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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. Статья рассматривает художественный кинема-

тограф как важный исторический источник, способный передавать 
исторические события, обычаи, культуру и социальные изменения 
определенной эпохи. В статье анализируется возможности кине-
матографа для изучения исторических периодов, представляюще-
го фильмы как зеркало общественной жизни и менталитета народа. 
Особое внимание уделяется методам интерпретации кинематографи-
ческих произведений в историческом контексте как важного источ-
ника информации для исследователей.

1 Научный руководитель: Н. Ю. Мочалова, кандидат философских наук, доцент 
филиала РГППУ в г. Нижний Тагил.
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В современной культуре кинематограф занимает важное место, 
поскольку отражает события, происходящие в обществе и мире 
в целом. Фильмы обладают уникальной способностью переносить 
зрителя в определенное время и пространство, передавая суть про-
исходящих событий через погружение в художественную реальность 
фильма. В силу захватывающей драматургии достоверность изобра-
жаемого не вызывает сомнений у зрителя.

Для понимания замысла автора необходимо хорошо разбирать-
ся в языке кинематографа. Пространство и время кино представляют 
собой синтетическую форму выражения реальности, объединяющую 
свой ства различных видов искусства, таких как литература, изобрази-
тельное искусство, театр, скульптура, архитектура, музыка и другие 
[Макиенко, с. 199]. Интересно отметить мнение психолога Б. Г. Ананье-
ва, утверждающего, что зрительная система играет главенствующую 
роль среди всех чувственных систем, через которые человек воспри-
нимает окружающий мир. Она способна объединять все остальные 
органы чувств и превращать невидимое в видимое, тем самым визу-
ализируя любые сигналы [Розин, с. 29].

Однако такой источник как кинематограф, может подвергать-
ся критике: «Идея «вторичности» и «недостоверности» аудиовизу-
альных источников наиболее близка как раз тем историкам, которые 
представляют традиционные направления в изучении советской исто-
рии. С этой точки зрения художественный кинематограф как источ-
ник вторичен постольку, поскольку политическая и экономическая 
тематика хорошо обеспечена письменными документами различных 
типов» [Горбачев, с. 127]. Использование аудиовизуальных матери-
алов в процессе исследования не только обогащает традиционные 
темы новыми аспектами, но и придает им свежий взгляд, расши-
ряя методологические возможности историка в современном мире 
и актуализируя его профессиональную деятельность с учетом совре-
менных требований.

Одним из тех, кто впервые обратился к художественному кине-
матографу как к историческому источнику, был французский историк 
М. Ферро. Он анализирует фильм как отражение культуры общества, 
которое создает и потребляет данный продукт. В качестве возмож-
ных подходов к изучению исторического события Ферро предлага-
ет проверку соответствия изображенных событий действительности, 
отмечая, что кино всегда может представлять собой либо отражение 
определенной идеологии, либо противопоставленное ей направле-
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ние мыслей. По методике М. Ферро необходимо пройти несколько 
этапов: изучение киноматериала, анализ содержания кадров и про-
ведение аналитической критики фильма [Ферро]. Аналитическая 
работа удерживает историка в рамках объективности, не давая воз-
можности впасть в субъективизм.

Обращаясь к отечественным исследователям кинематографа, 
можно выделить работу А. В. Баталиной. Она предлагает подход к ана-
лизу источников художественного кино, который включает в себя 
следующие этапы: определение авторства фильма, изучение обсто-
ятельств его создания, определение временного контекста филь-
ма, анализ кадров фильма, изучение бытовой стороны показанного 
[Баталина]. Данный подход важен для изучения деталей быта и обра-
за жизни людей, воссозданных в фильме, что обращает нас к антро-
пологическому подходу исторического исследования.

Среди отечественных историков, исследующих художествен-
ный кинематограф как исторический источник, важно выделить мето-
дологию О. В. Горбачева. Автор справедливо замечает, что некоторые 
историки не воспринимают художественный кинематограф как исто-
рический источник по ряду причин. Однако историк приводит ряд 
вопросов, ответив на которые можно судить о степени достоверно-
сти информации в фильме:

1. Какие факторы, действовавшие в момент создания фильма, 
способствовали искажению реальности? 2. В какой степени автор был 
заинтересован в правдивом отображении реальности? 3. Какие эле-
менты изображаемого в наибольшей степени подверглись искажа-
ющему влиянию замысла, а какие — в наименьшей? После ответа на 
эти вопросы станет ясно, какие части отображаемой действительно-
сти нуждаются в дополнительной верификации, а где она бесполез-
на, то есть имеет место чистейший вымысел [Горбачев, с. 131]. Так, 
О. В. Горбачев делает акцент на критическом подходе изучения воз-
можностей художественного кино.

Актуализируя это умозаключение в рамках темы, можно сказать, 
что современными молодыми историкам будут успешно использо-
ваться различные методы и подходы к изучению художественного 
кино как исторического источника. Именно аудиовизуальные источ-
ники не потеряют свою актуальность еще много лет и будут нахо-
диться под пристальным вниманием исследователей будущего уже 
без предвзятого отношения.

Таким образом, искусство кино представляет собой сложный 
и многогранный исторический источник, обусловленный своей уни-
кальной природой. Для использования его в исследованиях истори-
ческих процессов необходимо сочетать его с другими источниками 
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и применять междисциплинарные методы анализа. Проверка досто-
верности фильмов, учет личного взгляда создателей и соотнесение 
общей концепции фильма с социально- политической обстановкой 
времени его создания являются ключевыми методами для научно-
го анализа кино. Важно признать ценность художественных филь-
мов о прошлом и настоящем, как для исторической науки, так и для 
исторического образования в целом.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности музеев по сохра-
нению исторической памяти о Великой Отечественной вой не. Автор 
подробно анализирует музейные экспозиции, описывает историю 
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