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Abstract. The article focuses on the feature films “The World Champion” and “Eleven Silent Men” released
by the domestic cinema in the winter of 2021/2022, which relate to the genre of historical films about a specific
event. In the absence of a universal theory and methods of analyzing historical cinema, an attempt is being made
to consider films based on the assumption that they broadcast the mythologeme “USSR – The West”. The
current political situation is taken into account, characterized by the interest of the Russian state in the production
of historical and patriotic motion pictures popular with the viewer, as well as the acute phase of confrontation
between the Russian Federation and Western countries. The essence of historical films claiming to be connected
with the modern context and going beyond the usual perception in the conditions of digital media communication
is also taken into account. Using the example of the development of the “USSR – The West” mythologeme in
feature films, the evolution of the “Us – Them” myth is shown and the approval of such a normative order in
which Soviet sports victories acquire an epic scale and legendary dimension, and the actions of Soviet citizens
are predictable, inscribed in the logic of rational, correct behavior. The actions of representatives of the Western
world are associated with ambiguous, often caricatured images referring to heterogeneous socio-cultural
phenomena. It is noted that an important factor in the success of films is what generation the audience belongs
to, what forms of nostalgia they experience: this is both a restorative nostalgia, which allows us to recall the
grandiose sports victories that the entire Soviet people were involved in, and a reflective nostalgia that focuses
on details and contexts. After watching movies, the viewer begins to live as if in two realities. In one –
cinematographic – the victories of Soviet athletes and almost fair play; in the other – objective – violations of
international law and campaigns to discredit Russian athletes as heirs of Soviet winning traditions.
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Аннотация. В центре внимания в статье находятся выпущенные отечественным кинематографом зи-
мой 2021/2022 года художественные фильмы «Чемпион мира» и «Одиннадцать молчаливых мужчин», отно-
сящихся к жанру исторических фильмов о конкретном событии. В ситуации отсутствия универсальной тео-
рии и методов анализа исторического кино осуществляется попытка рассмотреть кинокартиныы исходя из
предположения трансляции ими мифологемы «СССР – Запад». Учитывается современная политическая
конъюнктура, характеризующаяся заинтересованностью российского государства в производстве популяр-
ных у зрителя художественных картин исторической и патриотической направленности, а также острой фа-
зой конфронтации между Российской Федерацией и странами Запада. Также принимается во внимание
сущность исторических фильмов, претендующих на связь с современным контекстом и выход за рамки
обычного восприятия в условиях цифровой медиакоммуникации. На примере развития в художественных
фильмах мифологемы «СССР – Запад» показана эволюция мифа «мы – они» и утверждение такого норма-
тивного порядка, в котором советские спортивные победы приобретают эпический масштаб и легендарное
измерение, а поступки советских граждан предсказуемы, вписаны в логику рационального, правильного
поведения. Действия же представителей западного мира сопряжены с неоднозначными, зачастую карика-
турными образами, отсылающими к разнородным социокультурным феноменам. Отмечается, что важным
фактором успешности кинокартин является то, к какому поколению относится аудитория, какие формы
ностальгии она испытывает: это и реставрирующая ностальгия, позволяющая вспомнить о грандиозных
спортивных победах, к которым был причастен весь советский народ, и рефлексирующая ностальгия, акцен-
тирующая внимание на деталях и контекстах. После просмотра фильмов зритель начинает жить как бы в двух
реальностях. В одной – кинематографической – победы советских спортсменов и почти фейр-плэй; в дру-
гой – объективной – нарушения международного права и кампании по дискредитации российских атлетов
как наследников советских победных традиций.

Ключевые слова: историческое кино, мифологема «СССР – Запад», нормативность, ностальгия, со-
ветские спортивные победы, образ СССР.
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«В “Мабиногионе” два короля
играют в шахматы на вершине холма,
а внизу сражаются их воины.
Один из королей выиграл партию,
и тут же прискакал всадник,
что войско второго разбито.
Людская баталия была отражением
баталии на шахматном поле».

Х.Л. Борхес («Гуаякиль»)

Сегодня, когда, с одной стороны, новые
медиа перемешивают публичное и частное
пространство, а распространение практик пуб-
личной истории с использованием музеев, со-
временного искусства, фотографий, комиксов,
мемов усиливает иммерсивное воздействие
на обывателя, но, с другой стороны, возника-
ют успехи в рамках иконического поворота,
постулирующего значимость изобразительно-
го ряда в противовес тексту, роль кинематог-
рафа рискует быть пересмотренной. Тем не
менее художественные фильмы продолжают
оставаться идеологическими рупорами, ук-
репляющими требующийся власти норматив-

ный порядок. В книге «От самбо до супер-
кубка» Дэниэл Дж. Либ задавался вопросом:
влияют ли фильмы на аудиторию или же от-
ражают ее идеи? – и пришел к выводу, что
обе версии являются истинными, предполо-
жив также, что «фильмы – это развлечение,
но они также являются символами, и за каж-
дой тенью на большом экране стоит борьба
за навязывание определений того, что есть и
что должно быть» [Leab 1975, 278]. Особое
место среди художественной кинопродукции
принадлежит историческим лентам. В част-
ности, видный теоретик кино Р. Розенстоун
заключил, что исторические фильмы, в отли-
чие от исторической литературы, имеют свою
собственную историческую достоверность,
поскольку изображают историческую правду
в том смысле, что даже если фильмы не со-
всем точны в том, что касается историчес-
ких фактов, они являются мощным инструмен-
том для сохранения чувства прошлого и пре-
доставления зрителям психологического или
эмоционального ощущения исторических со-
бытий [Rosenstone 1988].
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Более того, рассмотрев особенности со-
временного кинематографа, Е. Исаев пришел
к выводу, что современные исследователи
исторического кинематографа «не только ос-
паривают модернистский тезис о возможнос-
ти построения объективного образа прошло-
го, указывая на привязанность исторического
фильма к современному ему контексту <…>,
но и разрабатывают новые исследовательс-
кие перспективы исторического кино как ис-
точника и феномена, в котором на смену дик-
тату исторического факта приходят такие по-
нятия, как опыт, чувства и имитация» [Исаев
2021, 275].

В современных же условиях, когда речь
идет о массовом сознании цифровой эпохи с
широким доступом ко всем видам социальных
коммуникаций, роль кино требует особой оп-
тики рассмотрения.

Уже типология исторических художе-
ственных фильмов показывает, насколько
грандиозными возможностями они облада-
ют. Так, сегодня существует довольно мно-
го самых разных классификаций историчес-
кого кино. Тот же Р. Розенстоун среди жан-
ров исторических фильмов выделяет воен-
ные, биографические, эпические, метаисто-
рические фильмы, а также фильмы о конк-
ретной эпохе / событии [Rosenstone 1995].
Совершенно под другим углом зрения смот-
рит на типологию исторических художествен-
ных фильмов Е. Лапина-Кратасюк, выделяя
три группы: 1) произведения – метафоры на-
стоящего, которые нацелены на передачу
удовольствия, превращающегося из привыч-
ного режима «удовольствие от подлинности»
в «удовольствие от подделки»; 2) «псевдо-
историческая» аудиовизуальная продукция, в
которой история перестает быть ценностью,
трансформируясь в форму построения худо-
жественного мира, где часто присутствуют
ярко выраженные фантастические элементы
сюжета; 3) фильмы, целью которых являет-
ся создание условий для соприкосновения
зрителя с реконструируемым прошлым ради
возможности прочувствовать исторический
опыт [Лапина-Кратасюк 2014, 11–12]. В свою
очередь Е. Исаев, проанализировав специфи-
ку российского исторического кино, предло-
жил такую модель его функционирования,
которая включает как минимум четыре раз-

новидности исторических художественных
фильмов: исторический блокбастер, декора-
тивный фильм, кино как обнаженный прием,
киноколлаж [Исаев 2021, 277].

Разговор о современном российском ис-
торическом кинематографе, конечно, не будет
откровенным без определения роли государ-
ственного заказа.

Так или иначе, большая часть российс-
кого кинематографа находится в тесной свя-
зи с государством, а современное историчес-
кое кино сохраняет позиции одного из самых
востребованных жанров у российского зрите-
ля в отношении отечественной кинопродукции
[Исаев 2021, 276–277].

В 2009 году в России был создан «Фонд
кино» как канал финансирования киноиндуст-
рии в русле государственной политики. Спус-
тя еще четыре года Министерство культуры
Российской Федерации начало поддерживать
«общественно важные фильмы», к которым
были отнесены практически все военно-исто-
рические картины [Курилла 2022, 56]. Это, в
свою очередь, сделало привлекательным для
продюсеров выбор именно данного жанра, тем
более, что в ряде случаев государство полно-
стью покрывало расходы на производство
таких кинолент. Также в 2013 году занимав-
ший должность министра культуры В.Р. Ме-
динский (известен также как автор цикла книг
«Мифы о России») призвал директора «Фон-
да кино» сконцентрироваться на съемках
«блокбастеров, хороших, кассовых, больших,
социально значимых фильмов», причем это
должны быть патриотические фильмы, «пос-
ле которых хочется жить, и желательно здесь»
[Фонд кино... web].

И в том же 2013 году Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин сообщил о
двадцатикратном росте финансирования рос-
сийского кинематографа по сравнению с 2000
годом. В настоящее время картины на исто-
рическую тему составляют существенную
долю финансируемых государством фильмов.
Наиболее известными стали фильмы о воен-
ной и спортивной истории и о космосе – о том,
чем гордятся россияне: «Сталинград», «Дви-
жение вверх», «Лед», «Легенда № 17», «Са-
лют-7», «Т-34» [Курилла 2022, 56–57].

Если в классификациях исторических
художественных фильмов недостатка нет, то
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в методологическом плане сложилась нео-
днозначная ситуация, когда, несмотря на раз-
работанное поле аудиовизуальных и киноисс-
ледований, не существует универсального
метода анализа кинокартин, как и универсаль-
ной теории, которая могла бы описать и типо-
логизировать все то, что происходило и про-
исходит в кинематографе [Эльзессер, Хаге-
нер 2016, 203].

В такой ситуации мифоанализ способен
дополнить складывающийся методологический
инструментарий. Кроме того, учитывая то об-
стоятельство, что российское государство в
сегодняшних условиях жесткого противостоя-
ния с Западом активно эксплуатирует прошлое
с его значимыми победами для поддержания
общественных представлений о собственных
возможностях и способностях, а также выте-
кающую из этого необходимость демонстра-
ции действий и свершений героических акто-
ров, в роли которых выступают как отдельные
личности, так и коллективы, следует дополнить
отмеченные выше классификации историчес-
ких фильмов. Так, существует целый ряд филь-
мов, обыгрывающих «глобальный миф» «мы –
они». Наиболее отчетливо такое противостоя-
ние проявляется в военных фильмах, связан-
ных с периодом существования Советского
Союза, будь то Великая Отечественная война
или холодная война.

Итоги опроса «Почему я хочу в СССР»,
проведенного Russia Today в апреле 2016 года
[Ностальгия… web], показали, что первое
место поделили ответы про счастливое дет-
ство и спортивные достижения СССР. Если к
этому добавить, что в лидерах ответов ока-
зался и советский кинематограф, то актуаль-
ность и востребованность вышедших зимой
2021/2022 года в отечественный прокат худо-
жественных фильмов «Чемпион мира» и
«Одиннадцать молчаливых мужчин» не вы-
зывает сомнений. Вспоминая мысль Х. Уай-
та о влиянии современности на содержание
художественных фильмов [White 1978], заме-
тим также и то обстоятельство, что релиз
фильмов пришелся на период между предъяв-
лением 15 декабря 2021 года Россией Соеди-
ненным Штатам проекта договора о гаранти-
ях безопасности и соглашения о мерах обес-
печения безопасности России и стран НАТО
и началом 24 февраля 2022 года специальной

военной операции (хотя, конечно, съемки осу-
ществлялись ранее).

Итак, в конце декабря 2021 года в широ-
кий прокат вышел фильм «Чемпион мира»,
рассказывающий о событиях 1978 года, ког-
да на Филиппинах в течение трех месяцев
длился матч между А. Карповым и В. Корч-
ным за звание чемпиона мира по шахматам.
Той же зимой – 17 февраля 2022 года – в Рос-
сии состоялась премьера фильма «Одиннад-
цать молчаливых мужчин», повествующего о
турне футбольного клуба «Динамо» по Вели-
кобритании в ноябре 1945 года.

Оба фильма, хотя и в разных модально-
стях, обыгрывают миф «мы – они» и укреп-
ляют соответствующий нормативный порядок.
При этом центральное место в фильмах зани-
мает мифологема «СССР – Запад», восходя-
щая к «глобальному мифу» «мы – они».

«Глобальные мифы», как правило, содер-
жат основные фундаментальные явления, на-
зываемые нами мифоконтентными феномена-
ми (например, герой, жертва, война, враг и т. п.),
что обеспечивает стабильный интерес к таким
мифам и их устойчивую воспроизводимость.
Причем особый интерес вызывает не какой-
то абстрактный противник, а соперник, в отно-
шении которого уже исторически сложились
вполне определенные представления. Или, дру-
гими словами, враг, вокруг которого уже суще-
ствует устоявшийся репертуар мифов. Такой
репертуар или комплекс мифов способствует
в дальнейшем более легкому надстраиванию
новых мифов и мифологем (способствует тому,
что Х. Блюменберг назвал реоккупацией). Важ-
ность наличия противника в известном смыс-
ле связана с собственной идентичностью тех,
кто его создает; связана в том смысле, что
наличие общего врага способствует сплочению
социальной группы, народа, государства [Ива-
нов 2022, 19].

В демонстрирующемся же в фильмах
нормативном порядке уделом западных про-
тивников становятся мелкие пакости, психо-
логические уловки, желание сорвать куш, сде-
лать сенсационный репортаж; тогда как на
советской стороне – кропотливая аналитичес-
кая работа, память о героях и жертвах войны,
вера в идеалы страны-победителя.

И если время действия фильма о футбо-
ле (когда до речи У. Черчилля в Фултоне ос-



Logos et Рraxis. 2022. Vol. 21. No. 4 33

А.Г. Иванов. «Чемпион мира» и «Одиннадцать молчаливых мужчин»: нормативный порядок

тавалось чуть более трех месяцев) приходится
на тот непродолжительный период, когда про-
тивоборствующие команды и стоявшие за
ними государства представляли собой один
лагерь – победителей и союзников, то контек-
сту шахматного противостояния драматизма
добавляет уже набравший к 1970-м годам
полный ход трек конфронтации с Западом, а
также личные обстоятельства гроссмейсте-
ра В. Корчного, ставшего невозвращенцем.

Однако, каким бы ни был период суще-
ствования СССР, советские спортивные по-
беды приобретают эпический масштаб и ле-
гендарное измерение, тогда как поражения
представителей западного мира оказывают-
ся сопряжены со все более мелкими прегре-
шениями – от деятельности нелегальных бук-
мекеров в послевоенной Британии до карика-
турного образа В. Корчного, черпавшего вдох-
новение в ставках на филиппинских петуши-
ных боях. Но парадоксально и интересно то,
что эти образы кажутся привлекательными и
даже глубокими. Тот же феномен практикую-
щихся в регионе Юго-Восточной Азии пету-
шиных боев, так красочно описанный выдаю-
щимся антропологом К. Гирцом (см. главу
«Глубокая игра: заметки о петушиных боях у
балийцев» [Гирц 2004, 390–429]), обладает
широким социокультурным смыслом. В то же
время действия советских граждан в филь-
мах предсказуемы, вписаны в логику рацио-
нального, правильного поведения.

Фильмы интересны тем, что позволяют
увидеть, так сказать, вариации на тему рабо-
ты над мифологемой «СССР – Запад» и со-
поставить эту работу с происходящими на
наших глазах геополитическими событиями.
Художественные картины дают возможность
оценить эволюцию уровня соперничества и в
историческом плане – от принципиального
противостояния в советское послевоенное вре-
мя и постепенного ухудшения ситуации в пе-
риод холодной войны до тотальной деграда-
ции духа честной борьбы сегодня; от блиста-
тельных и элегантных репортажей Вадима
Синявского до торжества фейковых новостей
в современную эпоху постправды. В фильмах
очевидна особенно подчеркиваемая норматив-
ность, которая в достаточно доходчивой ма-
нере иллюстрирует вполне предсказуемые
линии поведения как советских граждан, так

и представителей западных стран, укладыва-
ющихся в конечном итоге в довольно осязае-
мый сюжет, который выстраивается вокруг
«глобального мифа» «мы – они».

Кроме того, важен и состав современ-
ной российской аудитории, по-разному воспри-
нимающей транслируемую в фильмах мифо-
логему «СССР – Запад». Если в случае с кар-
тиной «Одиннадцать молчаливых мужчин»
подавляющее большинство зрителей относят-
ся к поколению 2.0 или поколению постпамя-
ти (см.: [Хирш 2021]), то при просмотре «Чем-
пиона мира» определенная часть аудитории
помнит о центральном событии фильма с дет-
ства (так называемое поколение-1,5). Заме-
тим, что мифы гораздо лучше работают в
ситуации отсутствия живых свидетелей, ког-
да роль конструктора полностью принадлежит
команде создателей киноленты, руководству-
ющейся не только соображениями сохранения
исторической достоверности, но и стремлени-
ем одновременно как вписать сюжет в мифо-
логический канон, так и соответствовать за-
данной заказчиком (государством) установ-
ке на трансляцию позитивного образа советс-
кой эпохи.

На фоне трансляции в фильмах работы
мифологемы «СССР – Запад» при просмотре
возникает чувство ностальгии, когда «…про-
исходит “просветление” реальных фактов про-
шлого, которое приводит к созданию субъек-
тивно убедительного ностальгического мифа
о Родине» [Нуркова 2000, 21]. А события де-
кабря 2017 года, связанные с допинг-сканда-
лом и решением Международного олимпийс-
кого комитета отстранить Россию от участия
в Олимпиадах под своим государственном
флагом и с гимном страны, и, тем более, про-
катившаяся весной 2022 года волна вердик-
тов международных спортивных федераций об
отстранении российских спортсменов и сбор-
ных команд от участия в крупных турнирах
по многим видам спорта лишь усиливают эту
ностальгию.

С. Бойм выделяет два ностальгических
сюжета – реставрирующий и рефлексирую-
щий (иронический): «Реставрирующая нос-
тальгия ставит акцент на nostos – дом и пы-
тается восстановить мифическое коллектив-
ное место обитания. Рефлексирующая нос-
тальгия размышляет об algia – тоске как та-
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ковой. Реставрирующая ностальгия занима-
ется прошлым и будущим нации; рефлексиру-
ющая ностальгия отсылает, скорее, к индиви-
дуальной и культурной памяти» [Бойм 2013,
120]. На наш взгляд, оба сюжета оказывают-
ся задействованными в рассматриваемых
фильмах. Это и реставрирующая ностальгия,
позволяющая вспомнить о грандиозных
спортивных победах, к которым был причас-
тен весь советский народ – от простых рабо-
чих до руководителей партии: шахматные
партии и футбольные матчи проигрывались в
трудовых коллективах, о результатах игр на-
прямую докладывалось советскому руковод-
ству. Фильмы инициируют и рефлексирующую
ностальгию, в которой акцент делается на
деталях и контекстах: с информационного со-
общения о победе советского гроссмейстера
в борьбе за шахматную корону начинался
выпуск телевизионной программы «Время»;
футбол как один из самых демократичных
игровых видов спорта стал неотъемлемым
атрибутом советских дворов в восстанавли-
вающейся после разрушительных последствий
Великой Отечественной войны стране.

Кончено, ностальгия в цифровую эпоху
обладает особой спецификой, связанной с
нюансами медиакоммуникации, которая, в
свою очередь, играет видную роль в опреде-
лении траекторий судеб субъектов и будет
продолжать – уже в новом ключе – оказы-
вать воздействие на режимы восприятия кон-
тента.

Интересно, что медиа становятся свое-
образным триггером развития сюжета в обо-
их фильмах. Так, в картине «Чемпион мира»
отправной точкой для раскручивания спирали
конфронтации с советским режимом для грос-
смейстера В. Корчного становятся послед-
ствия интервью 1974 года корреспонденту
югославской газеты «Политика». В том ин-
тервью В. Корчной в резкой форме отозвался
о профессиональных качествах молодого
А. Карпова, автоматически ставшего чемпи-
оном мира вследствие отказа Р. Фишера иг-
рать матч за мировую шахматную корону. В
фильме же «Одиннадцать молчаливых муж-
чин» само название киноленты связано с эпи-
зодом, когда советские футболисты оказались
не готовы к пространным высказываниям на
пресс-конференции в ходе британского турне.

В итоге, после просмотра фильмов зри-
тель начинает жить как бы в двух реальнос-
тях. В одной – кинематографической – побе-
ды советских спортсменов и почти фейр-плэй;
в другой – объективной – нарушения между-
народного права и кампании по дискредита-
ции российских атлетов как наследников со-
ветских победных традиций.

Но, тем не менее, фильмы являются ак-
туальными в том смысле, что заставляют
задуматься о факторе спортивных побед как
мобилизационном механизме, а также – с
высоты сегодняшнего дня – отдать должное
мастерству советских спортсменов, достиже-
ния которых в той или иной форме предаются
забвению в западной медийной повестке.

Причем для современной молодежи, за-
нимающей большую долю зрительской ауди-
тории, оказывается непонятен идеологический
задел фильма «Чемпион мира», но чуть бо-
лее доходчивым является фильм «Одиннад-
цать молчаливых мужчин», что объясняется
устойчивой связью – и временной, и каузаль-
ной – с победой в Великой Отечественной
войне, являющейся в современной России
мифом основания государства.

В дальнейшем в отечественных истори-
ческих художественных фильмах, видимо,
будет продолжаться транслироваться изобра-
жение советских спортсменов как идейных и
безупречных на контрасте с беспринципными
и алчными западными соперниками. Тем са-
мым будет создаваться почва для конструи-
рования и поддерживания позитивного мифа
о советском прошлом. Главное – не исчерпать
лимит сюжетов о советских спортивных по-
бедах.

P.S. Я из детства помню выдающиеся
победы советских спортсменов (то есть по
отношению ко времени советских спортивных
побед принадлежу к поколению-1,5): на Зим-
них Олимпийских играх в Калгари в 1988 году,
когда сборная Советского Союза заняла бе-
зоговорочное первое место в так называемом
общекомандном медальном зачете; на про-
шедшей в том же 1988 году Летней Олимпи-
аде в Сеуле, когда сборная СССР также ока-
залась на первом месте в медальном зачете,
и также получила больше всех золотых ме-
далей, обойдя главных конкурентов – коман-
ды США и ГДР и одержав победы в самых



Logos et Рraxis. 2022. Vol. 21. No. 4 35

А.Г. Иванов. «Чемпион мира» и «Одиннадцать молчаливых мужчин»: нормативный порядок

популярных командных видах спорта (баскет-
бол, волейбол, футбол). Очень хорошо, что в
последнее время налажен выпуск художе-
ственных фильмов об отечественных спортив-
ных победах. Но мне мало того, что сегодня
такие победы одерживаются по ту сторону
экрана.
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