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Статья посвящена проблеме использования советского художественного кинематографа в качестве историче-

ского источника в современной отечественной историографии. Целью исследования является определение ос-

новных тенденций и направлений в данной области. Автор рассматривает варианты методологических приемов 

и основные затрагиваемые исследователями проблемы, вычленяя работы именно исторического направления. 

Выделяются следующие подходы в трудах исследователей: изучение кино в качестве источника повседневной 

и политической истории отдельно взятой эпохи; кино как своего рода «зеркало» времени своего создания; ки-

нематограф как инструмент официальной партийной идеологии; отражение в кино доминирующих в обществе 

взглядов на знаковые события отечественной истории; кино как воспитатель, посредством которого партия и 

правительство предлагали модели «правильного» и «неправильного» поведения; создание посредством языка 

кино актуального образа врага. 
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На протяжении последних лет использование художественного кино в качестве источника по-

степенно приобретает все большую популярность. В сфере исторической науки подобные исследова-

ния отличаются междисциплинарностью, привлечением искусствоведческого инструментария для 

анализа художественных произведений, экспериментальными попытками выработки методологии. 

Цель статьи – дать обобщенный срез работ на обозначенную в заглавии тему. Вытекающие от-

сюда задачи заключаются в выявлении среди культурологических и искусствоведческих текстов ра-

бот непосредственно исторической тематики, определении используемой методологии и анализе ос-

новных направлений в данной области. 

Кинематограф в исследованиях отечественных авторов выступает историческим источником, 

отражающим реальность эпохи, ее культурной памяти. Историк О.В. Горбачев в качестве одной из 

главных задач видит корректную расшифровку визуального образа. Такое использование источника 

содержит ряд условий, которые должны соблюдаться при исследовании. Они относятся к области как 

субъективного отношения автора, так и независимых от него причин, повлиявших на создание кино. 
Автор среди таких факторов выделяет для анализа следующие: 1) искажающие реальность (взгляд 

создателя, идеологическое вмешательство государства); 2) заинтересованность автора в правдивом 

отображении реальности (стремление к отображению реальности, вовлечение зрителя в экранный 

процесс и его узнавание, политический запрос государства и общества); 3) что конкретно из изобра-

женного (и в какой степени) подверглось искажению. Анализу, по мнению автора, подлежит подав-

ляющая часть картин: фильмы о современности (относительно времени своего создания) могут быть 

использованы в качестве источника для анализа советской реальности, картины исторические – для 

воссоздания государственного взгляда на события прошлого [11]. 

Киновед А.В. Федоров, оперируя в анализе фильмов понятием «медиатекста», предлагает свою 

методологию, которая комбинирует в числе прочего идеи анализа текстов У. Эко. Вкупе с историче-

ским контекстом создания кино, другими точками структуры фильма, на которые необходимо обра-

тить внимание в ходе анализа, являются: 1) исторический период, место действия; 2) обстановка, 

предметы быта; 3) приемы изображения действительности (реалистичное, условное); 4) основные 

персонажи, их идеологические позиции, ценности, лексика, мимика; 5) этапные моменты сюжета 

(существенное изменение в жизни персонажей; возникшая проблема, поиски решений проблемы, ре-

шение проблемы). Помимо этого, автор анализирует исторический (социально-политическая обста-

новка) и культурный контексты, выделяя и более конкретные вопросы [50]. 

Исследователи отмечают способность кино к накоплению и передаче культурной памяти как 

набора значимых в обществе образов прошлого и традиций, поддерживаемых в т. ч. с помощью искус-

ства. Нельзя не отметить потенциал для реконструкции коллективного бессознательного отдельно взя-
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той эпохи, поскольку любой фильм как произведение искусства пронизан идеологией. Кино интерпре-

тирует события прошлого в том или ином ключе, транслируя и накопленные обществом знания, и ми-

фы, которые в свою очередь также подлежат интерпретации в контексте исследования [5]. 

В.Ю. Михайлин и Г.А. Беляева предлагают свой вариант изучения кинематографа: кино как отражение 

социально-политической реальности конкретной эпохи и страны, доминирующих в обществе идеоло-

гических и эстетических установок, отмечая и фактор влияния автора (авторов) на произведение. Для 

дешифровки картин исследователи используют подробный разбор отдельных кадров (включая компо-

зицию кадра, мизансцены, бытовые детали), анализ мотиваций персонажей с учетом временного кон-

текста [30]. Интересны антропологические изыскания в разрезе изучения повседневных практик по-

требления кино советским зрителем и его восприятие, место кино в бытовой культуре, превращение 

похода в кино в своего рода ритуал [2; 32], отражения в кино тех или иных культурных аспектов совет-

ской повседневности в их поступательном развитии от 1930-х гг. до позднесоветских лет [38]. 

Отступления от принятой в обществе нормы и их отражение в кино также находят своих иссле-

дователей, например, тема религиозности в СССР. При изучении данной проблемы ряд авторов дела-

ет вывод о прямой зависимости фильмов на религиозную тематику от политики партии и правитель-

ства, притом критика антирелигиозных произведений была, по мнению исследователей, направлена 

не столько на официальную церковь, сколько на религиозные объединения сектантского толка.  

К 1970-м гг. религиозность в отражении отечественного кино вообще представала как норма, вполне 

комфортно встроенная в советскую действительность [14; 22; 29]. Интересны также поиски в совет-

ском довоенном кино следов преемственности культурной традиции. Архетипы народного сознания 

(герой, враг и пр.) предстают трансформировавшимися из фольклора (конкретнее – из былинного 

эпоса) и органично вписанными в советскую визуальную культуру эпохи сталинского «большого 

стиля» [31; 42]. 

Большое количество работ анализирует военное кино, в первую очередь, посвященное Великой 

Отечественной войне. 

В формировании образа нацистской Германии кино, по мнению исследователей, выступило как 

инструмент долговременной пропаганды [13]. Выделяется своего рода динамика в изображении вой-

ны в 1941–1945 гг.: постепенный отказ к концу войны от натуралистического показа действительно-

сти и постепенный переход к жанру агитфильма, идеологизированного эпоса, не во всем соответ-

ствующего реальным событиям. 

А.М. Воронов затрагивает проблему правдивости изображаемых событий военного кино, в ко-

тором можно выделить два периода: 1941–1945 гг. с одной стороны, отличался наивностью отобра-

жения событий в фильмах, но с другой – искренностью закладываемых в структуру фильма чувств; 

1945–1953 гг. занимают больше места изображения побед, причем с заметным преобладанием роли 

И.В. Сталина; с середины 1950-х и до 1980-х гг. – обращение к конкретным людским судьбам, рас-

крытием ранее непопулярной темы отступлений первых дней войны, военнопленных, жизни тыла и 

пособничества. Не взирая на фактор цензуры (тема которой заслуживает отдельного исследования), 

лучшие образцы советского кинематографа пропагандировали наряду с официальной идеологией и 

гуманистические ценности [8]. Исследователи выделяют и ряд некоторых особенностей советского 

кино о войне: подчеркивание положительных черт советских героев, обезличение врагов, важная 

роль мемуаров советских военачальников в качестве источника формирования художественных 

штампов [17]. Рассмотрены и конкретные события Великой Отечественной, получившие свое вопло-

щение в кино [43]. 

В то же время некоторые фильмы военного времени, вслед за государственно-идеологической 

риторикой, обнаруживали тенденцию подчеркивать преемственность происходящих событий и со-

вершаемых побед с событиями предыдущих лет [6]. Таким образом, война советского народа с 

нацистской Германией вписывалась в контекст всей русской истории. 

Анализ кино военных лет дает киновед Н.М. Зоркая [19]. Критикуя его за большое количество 

пропаганды, она тем не менее выделяет яркие образцы, полные драматургии и новаторского взгляда. 
Затронута особенность отражения реалий войны: если до 1942 г. картины, по мнению Зоркой, содер-

жали пропагандистский «ура-патриотический» характер, то с 1942 г. наступает своего рода перелом, 

и на первое место в изобразительных средствах резко выходят натурализм, жестокость, серьезность и 

подлинность происходящего, что подтверждается анализом отдельных кадров и эпизодов некоторых 
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лент. В итоге подлинное кино о войне, «народное искусство», как она его определяет, во многом вы-

шло из пропагандистских агиток. 

Особо отмечен фактор психологической поддержки населения со стороны экранного искусства 

(прежде всего – документальных лент), выступавшего, в т. ч., как политический агитатор [47]. При-

влечение к созданию пропагандистских материалов ведущих представителей творческой интелли-

генции имело особую цель – силами игрового и документального кино активизировать подсознатель-

ные механизмы поведения человека в нужном ключе, создав путем символов-образов «врага» [12]. 

Эволюцию жанров военного кино рассматривает Л.Н. Мазур, указывая на переход от прими-

тивной сюжетной составляющей «оборонного» кино к жизненным сюжетам, делающим акцент на 

поведенческом аспекте героев. Кино военной эпохи усиленно задействовало разнообразные жанры  

(в том числе, от комедии до сказки), направленные тем не менее на агитацию, воодушевляя все слои 

населения на борьбу. Попутно закладывался фундамент последующей советской мифологии Великой 

Отечественной [28]. 

Образы художественной кинопропаганды затрагивает и Е.С. Сенявская, один из ведущих оте-

чественных специалистов в области военной истории и военно-исторической антропологии. Автор 

придает огромное значение кино как средству внушения стереотипов, говоря при этом об усыпляю-

щей бдительность зрителей стилистике предвоенных картин, оптимистично рисовавших в грядущей 

войне слишком легкую и быструю победу [37, с. 76]. «Плакатность» положительных героев, лишение 

их индивидуальности и упрощенность фабулы «оборонного» кино выдвигает на первое место его ос-

новную функцию: путем демонстрации определенной нормы вселить в зрителя уверенность победы в 

грядущем конфликте [10]. 

Исследователями отмечены характерные черты врага. Одним из главных принципов выступает 

«расчеловечивание» врага (на это делается основной упор), придание грубости, гипертрофированная 

визуализация нечеловеческих черт. Кино также отражало актуальную ситуацию, складывающуюся на 

фронтах. Создается антагонизм образов: аскетичные советские люди, трудящиеся ради Победы, и 

истеричный образ немцев, обреченных на поражение. Автор рассматривает военное кино и сквозь 

призму изменения внешнеполитической обстановки вокруг СССР в послевоенное время, и изменений 

внутри страны [33]. 

В начале 2000-х гг. проблему отражения в историческом кино образов врага затронул В.Э. Баг-

дасарян. Рассуждая об идеологизированности советского искусства, он приходит к выводу о выпол-

нении кинематографом исторического жанра просветительских функций – своего рода учебника ис-

тории – для населения. Враг в советском кино 1930–1940-х гг. показан через гротеск, без полутонов, 

появление которого призвано объяснить неудачи и просчеты в изображаемом прошлом и в современ-

ности. Образ врага, по мнению автора, в эти годы стал фобией массового сознания [1]. 

Е.В. Волков анализирует влияние на образ белого движения официальной позиции историче-

ской науки, идеологии и взгляда создателей кино. В конкретном случае образ белого офицера под-

черкивал собой единство врагов революции – от контрреволюционеров и белых до интервентов. 

С другой стороны, случался отход от сложившегося стереотипа, с уменьшением явно негативных 

черт. Автор подчеркивает, что неоднозначность образа белым была в некоторых случаях присуща 

еще с ранних лет советского кино [4]. 

Дальнейшее влияние на формирование образа оказывала политико-идеологическая ситуация, 

так что под конец существования СССР в изображении белых на экране произошел уже радикальный 

переворот. Сравнительный анализ в данной теме проводит уже упомянутый А.В. Федоров [44], 

вскрывая основные стереотипы о Белом движении: умный, жестокий враг-противник советской вла-

сти, неминуемо обреченный в своей борьбе на поражение. Нашел свое отражение образ иных идей-

ных противников большевиков. Для них характерна эволюция, уже обозначенная в некоторых трудах 

вышеприведенных авторов – движение от отрицательных и порой карикатурных персонажей до 

неоднозначных, но «живых» героев [40], что также не в последнюю очередь зависело от изменения 

исторической памяти. 

Говоря о работах, посвященных образу врагов, стоит отметить те, что анализируют довоенный 

т. н. «оборонный» кинематограф. Анализ творчества режиссера А.П. Довженко раскрывает свой-

ственные культуре того периода моменты, например, неотъемлемая демонстрация антисоветских 

персонажей, противящихся модернизационной, высокой миссии советского государства [25]. На 

уровне смыслового посыла фильма выстраивается четкий антагонизм: советское олицетворяет все 
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новое, прогрессивное, пропагандируя интернационализм, отрицая старое; внутренний враг, олице-

творяющий старое, противится новому (т. е. советскому). Роль же внешнего врага отводилась той 

стороне, с которой в данный момент наблюдалось ухудшение отношений. Специфика восприятия 

экранного зрелища заключается в том, что образ, репрезентируемый с помощью кино, воспринимает-

ся как пережитое лично зрителем [27]. 

Подробному разбору кино «холодной войны» посвящено исследование А.Г. Колесниковой [24]. 

Образ врага выступает в контексте работы как неотъемлемая часть информационного визуального 

пространства, предлагающая готовую модель восприятия одного индивида (нации) другим, доводя до 

зрителя-реципиента готовый стереотип. В работе автор, привлекая инструменты имагологии, искус-

ствоведческого подходов, выявляет систему элементов, формирующих образ врага, дает свою клас-

сификацию образов, их иерархию, методики визуализации. Автор охватывает и сферу зрительского 

восприятия: отзывы, рецензии. 

Исследование А.В. Федорова задействует метод сравнительного анализа идеологического про-

тивостояния двух сверхдержав [45]. Образ врага и его целенаправленное конструирование вынесены 

в качестве важнейшего элемента психологической войны. Художественное выражение образа врага 

находилось в зависимости от политической ситуации, причем не только в СССР, но и по ту сторону 

железного занавеса, что убедительно показано автором путем сравнения кинопродукции. Прослежена 

динамика производства фильмов в указанные временные рамки, выявлены приоритетные жанры ки-

нематографа для репрезентации изучаемого образа. Бесспорным достоинством работы можно считать 

огромный объем проанализированных автором кинотекстов, а также графики и таблицы, наглядно 

подтверждающие концепцию исследователя. 

Филолог Е.А. Добренко рассматривает культуру и кино 1930–1950-х гг. в т. ч. как проявление 

государственной политики конструирования т. н. «сталинского исторического нарратива» (авторский 

термин), влияющего на представления об истории в сознании людей. Анализу подвергнуты некоторые 

знаковые тексты советской культуры (важнейший, по мнению автора, – «Краткий курс истории 

ВКП(б)»), оказывавшие влияние на художественное переосмысление и отражение исторических собы-

тий отечественной истории (с 1930-х гг. и вплоть до смерти И.В. Сталина). Показаны основные методы 

конструирования новой исторической реальности («мифологизация» истории и «историзация» мифа, 

привязка сюжета исторических картин посредством параллелей к современным реалиям, обоснование 

через прошлое внешней политики государства). Расстановка нужных идеологических акцентов даже в 

экранизациях русской классики во многом отражала реалии советского быта. В то же время большин-

ство аллюзий с современностью, не считываемые в наше время, были хорошо понятны людям 1930–

1950-х гг., воспитанным в русле того самого нарратива. Особенно выпукло в этом механизме одновре-

менного написания новой истории и стирания памяти отмечена роль И.В. Сталина [16]. 

Вопросу репрезентации прошлого в кинематографе посвящена работа историка О.А. Закирова, 

привлекающего в исследование критические отзывы киноведов, источники личного происхождения. 
Проведен анализ фильмов, посвященных укреплению патриотического отношения к досоветской исто-

рии. Освещен вопрос государственного вмешательства в создание кино; высвечена роль военно-

исторических картин в 1941–1945 гг. Все искусство тех лет, по мнению автора, пронизано прагматич-

ностью по отношению к прошлому ради укрепления патриотизма к своей истории. Отмечены важные 

факторы, оказывающие влияние на формирование визуального образа исторических событий. Подход 

советского руководства отличался выделением каких-либо важных тем с их последующей идеализаци-

ей при репрезентации в кино. Несмотря на чрезмерную идеологизированность, отмечает автор, рас-

сматриваемые им фильмы тем не менее являются произведением искусства мирового уровня [18]. 

Историки обращаются к рассмотрению генезиса образов отдельно взятых социальных слоев 

или личностей в кино. В кино 1920–1930-х гг. крестьянин предстает воплощением не реального, а 

идеального образа: репрезентация того, что должно быть. Тем не менее образ кулака неоднозначен в 

его киновоплощении: с одной стороны, он выступает как иррациональная сила, наделенная рядом 

поистине мифологических черт; с другой – не всегда, как принято считать, наделенный только лишь 

отрицательными гранями личности и символизирующий собой отживший элемент старого социаль-

ного порядка [36]. Эволюцию образа ученого рассматривает О.В. Теплинский. Исследователь отме-

чает формирование через визуализацию общественных представлений о политической позиции ин-

теллигенции, своеобразное единение народа и науки. Помимо этого, кино служило средством леги-

тимации идеологических кампаний 1940–1950-х гг. [41]. Образ исследователя в это время нес на себе 
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отражение конструируемых государством представлений об идеальности СССР для наиболее полно-

го раскрытия таланта отдельно взятого человека (в противовес дореволюционной России и Западу). 

Также образ проецировал через представителя важной социальной страты с экрана лучшие качества 

советского человека, в чем читается воспитательный момент [21; 23]. 

Т.Ю. Дашкова подвергает анализу кино 1930–1950-х гг. [15]. Используя семиотическую мето-

дологию, автор, преимущественно через комедийный жанр, анализируя его как наиболее массовое 

кино, выделяет пропаганду норм и моральных ценностей официальной советской культуры. Кинема-

тографисты предлагали зрителям готовые модели поведения (как правило, в публичных сферах), ко-

торые бы обеспечили правильный жизненный путь советского гражданина. Подчеркнута и специфи-

ка показа повседневности – опять же, в рамках публичных, открытых пространств. Образ советской 

женщины играет при этом особую роль пропагандиста нового социального порядка. В историко-

революционном кино женщина порой выступает как обоснование неизбежности социалистической 

революции [9]. Кино выступает и отражением социальных связей советского общества, взаимоотно-

шений индивидов, и в качестве идеологического инструмента, обеспечивающего намеренное кон-

струирование необходимых социальных типов и табу посредством создания в кинематографе идеаль-

ной картины. Результатом данного централизованного воздействия стало возникновение принципи-

ально иного типа личности, новой советской ментальности. Женщина в пространстве раннесоветско-

го кино получает полную независимость [35; 39]. Анализ образов «оттепельного» кино выявляет эво-

люцию показа женского труда домохозяйки. И если изначально женщина, не занятая официальным 

трудом на благо всей страны, а лишь семейными делами, выглядит нормой, то в дальнейшем, под 

влиянием государственной политики, подобная ситуация приобретает больше негативного окраса [7]. 

Монументальный стиль кинематографа сталинского времени, где на авансцену выходила фигу-

ра вождя, стал объектом изучения транслируемых через него стереотипов о роли И.В. Сталина в со-

бытиях ранней советской истории [48]. Сталинская полководческая мифологема выступала частью 

его общего образа, создаваемого кино, куда входили детали: мимика, жесты, узнаваемые символы, 

формирующие у обывателя представление о трудоспособности и неутомимости вождя. Наряду с этим 

свое место занимали тема взаимодействия с В.И. Лениным (модель «Сталин как верный соратник 

Ленина»), создавалась иерархия образов врагов, заведомо обреченных на поражение [20]. Без внима-

ния не осталась и сама фигура вождя первого в мире социалистического государства. За более чем 60 

лет в советском кино образ Ленина прошел сложный путь: от жесткого и уверенного руководителя в 

1930-е гг. к более мягкому и интеллигентному персонажу в эпоху оттепели со своим набором худо-

жественных штампов. В конце советской эпохи он и вовсе приобретает негативные коннотации [3]. 

Механизм создания на экране образцовых героев недавнего (для 1930–1950-х гг.) прошлого 

(которым можно подражать) и мифологизация событий приводят к принятию экранной реальности. 

Историко-биографическое кино путем показа знаковых деятелей прошлого вселяло патриотические 

чувства в зрителей [26; 34; 49]. Также раскрыта особенность раннесоветской практики комментиро-

ванной демонстрации кинофильмов широким слоям населения [46]. Затронута, таким образом, мани-

пуляционная технология кино. 

Итак, историография позволяет сделать следующие выводы относительно основных направле-

ний исследований в этой области: 

1. Рядом отечественных авторов сделаны серьезные шаги по осмыслению и использованию ху-

дожественного кино в качестве исторического источника, включая разработку соответствующего ме-

тодологического аппарата, который продолжает развиваться и совершенствоваться. Исследователи 

задействуют инструменты смежных гуманитарных наук (культурология, социология, имагология и 

др.). Выделены важные для анализа факторы и приемы (исторический контекст, анализ кадров, сю-

жета, мотиваций персонажей и др.), варианты их трактовок в контексте исторического исследования. 

2. Другое направление художественный кинематограф рассматривает в контексте исторических 

исследований как инструмент, выполняющий функции идеологического рупора государства, отражая 

с правильной точки зрения исторические события или конструируя их заново. Плеяда авторов особо 

выделяет и рассматривает эволюцию образов событий Великой Отечественной войны, революций 

1917 г. и гражданской войны, фигуры вождей советского государства, специфику отражения отдель-

ных социальных групп. 

3. Исследователями освещается воспитательная сторона киноискусства, предлагающего совет-

скому зрителю доступные образцы идеального поведения, корректного отношения к разным аспек-
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там жизни в социалистическом обществе. Однако подобные паттерны (особенно в эпоху позднего 

СССР) были способны скорее развенчивать уже сложившиеся нормы. Особо освещены вопросы, свя-

занные с образом врага. Можно говорить о повышенном внимании ученых к искусству сталинской 

эпохи, вероятно, из-за более ярко показываемых моделей поведения и социальных ситуаций. Тем не 

менее внимание исследователей широко захватывает и другие периоды. 

Таким образом, несмотря на проделанную отечественными исследователями работу, на наш 

взгляд, данный вектор исследований содержит в себе потенциал для дальнейшего изучения. Впослед-

ствии, вероятно, стоит ожидать более широкого охвата социально-политических тем, отраженных в 

кино, введение в научный оборот кино-источников «второго ряда», не принадлежащих к числу из-

вестных массовому зрителю. Нельзя исключать и появление исследований, использующих в качестве 

анализа уже постсоветский кинематограф, с применением (разумеется, с необходимыми поправками) 

того же инструментария. 
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