].

Мифолингвистический аспект 
современного кинодискурса о Си-
бири в годы ВОВ с мифологемами 
«Сибирь – родина необыкновенных 
народов», «Сибирь – родина полу-
мифических героев», «Сибирь – са-
кральный центр России» актуали-
зирует разнообразные культурные 
мифологемы о народах Сибири с 
позитивной психоэмоциональной 
окраской в современном обществе. В 
итоге эти мифологемы прямо и кос-
венно влияют на бессознательное 
поведение реципиента, возникая на 
почве масс-культуры: в рекламе, в 
общественно-политической публи-
цистике, в различных жанрах ис-
кусства [15; 16; 9].

В итоге персонажи современно-
го кинематографического мифа ста-
новятся идолами масс-культуры, 
мемами. Они выхолащиваются из 
мира реальности, становясь персо-
нажами виртуального мира, в кото-
ром имеют необыкновенные способ-
ности уровня «бог, божественный 
герой, реинкарнированный герой-
защитник», усиливая мифологемы 
«Сибирь – родина необыкновенных 
народов», «Сибирь – родина полу-
мифических героев», «Сибирь – са-
кральный центр России».

В этом плане показателен «Снай-
пер 2. Тунгус» (2012), который отсы-
лает нас к популярному фильму «А 
зори здесь тихие». На популярность 
этого советского фильма указывает 
также и создание многосерийного 
ремейка уже в нулевые года, а также 
создание оперы на китайском языке 
по этому сюжету. 

Современные режиссеры, пока-
зывая участие малых народов Сиби-
ри в войне, пытаются взять верную 
интонацию в изображении их от-
ношения именно к войне как тако-
вой. Однако зачастую современный 
кинореализм в этом контексте не 
достигает своих задач, что оказыва-
ет плохую службу в понимании во-
йны молодым поколением. Между 
тем единственной возможностью се-
рьезно «подойти» к достижению по-
ставленной цели является попытка 



– 123 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (272) 2021

Схема. 1. Структура мифологемы «человек Сибири» в современном кинодискурсе

понять, чем же эта война является 
для нас сегодня?

Особый вклад в продвижении 
мифолингвистических подходов 
в концепты культуры внес Ролан 
Барт. По его мнению, ряд аноним-
но циркулирующих в обществе 
идеологем («демократия и равен-
ство», «интересы Родины», «мо-
гущество нации», «сплоченность 
народа», «сила правительства» и 
проч.) прочно вошли в область бес-
сознательного, проявляясь в по-
вседневном общении и образе жиз-
ни людей – представителей разных 
народностей. Что касается западно-
го кинематографа, то зачастую на-
родами-победителями изображают-
ся жители северных стран Европы, 
им приписывают подвиги, которые 
они не совершали, а роль СССР пол-
ностью игнорируется. 

Сам по себе кинодискурс о чело-
веке из сибирской глубинки, как и 
о Сибири в целом, становится неко-
ей перемещенной мифологией но-
вого времени, где переплетаются, 
образуя новые смыслы и акценты, 
простые универсальные форму-
лы Добра и Зла, в связи с чем мы 
и определяем Сибирь как сакраль-
ный геополитоним. 

Победа во Второй мировой войне 
ковалась силами всего Союза, и все 
события, даже негативные для того 
или иного народа, – это часть исто-
рии, которую невозможно скрыть, 
забыть или помнить только в кон-
тексте негативных последствий. 

Миф о представителе Сибири как 
«естественном» «натуральном» чело-
веке, человеке природы, во всем про-
тивоположном цивилизованному 
человеку в кинодискурсе о Великой 
Отечественной войне значительно 
сместил акценты, придав импульс 
к эволюции от старой мифологемы 
– к современной, которую еще пред-
стоит изучить в полной мере. Но уже 
очевидно, что «дикарь» оказывается 
морально и физически выше врага, 
кичившегося своей цивилизованно-
стью. Сибирь изображается как сим-
вол сакрального пространства, кото-
рое мы обозначаем как сакральный 
геополитоним, существенно форми-
рующий мифологизированное со-
знание современного человека. Сам 
образ человека Сибири вырастает в 
символ личности, наделенной выс-
шими способностями, связанной 
с некими неподвластными разуму 
силами. При этом часто представи-
тели народов Сибири предстают в 
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