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тельных и прочей контрольной делопроизводственной документации. Такие источники обладают 
высокой информативной ценностью, поскольку дают достаточно полное представление о различ-
ных сторонах функционирования средств массовой информации, их взаимодействия с аудиторией 
и внештатными авторами, например, при организации «откликов» читателей и радиослушателей в 
связи с принятием важного партийного документа, выступлением лидера страны, политически-
важным событием или проведением очередной идеологической кампании.  

Представляют научный интерес и такие источники, как письма в редакции СМИ, которые 
служили не только источником сведений о достижениях и недостатках, но и должны были сви-
детельствовать о народном характере советских средств массовой информации, выступавших 
от имени и в интересах народа, выражавших его мысли, надежды и чаяния. Таким образом по-
вышался авторитет самих СМИ и воздействие на сознание граждан создаваемой ими тотали-
тарной медиареальности. 

Сложным является вопрос о формировании источниковой базы, которая позволила бы полу-
чить представление о реальных чувствах, мыслях и чаяниях советских граждан, их понимании 
действительности, восприятии (неприятии) транслируемых идеологических установок. Отчасти 
такую информацию можно получить в результате анализа документов, отложившихся в личных 
архивах, воспоминаний журналистов и других очевидцев изучаемой эпохи. Эти источники по-
могают оценить прошлое через восприятие его современников, восстановить ход событий, объ-
яснить мотивацию поступков действующих лиц, выявить важные детали деятельности средств 
массовой информации в формировании тоталитарной медиареальности, особенности организа-
ции массово-коммуникационного обмена в различные периоды времени. Однако главный недо-
статок мемуаров как источника, а именно субъективизм авторов в изложении и оценках раз-
личных событий, заставляет в большей степени учитывать не фактологическую составляющую 
этих источников, а эмоции респондентов, их ощущения по поводу тех или иных событий, явле-
ний действительности, личные реакции на деятельность СМИ и их роль в обществе. 

Ценными в этом плане могут быть коллективные и индивидуальные письма граждан в коми-
теты партии, содержащие их реакции на сообщения СМИ, мнения, отклики на события в стране 
и регионе, деятельность организаций и отдельных представителей власти. Но такие источники 
являются косвенным свидетельством отношения граждан к транслируемым в медиареальности 
идеологическим установкам. 

Отметим, что созданная СМИ тоталитарная медиареальность не отражала реалий жизни 
страны и мира, не удовлетворяла насущные информационные потребности и запросы людей. 
Ее формированию способствовали односторонность информирования аудитории, тщательный 
редакционный отбор писем читателей и цензурный контроль всего медиасодержания. Главной 
задачей такой реальности было укрепление у жителей страны Советов уверенности в политиче-
ской и экономической стабильности, незыблемости устоев государства и всенародной под-
держке всех решений и мероприятий власти. Но итогом этого воздействия было то, что граж-
дане СССР существовали в атмосфере постоянных противоречий между официальными «обра-
зами» действительности, изображаемыми СМИ, сведениями о мире, получаемыми из неофици-
альных источников, и реальностью, воспринимаемой лично. Поэтому, как мы считаем, в пред-
ставлениях советских граждан тесно переплетались стереотипы и мифы, создававшиеся офици-
альной пропагандой, и результаты непосредственного или опосредованного восприятия людь-
ми действительности. 

Мазур Л.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ: МЕТОДЫ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ∗ 

В конце XX в. источниковая база исторических исследований существенно расширилась за 
счет вовлечения в научный оборот новых типов технотронных документов, в первую очередь 
аудиовизуальных источников (фото-,кино-, видеодокументов). Характеристике их родо-
видовых свойств посвящены исследования Е.М. Евграфова, В.М. Магидова и др. [4, 9, 6, 8]. 

∗ Тема поддержана грантом РГНФ № 14-01-00352 «Визуальные репрезентации советской деревни в художественном 
кинематографе 1920–1980-х гг.: источниковедческое исследование». 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



55 

Реже встречаются работы, использующие художественные фильмы в качестве исторического 
источника [5, 2, 3, 14]. Еще реже появляются труды, в которых обсуждаются методологические 
аспекты изучения художественного кино, в частности проблемы достоверности [13, с. 26; 11, 
16]. Между тем методологические и методические аспекты изучения фильмов сегодня очень 
актуальны, поскольку интерес к ним постоянно растет. Целью данной статьи является рассмот-
рение информационной структуры художественного кино, которая существенно отличается от 
структуры привычных письменных источников и требует разработки особой методики анализа. 

Кино представляет собой сложное общественное явление – это и производство, и творче-
ство, и масс-медиа. Его относят к категории искусств. В искусствоведческой литературе все 
искусства принято подразделять на три группы [7]. В первую входят пространственные или 
пластические виды искусств, для которых большую роль в создании образа играет простран-
ство (изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотогра-
фия), а основной канал передачи информации связан с процессом «видения». Ко второй группе 
относятся временные (динамические) виды искусств (музыка, литература), поскольку построе-
ны на композициях, развертывающихся во времени. Для них важен звуковой канал передачи 
информации, связанный со «слушанием». В третью группу включены синтетические простран-
ственно-временные виды искусств, прежде называемые «зрелищными» (хореография, театр, 
цирк, эстрада, кино). Синтетические искусства занимают промежуточное положение между 
первой и второй группой. Они вобрали в себя черты пространственных и временных видов ис-
кусства и опираются на оба информационных канала (визуальный и звуковой). Для театра и 
кино важен еще канал «текст», поскольку эти искусства имеют сценарную основу. 

Таким образом, кино, как синтетический вид искусства, характеризуется сложной информа-
ционной структурой, которая включает: 1) визуальный ряд; 2) текст (сценарий, диалоги);  
3) звуковое сопровождение (естественно-шумовое и музыкальное). 

Если все информационные потоки гармонизированы, не находятся в семантическом и эсте-
тическом конфликте, это позволяет достичь эффекта «впечатления», воздействовать на зрителя. 

Визуальный ряд составляет информационное ядро фильма. На его создании сосредоточен 
весь творческий арсенал кинематографа, в том числе работа режиссера и оператора, сценари-
ста, актеров, декораторов и гримеров, призванная создать убедительную «картинку», отвечаю-
щую творческому замыслу. Изображение обладает самостоятельной ценностью, поскольку 
позволяет визуализировать отдельные аспекты исторической реальности – ландшафты, архи-
тектурные пейзажи, интерьеры, моду и прочие материальные объекты. Причем кино не просто 
их фиксирует, но включает в повседневность, позволяет определить место вещи в жизни чело-
века и общества. Аутентичность интерьеров, костюмов, причесок и макияжа используется для 
достижения эффекта «правды», но не является самоцелью. Для того, чтобы вычленить в струк-
туре фильма эти элементы реальности, необходимо владеть навыками экранной диагностики, 
учитывающей различные способы съемок: по месту проведения (натурные, павильонные, есте-
ственно-интерьерные); виду съемки (обычная, комбинированная, со спецэффектами); характеру 
освещения (искусственное; естественное; смешанное). В совокупности эта информация позво-
ляет судить реальный или павильонный интерьер представлен в кадре, показаны декорации или 
натуральный пейзаж. 

Многие фильмы позднесталинского времени («Кубанские казаки», реж. И. Пырьев, 1949; 
«Кавалер Золотой Звезды», реж. Ю. Райзман, 1950; «Свадьба с приданым», реж. Т. Лукашевич, 
Б. Равенских, 1953) дают нам пример полностью конструируемого предметного мира, который 
только частично можно считать достоверным. И, напротив, эстетика натурализма, представленная, 
например, в фильме А. Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла за-
муж» (1967), предполагает полный отказ от декораций и других кинематографических приемов 
создания кадра. Фильм снимался в полудокументальной манере с синхронной записью звука в селе 
Безводное Горьковской области, в большинстве ролей были заняты жители села. Такой вариант 
визуальной репрезентации отличается наиболее высоким уровнем достоверности. 

Помимо визуального ряда, большую смысловую нагрузку несет сценарий, который должен 
выступать в качестве самостоятельного объекта анализа. Сценарно-литературная основа кине-
матографа придает кинодокументу черты текста, который имеет диалоговую форму и непо-
средственно связан с сюжетом и образами героев фильма, позволяет уточнить их поступки, мо-
тивацию, систему ценностей, ролевую нагрузку в сюжете. Задачами анализа сценария выступа-
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ет уточнение его литературной основы (оригинальный текст или экранизация литературного 
произведения), жанровой специфики, авторства. Поскольку сценарный текст опирается, как 
правило, на дискурсивные обыденные практики, он должен соответствовать требованиям исто-
рико-временной, социальной и национальной идентичности. Наиболее достоверными в этом 
отношении являются сценарии, написанные на «современные темы», т.е. отражающие знако-
мую автору реальность. Сценарии на исторические темы часто грешат анахронизмами. Даже в 
случаях качественных исторических кинореконструкций, чтобы быть понятным зрителю, необ-
ходимо модернизировать язык эпохи. Поэтому мы всегда имеем дело с текстом, адаптирован-
ным под современного зрителя. 

Дискурсивный анализ диалогов выступает в качестве основного метода изучения кинотекста 
и позволяет существенно расширить и дополнить характеристику визуального ряда, а в некото-
рых случаях декодировать его. Оценка достоверности диалогов осложняется тем, что традици-
онный источниковедческий анализ текста должен дополняться литературоведческим, посколь-
ку он обусловлен не только макрофакторами создания сценария как текста, но и внутренними 
законами литературного жанра – композицией, сюжетом, типажами героев. 

Звуковое сопровождение также может представлять интерес для исторического исследова-
ния, особенно если для озвучивания используется запись естественного звукового фона или 
речей исторических деятелей, радио или телепередач, а также музыкальные произведения, 
аутентичные историческому времени. С момента рождения звукового кино, уже в 1930-е гг. 
произошло условное разделение звукового сопровождения на внутрикадровое озвучивание, т.е. 
конкретное, мотивированное, оправданное звучание изображаемого в кадре инструмента, ра-
диорепродуктора, пение действующего лица и т. д., и закадровое музыкальное оформление, ко-
торое является авторским и условным. Закадровая музыка, несмотря на известную отстранен-
ность от экранного действия, эмоционально окрашивает и характеризует события фильма, в 
некоторых случаях выражает основную идею сюжета. Используемая в фильме музыкальная и 
песенная культура может стать самостоятельным объектом исследования, поскольку «музыка 
кино» оказала сильное влияние на песенную традицию общества: многие песни пришли с экра-
на и остались в культуре народа, пережив экранную судьбу фильма («Песня о веселом ветре», 
«Подмосковные вечера» и др.). 

Таким образом, при оценке информационного потенциала кинодокумента как исторического 
источника основное внимание должно быть сосредоточено на изучении и верификации визу-
ального ряда и текста. А основная задача анализа – выделить те информационные элементы, 
которые можно использовать для исторических реконструкций. 

К основным проблемам методики изучения фильмов можно отнести следующие. 
1. Проблема отбора фильма/фильмов для изучения. В этом вопросе принципиально важным 

является соблюдение принципа историчности по отношению к кинодокументам. Фильмы 
условно можно разделить на две категории: первая – фильмы, снятые на «современную тему» и 
отражающие образы «настоящего»; вторая – ретроспективные фильмы, объектом отражения 
которых выступают образы прошлого. Последние интересны с историографической точки зре-
ния. Помимо характера отражения реальности, при отборе фильмов неизбежно возникают про-
блемы качества кино: какие фильмы изучать в первую очередь? Те, которые стали классикой 
или остались рядовым событием для кинематографа? Массовое кино может быть более инфор-
мативным для изучения стереотипов, стандартных ситуаций, текущих проблем. Сила «высо-
ких» произведений искусства в умении создать такие образы, которые отражают сущность эпо-
хи и обращены к вечным проблемам. Сочетание количественного анализа фильмов с феноме-
нологическим здесь представляется очень важным. 

2. Проблема оценки достоверности. Решается путем сочетания приемов источниковедческого 
анализа кинотекстов [1] с элементами киноведческого анализа. Важно иметь представление о со-
здателях фильма, его целях, времени и условиях создания, общественном резонансе и прочее. 

3. Проблема изучения информационной структуры фильма на микроуровне, в том числе анализ 
визуального ряда, текста и звукового сопровождения. Для каждой категории информации требует-
ся использование разных методов: для визуальной – метода наблюдения; текстовой – дискур-
сивного анализа; звуковой – феноменологического анализа. Результатом применения этой ком-
плексной методики является выделение образов, сюжетов, кадров, несущих наиболее ценную 
информацию с точки зрения изучаемой проблемы [12]. Особую сложность представляет ис-
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пользование метода наблюдения, поскольку он основан на реализации процедуры «видения», 
имеющей сложные психологические механизмы, отмеченные А. Усмановой [15]. Наиболее эф-
фективным для сбора визуальной информации является метод структурированного, контроли-
руемого наблюдения, который включает неоднократный просмотр фильмов с обязательной 
фиксацией наблюдаемой информации в форме записей с уточнением минуты просмотра, кон-
текста и роли наблюдаемого эпизода в сюжете [10, с. 235–241]. 

4. Интерпретация сведений кино и реконструкция исторической реальности с учетом их  
образной репрезентации. Интерпретация визуальных источников нуждается в обязательной 
верификации путем сравнения с другими источниками информации. 

5. Оценка степени влияния фильма на аудиторию, которая оценивается через достижение 
зрителями состояния мимезиса (греч. Μίμησις – подражание) – потребности следования экран-
ным образцам. В этом смысле кинематограф может рассматриваться как инструмент социаль-
ного программирования. Эффект мимезиса в обществе может достигаться не только благодаря 
высоким художественным достоинствам фильма, но и через повторяемость образов и сюжетов 
в разных картинах. 

Таким образом, кино представляет собой особый способ отражения реальности через эмо-
ционально-образное восприятие окружающего мира. При помощи технических и художествен-
ных средств кинематограф выражает свое отношение к определенным явлениям, событиям и 
влияет на огромную аудиторию, создавая образцы для подражания. 
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Ященко О.Г. 
ПРЕДМЕТЫ БЫТА ГОРОЖАН В МУЗЕЯХ БЕЛАРУСИ  

КАК ИСТОЧНИК ПО ЭТНОГРАФИИ ГОРОДА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

Городской быт населения Беларуси конца XIX – начала XX в. нашел отражение в значи-
тельном объеме разнообразных письменных источников, степень их изученности достаточно 
высокая. Вместе с тем другие материалы, характеризующие бытовую культуру различных со-
словных, профессиональных, конфессиональных, половозрастных и иных групп городских жи-
телей, в первую очередь предметы материальной культуры из фондов отечественных музеев, 
описаны и интерпретированы в гораздо меньшей степени. Однако роль подобных веществен-
ных памятников в раскрытии сюжетов о повседневной жизни горожан белорусских губерний 
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