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хивным документам, но и откроет для архива новые перспективы  

в каталогизации документов. При наличии полностью оцифрован-

ных описей каталогизация будет носить прицельный характер, 

расширяющий возможности уже имеющегося научно-справочного 

аппарата.  

Дальнейшие перспективы цифровизации должны быть связа-

ны с перестройкой внутриархивных алгоритмов взаимодействия 

различных подразделений: ввод электронных требований пользова-

телей и наряд-заказов на копирование документов, цифровизация 

работы в отделе обеспечения сохранности; формирование отчетов  

в электронном виде. Отдельной темой является прием на хранение 

электронных документов. Все это станет основой будущей серьез-
ной цифровой трансформации архивной отрасли.  
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В статье представлены и проанализированы особенности кино-, фо-

то- и фонодокументов по истории России как исторических источников и 

объектов использования в архивах. В ее первой части определены причины 

редкого использования данных видов информационных ресурсов в каче-

стве автономных объектов. Затем в качестве основной, начальной пробле-

мы исследования кино-, фото- и фонодокументов отмечена их классифика-

ция. В качестве признака ее осуществления в статье предложена цель со-

здания данных информационных объектов по отношению к исторической 

реальности. В качестве второй проблемы изучения различных видов 

аудиовизуальных документов определено выявление степени их достовер-
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ности. Определено отличие содержания понятий подлинности и достовер-

ности этих информационных ресурсов, выявлены подходы к изучению 

наличия данных признаков у конкретных и среди них архивных источни-

ков. В качестве третьей проблемы изучения и использования аудиовизу-

альных документов отмечен выбор и последующее применение подхода к 

их публикации, который дает возможность получить объективное знание 

об их оригинальном информационном потенциале и распространить его с 

использованием различных способов издания данного комплекса истори-

ческих источников. Перспектива решения данной проблемы выявлена в 

методическом обеспечении распространенных технологий нетипографско-

го и, в частности, электронного издания документов.  

Ключевые слова: аудиовизуальные документы, архивы, информаци-

онный потенциал, исторические источники, достоверность, классифика-

ция, метод.  
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AUDIOVISUAL DOCUMENTS ON THE HISTORY OF RUSSIA  
AS AN OBJECT OF SOURCE STUDY AND USE IN ARCHIVES 

(Moscow) 

In paper are presented and analyzed specific features of cinema, photo and 

sound documents about history of Russia as historical sources and objects of 

communication in archives. In its first part are defined occasions of rare using of 

these types of informational sources in quality of autonomous objects. Than in 

quality of basic, starting problem of study cinema, photo and sound documents 

is marked their classification. In quality of sign of its realization in paper is pro-

posed the aim of creation of these informational objects in relation to historical 

reality. In quality of second problem of study different types of audiovisual doc-

uments in paper is defined identification of level of their reliability. In terms of 

its analysis in paper is defined distinction of content of concepts of authenticity 

and reliability of these informational resources and revealed approach to study 

of existence of these two signs in concrete sources and among them in audiovis-

ual archival documents. In quality of third problem of study and using of audio-

visual documents it is noticed choice and following realization of such approach 
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to their publication which gives possibility to take objective knowledge of their 

originally formed informational potential and to diversify this knowledge with 

using of different ways of edition of this community of historical sources. The 

objective of decision this problem is revealed in methodical equipment of diver-

sified technologies of non-typographic and particularly of electronic edition of 

documents.  

Keywords: audiovisual documents, archives, informational potential, his-

torical sources, reliability, classification, method.  

 

Организация использования различных видов аудиовизуаль-

ных документов в исследованиях по российской истории в качестве 

источников ретроспективной информации представляет собой ком-

плексную исследовательскую задачу. Основанием для ее решения 

является выработка для их изучения научно обоснованного источ-

никоведческого подхода, который сочетал бы в себе феноменоло-

гический и позитивистский компоненты. Сущность феноменологи-

ческого компонента, исследование которого осуществлялось, глав-

ным образом, применительно к произведениям кинематографа, за-

ключается в выявлении и реконструкции на основании различных 

информационных ресурсов самостоятельного, воплощенного на 

практике творческого взгляда создателей конкретного фильма или 

сюжета на происходившие события1. Его учет и применение преду-

сматривали, в первую очередь, выявление самобытности каждого 

конкретного произведения, содержащего целенаправленно снятые и 

далее представленные на основании сценарно-драматургического 

замысла или без его наличия сведения ретроспективного характера. 

Позитивистский компонент источниковедческого подхода к 

изучению аудиовизуальных документов предусматривал не их вы-

деление в особый комплекс, а, напротив, интеграцию в общую ис-

пользуемую совокупность исторических источников о различных 

объектах, событиях и явлениях. Внося значительный ценный вклад 

в такого рода легитимацию их информационного статуса, отдель-

ные исследователи стремились доказать остальным представителям 

профессионального сообщества потенциально или реально равно-

правный статус фото-, кино- и фонопроизвозведений по сравнению 

с традиционно используемыми письменными текстами. Достиже-
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ние этой исследовательской цели осуществлялось как в широком, 

обобщающем ключе1, так и по отношению к конкретным темам, 

привлекавшим дополнительное внимание этих специалистов2. 

Применение источниковедческого подхода является естественным 

основанием для организации использования аудиовизуальных до-

кументов в научных формах, наиболее эффективными среди кото-

рых являются включение фрагментов данных документов в состав 

новых творческих произведений (неигровых и игровых фильмов, 

радиопередач) и тиражированная, главным образом, типографская 

публикация. В частности, такие предусмотренные нормативно-

методическими источниками3 этапы подготовки различных видов 

аудиовизуальных документов к изданию, как их выявление и отбор, 

вполне очевидно должны основываться, в первую очередь, на мето-

дике источниковедения.  

На наш взгляд, теоретико-методологическим основанием для 

определения перспектив анализа и интерпретации аудиовизуальных 

документов в качестве объектов источниковедческого изучения и 

научного использования должно стать определение того, что может 

представлять собой критерий документальности для этой совокуп-

ности информационных ресурсов. Решая данную исследователь-

скую задачу, целесообразно, в первую очередь, исходить из того, 

что многие из них, за исключением так называемых служебных 

произведений (визуальных или аудиовизуальных видов научно-

технической документации, съемок и аудиозаписей процессуаль-

ных следственных действий и некоторых других примеров), пред-

ставляют собой результаты целенаправленной творческой деятель-

ности. Также, исходя из особенностей и перспектив практической 

работы исследователей, особенно применительно к периодам, в ко-

торые практика фото-, фоно- и кинодокументирования не была 

внедрена и распространена, можно считать обоснованным исполь-

зование произведений игрового кинематографа в качестве не иллю-

страций, а интерпретирующих исторические события источников, 
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тем более что разные по результативности попытки в данном 

направлении уже предпринимались1.  

На наш взгляд, определение сущности критерия документаль-

ности по отношению к фотодокументам и звукозаписям может 

быть осуществлено на основании формального соответствия их 

происхождения и содержания признаку подлинности, что обознача-

ет факт фиксации в них реально происходивших событий или нахо-

дившихся перед камерой или иными техническими средствами 

объектов. При данном понимании к составу документальных ис-

точников могут быть с полным основанием отнесены фонограммы 

исполнения художественных произведений, документирующие са-

мобытный процесс исполнительского творчества (творческую ин-

терпретацию художественных произведений), и оцвеченные фото-

графии, создаваемые с целью колоризации снимаемых объектов в 

присущий им естественный цвет. Более сложно определяемым яв-

ляется критерий документальности по отношению к произведениям 

кинематографа, поскольку наличие под процессом их создания сце-

нарно-драматургической основы и тем более решение при их съем-

ке, озвучивании и затем монтаже первоначальной задачи формиро-

вания художественных образов формирует состав своего рода по-

средников между происходившими в истории событиями и сред-

ствами их фиксации.  

Научным, не основанным на субъективных впечатлениях под-

ходом к определению наличия или, напротив, отсутствия данного 

критерия должна, на наш взгляд, быть выявляемая цель создания 

кинопроизведений. Исходя из нее, с точки зрения прямого, непо-

средственного восприятия понятия документальности, основными 

объектами источниковедческого изучения и научного использова-

ния среди произведений кинематографа можно считать хроникаль-

ные съемки, так как они, за исключением изначально сфальсифи-

цированных (называемых в современной практике фейковыми) 

сюжетов, создаются для фиксации всех происходящих перед объек-

тивом камеры событий. В отношении историко-документальных 

фильмов, к числу которых относился, например, смонтированный в 

1927 г. из фрагментов кинохроники фильм режиссера Э.И. Шуб 

«Падение династии Романовых», понятие документальности долж-

но быть сопоставимо уже не только с критерием подлинности, но и 
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достоверности. Данный, более сложный в применении исследова-

тельский подход объясняется не только тем, что документальные 

кинопроизведения не являются тождественными по форме и со-

держательной направленности хроникальным съемкам, но и нали-

чием у них предусмотренной замыслом режиссера, сценариста и во 

многих случаях заказчика субъективной производственно-

творческой задачи. Поэтому, например, созданный в 1967-1968 гг. в 

объеме пятидесяти одной серии режиссерами Б.К. Горбачевым и 

И.Ф. Масленниковым из смонтированных, преимущественно хро-

никальных съемок телевизионный документальный фильм «Лето-

пись полувека», формально представляя собой исторический кино-

документ, не обладал в полном смысле данного понятия признаком 

достоверности, так как включенные в него фрагменты должны бы-

ли отображать, главным образом, позитивное и поступательное 

развитие государства и общества в СССР.  

По отношению к произведениям художественного кинемато-

графа для определения их соответствия критерию документально-

сти необходимо совершить дополнительные по сравнению с мето-

дикой изучения документальных фильмов исследовательские дей-

ствия, направленные на изучение роли художественных образов в 

демонстрации особенностей исторической реальности. Естествен-

но, что их осуществление будет обоснованным в том случае, если 

создатели игрового фильма как в сценарно-драматургических мате-

риалах, так и в других, отражающих осуществленный ими творче-

ский процесс, обозначили в качестве одной из своих задач передачу 

достоверной ретроспективной информации. При этом особенно-

стью произведений художественного кинематографа в отличие, 

например, от хроникальных и основной части документальных 

съемок является то, что представляемая в них историческая реаль-

ность далеко не всегда может быть воплощаемой в ее буквально 

существовавшем виде. В них, в том числе путем создания «собира-

тельных», типологических образов политического, экономического, 

социально-культурного пространства определенного периода и 

конкретной местности, могут быть представлены такие аспекты, 

как повседневная жизнь и психологическое существование челове-

ка. Данную тенденцию в создании произведений игрового кинема-

тографа можно проследить в отчетливо выраженном эволюционном 

ключе в аудиовизуальных источниках по истории России, создан-

ных в советский и постсоветский периоды.  
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С начала 1930-х до начала 1950-х гг. историческая реальность 

представлялась преимущественно в позитивном аспекте, целена-

правленно ориентированном на демонстрацию политических и эко-

номических достижений развития страны. При данном творческом 

подходе персонажи, представление которых было необходимо 

осуществить в негативном ключе, целенаправленно отчуждались от 

остальных участников сценарно-драматургического действия как 

по форме, так и по содержанию для того, чтобы зритель мог макси-

мально отчетливо их дифференцировать, например, в качестве 

классовых врагов основной части представителей советского обще-

ства.  

Затем с середины 1950-х до середины 1980-х гг. действитель-

ность стала представляться в более реалистическом ключе. Это 

означало, что создатели значительной части произведений художе-

ственного кинематографа из числа сценаристов, режиссеров и ис-

полнителей ролей стали стремиться демонстрировать не эмоцио-

нально сконструированные, а естественные социально-

психологические образы людей, которых можно было встретить в 

повседневной жизни. Социальный реализм, показывающий все и в 

том числе трудные аспекты повседневности, стал использоваться 

особенно в 1970-е гг. и в начале 1980-х гг. в качестве художествен-

ного приема. В связи с этим применительно к произведениям игро-

вого кинематографа середины 1950-х – середины 1980-х гг., созда-

вавшимся с целью отражения событий отдаленной и недавней по 

времени происхождения исторической реальности, агитационно-

пропагандист-ская функция стала постепенно замещаться воспита-

тельной в ее не только политизированном, но и в нравственном смыс-

ле. Значительную роль при этом, как и в период 1930-х – первой поло-

вины 1950-х гг., играла презентация образов положительных героев, 

поступки и мысли которых должны были восприниматься зрителя-

ми как образец для восприятия и применения в процессе самовос-

питания и просветительского воздействия на окружающих.  

Со второй половины 1980-х гг. в произведениях художествен-

ного кинематографа, создаваемых в соответствии со своей типоло-

гической направленностью в качестве исторических источников, 

сформированный в предшествующие три десятилетия естественный 

социально-психологический подход получил развитие, но при этом 

под влиянием политических и экономических процессов в стране 

его применение приобрело критическую направленность. Значи-

тельное внимание при выборе системы образов и отражаемого про-
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странства стало уделяться людям и общественным явлениям, 

имевшим негативный характер, что прямо и косвенно объяснялось 

стремлением представителей творческих коллективов отойти от 

выявляемого в произведениях предшественников стремления «ла-

кировать» действительность. Кроме этого, в данный период, в част-

ности в сфере производства телевизионной аудиовизуальной про-

дукции, среди ее создателей и особенно заказчиков сложилось 

представление о наличии у основной части представителей обще-

ства в зависимости от их интеллектуального уровня и досуговых 

предпочтений спроса на два типа игровых произведений – социаль-

но-критический и комический. При их очевидном, имеющем кон-

цептуальную сущность различии эти два типологических комплек-

са игровых фильмов имели в качестве общего свойства формаль-

ную и содержательную тенденцию к натурализму, максимально до-

ступному для зрительского восприятия показу, главным образом, 

недавней по времени исторической действительности.  

Представленная периодизация, которая может в рамках ис-

точниковедческого изучения произведений художественного кине-

матографа использоваться в качестве исследовательского приема, 

свидетельствует о том, что с учетом цели, времени, условий, образ-
ной специфики признаком документальности по отношению к про-

исходящим событиям могут обладать не только документальные, 

но и игровые фильмы. Как и по отношению к историографическим 

источникам, создаваемым с целью описания и интерпретации зна-

ний о прошлом, к ним для оценивания информационного потенциа-

ла может быть применен критерий наличия или отсутствия в кон-

кретных произведениях достоверных, фактически и логически 

обоснованных сведений. Однако совершенно очевидным является 

тот факт, что отбор различных, объединяемых, по нашему мнению, 

со значительной степенью искусственности в общий информацион-

ный комплекс аудиовизуальных документов должен основываться 

на определении их типологической, основанной на междисциплинар-

ном – одновременно источниковедческом и искусствоведческом – 

подходе классификации. Ее проведение, в свою очередь, позволяет, 

как было рассмотрено выше, выявить степень достоверности, при-

ближающуюся к максимальному, тождественному с признаком 

подлинности уровню только в хроникальных изобразительных, 

изобразительно-звуковых и звуковых источниках. Для остальных 

типов информационных ресурсов, относящихся к данному ком-

плексу, определение достоверности имеет прямую связь с выявле-
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нием объективности исторических сведений и воплощенного твор-

ческого замысла и должно иметь индивидуальную направленность 

по отношению к конкретным текстам. Они, в свою очередь, разде-

ляются на сценарии, созданные на основе сценариев произведения, 

и имеющие во многих случаях практическое значение документы 

личного происхождения режиссеров, кинодраматургов, исполните-

лей и других творческих работников.  

На результатах источниковедческих исследований, имеющих 

в том числе историко-архивоведческую направленность, базируется 

такая основополагающая форма использования аудиовизуальных 
документов по истории России, как их публикация в соответствии с 

научно-методическими нормами. Данная связь определяется тем, 

что задачей данного вида исследовательской работы является не 
только популяризация знаний о конкретных тиражируемых в пе-

чатной или электронной форме текстах, но и максимально полная 

презентация их информационного потенциала. Можно с достаточ-
ным основанием предполагать, что именно по этой причине наибо-

лее распространенными являются документальные публикации те-

матического вида, для подготовки которых археографы из числа 
историков и архивистов могут отобрать наиболее информативные и 

выразительные источники, способные раскрыть и проблематику 

издания, и ее восприятие составителями.  
Проблема систематизации и отбора по признаку достоверно-

сти (документальности) кино-, фото- и фонодокументов для публи-

кации имеет для осуществления публикаторской деятельности 
определяющий характер, поскольку каждый из этих информацион-

ных ресурсов имеет по-своему уникальный характер, документи-

руя, исходя из позиции и технических возможностей автора или ав-
торов, конкретные события. В частности, применительно к доку-

ментальным источникам по истории событий военного времени да-

леко не всегда существуют объективные условия для создания под-
линных и достоверных свидетельств о происходивших в динамике 

событиях. В связи с этим характерная для изучения съемочных ма-

териалов проблема поиска их первоисточника и выявления замысла 
их создания не всегда может решаться однотипным способом, по-

скольку достоверные сведения об этих свойствах предназначаемых 

для публикации текстов не всегда могут быть доступны. Выявление 
достоверности также можно считать трудно реализуемым для той 

части различных видов аудиовизуальных документов по истории 

России, которые имели официальное происхождение. К их числу 
относились, например, значительная часть хроникальных съемок 
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имевших для органов государственной власти большое идеологиче-

ское значение событий и также осуществлявшиеся с целью научно-

политического просвещения людей записи воспоминаний ветеранов 
коммунистической партии, представителей правящих кругов, воена-

чальников, рабочих о событиях революции 1917 г., Гражданской 

войны и строительства социализма. Поскольку данные достаточно 
распространенные опубликованные источники не имели альтерна-

тивных аналогов, их издания могут восприниматься исключительно 

как доступная исследователям информационная данность.  

Наряду с определением достоверности для решения задач си-

стематизации и отбора аудиовизуальных документов для публика-

ции актуальной источниковедческой проблемой является атрибу-

ция содержания этих информационных ресурсов. Источником ее 

возникновения помимо отдельных технических препятствий 

(например, отсутствия четких данных о месте и времени процесса 

документирования) является то, что при приеме рассматриваемых 

документальных источников на постоянное хранение архивисты 

далеко не всегда получают вместе с ними сопроводительную доку-

ментацию в виде описи или представленных к конкретным снятым 

или записанным текстом подробных заголовков. В связи с этим 

распространенным недостатком значительной части различных по 

типу изданий кино-, фото- и фонодокументов является нередко 

условное и не всегда полное, обоснованное содержание заголовков, 

близких по качеству своей подготовки скорее к надписям, нежели к 

аннотациям документов. Естественно, что в этом случае возмож-

ность использования такого рода публикаций в профессиональных 

исторических исследованиях уменьшается.  

Изучение вопросов источниковедческой значимости аудиови-

зуальных документов по истории России и выбора научного подхо-

да к их публикации является необходимым для того, чтобы преодо-

леть распространенную тенденцию их использования в иллюстра-

тивном качестве и без предварительного объективного изучения 

причин и цели их создания. С другой стороны, оно способствует 

стереотипному стремлению оценивать их с тех же позитивистских 

методологических позиций, с которых многие исследователи 

склонны воспринимать и интерпретировать многие письменные до-

кументы. С учетом специфики многих кино-, фото- и фонопроизве-

дений, заключающейся в их принадлежности к комплексу инфор-

мационных продуктов целенаправленной творческой деятельности 

конкретных авторов, представляется значимым широкий, междис-
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циплинарный подход к выявлению их содержательного потенциала 

и, следовательно, к осуществлению по отношению к ним эффек-

тивной, научно обоснованной исследовательской работы эвристи-

ческого и экспертно-аналитического характера.  
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