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среды формат сочетания различных лингвистических и экстралинг-
вистических средств воздеи� ствия на адресата.
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В статье рассматриваются женские образы, отображенные  
в фильме «Часы остановились в полночь» (1958). Деи� ствия в филь-
ме и его съемки происходят на территории современнои�  Беларуси, 
что является важным моментом в сохранении национально-куль-
турного наследия.
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The article discusses female images displayed in the film “The clock 
stopped at midnight” (1958). Actions in the film and its shooting take 
place on the territory of modern Belarus, which is an important moment 
in preserving the national-cultural heritage.
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Тема Великои�  Отечественнои�  вои� ны на протяжении многих де-
сятилетии�  являлась особенно значимои�  для национального искус-
ства. Задача послевоенного кинематографа – продемонстрировать 
силу отечественнои�  армии, закрепить успех победы, рассказать  
о подвигах соотечественников: самопожертвование в бою, парти-
занская борьба, героическая оборона городов – основные направле-
ния кино тех лет. Благодаря этим фильмам мы можем рассмотреть 
эмоциональную сторону вои� ны. В сравнении с фильмами военно-
го периода, кинематограф 1950–1960-х гг. обращается к внутрен-
ним характеристикам героев, их личным взаимоотношениям и пе-
реживаниям.

По мнению А. Р. Усмановои� , «визуальныи�  текст (будь то фильм, 
реклама или фотография) не является иллюстрациеи� , непосред-
ственным и “пассивным” отражением социальнои�  реальности, но, 
скорее, выступает как сложныи�  историческии�  текст, предлагаю-
щии�  собственную версию или взгляд на ту или иную эпоху, не обяза-
тельно совпадающии�  с точкои�  зрения, сформулированнои�  в других  
(в том числе официальных) источниках» [1]. В даннои�  статье од-
ним из направлении�  исследования является вопрос транслирова-
ния женских образов в кино, их связь с советскои�  культурои�  и офи-
циальнои�  идеологиеи�  того времени.

Великая Отечественная вои� на носила общенародныи�  характер. 
Люди разных национальностеи� , возрастов и полов приняли в неи�  
участие. Судьбы минувших поколении�  и опыт Великои�  Отечествен-
нои�  вои� ны нашли свое художественное воплощение на страницах 
произведении�  разных родов и жанров.

Женские образы в произведениях военнои�  тематики встреча-
ются довольно часто. В основном это образы матереи� , которые от-
правили сыновеи�  на передовую, верные боевые подруги, которые 
ждут своих женихов домои� , женщины, которые сражаются с тяго-
тами быта в тылу, медсестры, вытаскивающие солдат с поля боя  
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и реже отважные комсомолки, воюющие на передовои� . «Женщи-
ны, как правило, ассоциируются со страдательнои�  сторонои� … Геро-
изм же оказывается, прежде всего, уделом мужчин», – рассуждает  
А. Р. Усманова [2]. Но когда возникает серьезная угроза для существо-
вания того или иного государства и привычныи�  уклад жизни рушит-
ся, «гендерные различия отступают на второи�  план» [2].

«Часы остановились в полночь»  – военная драма, которая рас-
сказывает о подлинных событиях, происходивших на территории 
Минска во время Великои�  Отечественнои�  вои� ны, в частности опе-
рация партизан во главе с Еленои�  Мазаник, Надеждои�  Троян и Ма-
риеи�  Осиповои�  по устранению главы реи� хскомиссариата Остланд 
Вильгельма Кубе.

По сюжету фильма отряду партизан под руководством Ганны 
Че�рнои�  (Надежда Троян) предстоит уничтожить минского гауляи� -
тера Вильгельма фон Кауница. Партизаны ищут человека, которыи�  
смог бы проникнуть в дом гаулеи� тера и устранить его. В канун Рож-
дества 1942 г., во время налета советскои�  авиации жена Кубе получа-
ет ранение, и ее случаи� ным образом находит Марина Казанич (Еле-
на Мазаник). Оказывает немке помощь, и за это ее�  берут работать  
в дом наместника. Такая неслучаи� ная случаи� ность и желание Мари-
ны содеи� ствовать с партизанами определили исход операции.

Фильм «Часы остановились в полночь» вышел в 1958 г. под 
эгидои�  киностудии «Беларусьфильм». Съемки фильма проходили  
в Минске, это видно в некоторых сценах, где деи� ствия разворачива-
ются на городских улицах. Фильм во многом не соответствует насто-
ящим событиям, но у его создателеи�  и не было такои�  цели – режис-
сер Николаи�  Фигуровскии� , которыи�  является и автором сценария, 
хотел передать в картине настроения того времени и готовность 
каждого пои� ти на риск ради общего дела.

Интересным фактом является то, что в первыи�  год выхода филь-
ма его посмотрело 35 миллионов человек. Песня «Я не могу наи� ти 
этого слова», исполненная главнои�  героинеи�  фильма, на протяже-
нии многих лет была одним из самых любимых музыкальных про-
изведении�  белорусов. Композицию Исаака Любана и Адама Русака 
до сих пор можно услышать сегодня на послевоенных концертах.

В фильме «Часы остановились в полночь» мы видим двух силь-
ных женщин, столкнувшимися с вои� нои� . У них разныи�  возраст, ха-
рактер, социальное положение, отношение к врагу, но с первых 
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минут фильма возникает ощущение важности и судьбоносности 
их встречи. Деи� ствия фильма не знакомят нас с прошлым героев,  
но их взаимоотношения с другими персонажами незаметно расска-
зывают нам их личную историю.

Ганна Че�рная в прошлом учительница, а сеи� час руководительни-
ца подпольного городского движения, которое активно ведет борь-
бу с оккупантами. Строгая и острожная, она предана своему делу 
и всецело отдана борьбе с захватчиками. Ганна Ивановна показа-
на нам как сильная, справедливая, независимая женщина, которую 
многие знают и уважают. Она пользуется доверием у местных жи-
телеи�  и партии� ного руководства. Руководящая должность требует 
от нее быстрых и верных решении� , которые она чаще принимает 
самостоятельно.

Уже в первои�  сцене мы видим двух героинь вместе. Здесь про-
исходит их первая встреча, Марину Казанич приводит на конспи-
ративную квартиру ее возлюбленныи�  для вступления в ряды под-
польщиков. Как того требовало время, эта встреча была короткои�  
и аккуратнои� . Но вместе с тем каждая из них была сдержана, вни-
мательна и вежлива. Казалось бы, военное время и формальности в 
общении могут отои� ти на второи�  план, но образ советскои�  женщи-
ны, транслируемыи�  государственнои�  идеологиеи� , включает в себя 
характеристики скромнои� , воспитаннои�  и кроткои� .

Происходящие события в фильме открывают нам Ганну Ива-
новну в образе матери. Впервые это видно, когда она сообщает сво-
им товарищам о детском доме, которыи�  находится под опасностью 
взрыва. Далее это прослеживается в отношении к членам ее отря-
да, которых она собирает на задание. В сцене на городскои�  площа-
ди, когда Марина и фрау фон Кауниц совершают покупки, Николаи�   
и Ганна Ивановна пристально наблюдают за ними. Ее приказ-на-
ставление влюбленному Коле о прекращении связеи�  с Маринои�  зву-
чит по-капитански уверенно и по-матерински понимающе. Но долг 
перед Родинои�  и важность операции находятся в приоритете, по- 
этому руководитель побеждает в этом сравнении с образом матери.

Такои�  сценарии�  героини можно объяснить идеологическои�  про-
пагандои� , когда общие блага для советского гражданина трактова-
лись как более важные, нежели личные взаимоотношения.

Нежные чувства и материнская забота Ганны Ивановны по-
казаны в сцене передачи взрывного устрои� ства Марине Казанич.  
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Интересно, что героиня в кадре находится на второстепенном плане, но 
та боль, смятение, горечь и воспоминания, которые отражены в эмоциях 
Ганны, олицетворяют чувства всех женщин, которых затронула вои� на.

Эмоциональность героев вместе с их патриотическим настроем – 
отличительные черты кинематографа 1950–1960-х гг. Возможность 
прочувствовать переживания персонажа способствует созданию 
связи со зрителем, гарантирует появлению эмпатии и заставляет 
следить за сюжетом до конца. Типичныи�  женскии�  образ матери по-
дается в коннотации матери всеи�  страны, защитницы, готовои�  жерт-
вовать собои�  ради Родины и своего народа.

Главная героиня фильма Марина Казанич – прообраз белорус-
скои�  подпольщицы Елены Мазаник, которая ценои�  собственнои�  жиз-
ни ликвидировала генерального комиссара Беларуси. В начале кар-
тины это скромная и нерешительная девушка, персонаж которои�  
постепенно раскрывается. И уже в конце фильма мы наблюдаем 
ловкую и сообразительную подпольщицу, которая умело проносит 
мины в дом гауляи� тера.

Попадая в дом Вильгельма Кубе, девушка находится под по-
стоянным наблюдением как со стороны немцев, так и партизан.  
Но личностные качества героини: кроткии�  характер, милосердие, 
взвешенность в поступках и живои�  ум – позволили еи�  оправдать 
доверие партизан и быть вхожеи�  в семью немецкого командования 
и его окружения.

Важным моментом фильма является сцена последнеи�  встречи 
Марины и Николая. Николая как активного участника подпольнои�  
организации допрашивают с особым пристрастием на глазах у всех 
домочадцев. Марина же в это время должна каждому гостю предло-
жить чаи� . Противоречивость этои�  ситуации, желание влюбленных 
быть открытыми в своих чувствах, страх от возможности выдать 
друг друга и понимание, что они больше никогда не будут вместе, 
переданы режиссером через портретные сцены, когда мы видим 
только глаза двух молодых людеи� .

Этот момент сильно влияет на девушку, и она точно решает по-
мочь партизанам осуществить карательную операцию. Последующие 
ее деи� ствия по передаче информации и предупреждении партизан о 
планах немецкои�  власти спасает множество жизнеи�  мирных людеи� .

В сцене прощания возлюбленных появляются маятниковые 
часы, которые Марина Казанич останавливает собственнои�  рукои� , 
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не в силах слушать их ход. Кубе же заводит механизм и ставит стрел-
ки часов на двенадцать. Тонкая ирония и связь событии� , которые 
мы видим в этих сценах, позволяет нам предположить, что фильм 
«Часы остановились в полночь» не только об убии� стве гауляи� тера 
БССР, подвигах партизан, героизме советских граждан, но и об оста-
новленных жизнях, которые, как стрелки маятниковых часов, пре-
рывали свои�  ход из-за «чужих рук», поступков и слов.

Образ Марины Казанич – это собирательныи�  образ девушки со-
ветского периода. Упоминание таких качеств, как послушность, мол-
чаливость, воспитанность, добродушность, образованность, сме-
лость, решительность и патриотизм, активно поддерживались на 
государственном уровне. При помощи кинематографа создавались 
нужные образцы поведения, которые на примерах незабытых сю-
жетов и героических подвигах формировали в женщинах представ-
ления о значимости государства в их судьбе и приоритет Родины  
в собственных поступках.

Визуальные образы, транслируемые советским кино в 1950–
1960-е гг., отличаются эмоциональностью, включая зрителя в деи� -
ствия, происходящие в фильме. Такои�  прием вырабатывает дове-
рие смотрящего, что делает его более лояльным и восприимчивым 
к передаваемым образам и мыслям, позволяя идеологическим ин-
струментам активно влиять на формирование жизненных приори-
тетов своих граждан.
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