
56 № 4(141)/2022 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Журналистика сериясы 
ISSN: 2616-7174, eISSN:2663-2500

1А.Э. Сулейменова*
2А.К. Ишанова

1Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова, Костанай, Казахстан
2Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

*Автор для корреспонденции: ainur3367@gmail.com

МРНТИ 19.61.47

Факт и художественность в документальном кино 
(на примере телевизионных фильмов 
о Великой Отечественной войне)

Аннотация. Данная статья посвящена изучению приемов передачи фактов и художе-
ственных приемов в документальном фильме на телевидении. Целью научного исследо-
вания является определение характерных черт данных приемов. Объектом исследования 
являются документальные фильмы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
вышедшие на телевидении Казахстана и России. Функциональное различие приемов по-
строения документального фильма позволит в дальнейшем глубже изучить процессы 
трансформации в структуре телевизионной документалистики. Кроме этого, обозна-
чение границ между приемами передачи фактов и художественными приемами может 
стать основой для анализа документального фильма. С помощью контент-анализа 
были проведены подсчеты количественного соотношения двух видов приемов построения 
документального фильма, что наглядно показало кризис драматургии и художествен-
ного образа на современном телевидении. Анализ также показал, что авторы докумен-
тальных фильмов на телевидении не всегда умело используют художественные приемы. 
Манипуляции с фактами и смешение игрового кино с документальным отрицательно 
отражается на структуре документального фильма как публицистического произведе-
ния. Данный вывод заставляет задуматься о качестве документального кино на теле-
видении и о возможностях минимизации риска его манипулятивного воздействия через 
дальнейшее исследование приемов построения документального фильма. 
Ключевые слова: документальное кино, Великая Отечественная война, приемы пере-
дачи фактов, факт, манипуляция, телевидение.
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Введение

Феномен постправды проникает не только в 
информационные программы и интернет-ре-
сурсы, но и в документальные проекты, созда-
вая манипулятивный или фейковый контент. 

В качестве примера можно рассмотреть сле-
дующий кейс. В 2021 году известная антипре-
мия «Золотая малина» вручила номинацию 
«Худший фильм» картине «Абсолютное дока-
зательство», построенной на домысле сторон-
ников Дональда Трампа о крупной киберата-
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ке со стороны Китая во время президентских 
выборов в США. Такая реакция аудитории 
демонстрирует, что пропагандистские доку-
ментальные фильмы вызывают раздражение 
и дают понять, что современная аудитория в 
большинстве своем может различать факты и 
мнения. Однако так происходит не всегда. В 
истории человечества есть вопросы, вызываю-
щие горячие споры, которые не могут воспри-
ниматься без эмоционального фона и именно 
такие вопросы становятся темой документаль-
ных фильмов. Таким образом возникает про-
тиворечие: с одной стороны, документальный 
фильм может применять художественные 
выразительные средства в силу своей привер-
женности к искусству кино, с другой стороны, 
в эпоху постправды аудитория требует боль-
ше фактов, прозрачности и объективности от 
авторов, особенно если это касается полити-
ческих вопросов. 

Одной из таких щепетильных тем на по-
стсоветском пространстве является Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов, оставив-
шая след в каждой семье. Большим риском в 
отношении данной темы является использо-
вание сильных эмоций и для политических 
манипуляций. Ежегодно в июне и мае выхо-
дят телевизионные документальные фильмы 
о Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. В данной публикации приемы передачи 
фактов и художественные приемы построе-
ния документального фильма рассматрива-
ются на примере именно этих фильмов, по-
тому что тема требует аккуратной работы с 
фактами и эмоциями зрителя. 

Методология исследования

Объектом исследования являются доку-
ментальные фильмы о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, вышедшие на те-
левидении Казахстана и России: фильм «Шли 
девчата по войне…» 2015 года от телеканала 
«КТК» (Республика Казахстан), фильм «Не-
известный, которого знают все» 2017 года от 
телеканала «Хабар» (Республика Казахстан), 
фильм «Штрафбат» из цикла «Алтарь Побе-
ды» 2018 года от телеканала «НТВ» (Россий-

ская Федерация), фильм «Блокада. Дети» 2021 
года от телеканала «Первый канал» (Россий-
ская Федерация). Выбор объектов обусловлен 
тем, что несмотря на рост популярности ин-
тернет-вещания, телевидение остается важ-
ным визуальным медиа, воздействующим на 
эмоциональное восприятие действительно-
сти аудиторией. 

Исследуемым предметом являются прие-
мы передачи фактов и художественные при-
емы построения документального фильма. 
Данные определения не являются общепри-
нятыми в науке и в рамках данного иссле-
дования используются впервые, поэтому 
требуют контекстного пояснения. Опираясь 
на исследования когнитивной семиотики, 
документальный фильм определяют как ау-
диовизуальный текст, в котором заложены 
продуманные решения повествования через 
структурные и содержательные элементы. 
Эти решения и называются приемами по-
строения документального фильма.

Американский исследователь докумен-
тального кино Билл Николс предлагает рас-
сматривать документальный фильм через 
реализацию четырех равнозначных функций 
– индексации, образности, риторики и нар-
ратива. Исходя из данного тезиса, авторы пу-
бликации разделяют две функции приемов 
построения документального фильма, так как 
они легче идентифицируются в тексте доку-
ментального фильма.

К документальным фильмам на телеви-
дении как к виду журналистской работы 
предъявляются такие требования, как объ-
ективность, достоверность, актуальность, что 
выражается в предоставлении фактологиче-
ского материала без эмоционального оттен-
ка. Разбирая и анализируя документальный 
фильм, необходимо обратить внимание на 
роль и место факта в нем, так как именно факт 
воспринимается как признак честности ав-
тора перед зрителем. «На всем протяжении 
истории кино кинематографисты стремились 
утвердить иную дистанцию между фактом ре-
альным и «кинофактом» во имя постижения 
смысла жизненного развития. В теории эта 
сторона обозначается как проблема достовер-
ности» [1, 11 стр.].

А.Э. Сулейменова, А.К. Ишанова



58 № 4(141)/2022 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Журналистика сериясы 
ISSN: 2616-7174, eISSN:2663-2500

В документальном фильме факт приобре-
тает образное обобщение. Герц Франк в кни-
ге «Карта Птолемея» сравнивает отдельный 
факт с кругом, а образное обобщение факта 
со спиралью. «Чем больше разматываешь ее 
нить, тем большее пространство захватыва-
ешь, но никогда его не удается замкнуть» [2, 
26 стр.]. 

Несмотря на вполне допустимую, а порой 
необходимую художественность неигрово-
го кино, факт занимает в нём главное место. 
Факт составляет основу журналистской рабо-
ты в любом жанре. В эпоху постправды край-
не важным стали навыки различения факта 
от мнения, суждения и создание условий для 
проверки и перепроверки факта. 

Анализ факта как научного понятия приво-
дит к выводу, что он «есть совокупность прове-
ряемых деталей» [3, 171 стр.], при этом сам по 
себе факт еще не является самостоятельным, 
он всегда нуждается в контексте и осмысле-
нии, поэтому в документальном фильме цен-
ность факта как признака достоверности вы-
сока и нуждается в изучении.

Противоположностью факта в современ-
ном медиапространстве становится «фейк» - 
«сфабрикованное сообщение с искаженными 
и недостоверными фактами» [4, 125 стр.]. Ав-
тор данного определения, Лидия Михайловна 
Землянова, указывала, что появление и разви-
тие данного феномена связано с увеличением 
коммерческих интересов в медиаиндустрии. В 
2019 году на казахстанском портале Factcheck.
kz был опубликован словарь фактчекера, где 
также четко прослеживается противостояние 
понятий «факт» и «фейк», где факт поддается 
проверке, а фейк является специально иска-
женным и ложным понятием. 

Исходя из общепризнанных источников 
информации в теории журналистики, мы 
вывели приемы передачи фактов в докумен-
тальном кино, при этом отводим за скобки за-
кадровый текст, в котором, безусловно, автор 
оперирует фактами. Решение наше связано с 
необходимостью акцентировать внимание на 
визуальной стороне документального филь-
ма как базовой для него, то есть в кино факт 
доносится до зрителя в первую очередь через 

органы зрения и только потом через органы 
слуха. К приемам передачи фактов в доку-
ментальном фильме относятся хроникальные 
кадры, съемки с мест события, свидетельства 
очевидцев и экспертная оценка, архивные 
письменные документы, а также реконструк-
ция события с помощью профессиональных 
актеров или участников события на основе 
воспоминаний.

Конечно, следует указать на слабые сторо-
ны этих приемов в отражении действитель-
ности. Так, в диссертации Виктора Констан-
тиновича Белякова указано, что сама по себе 
кинохроника не является свидетельством 
исторического события, то есть факта, без 
комментария и контекста [5, 20 стр.]. Обяза-
тельно для понимания происходящих в кадре 
событий зрителю нужно знать время собы-
тия, условия, и кроме этого, обладать тем же 
культурным кодом, что и автор фильма. Ил-
люстрацией такой необходимости может слу-
жить документальный фильм 1942 года «Раз-
гром немецких войск под Москвой», который 
для показа в Соединенных Штатах Америки 
пришлось дополнить закадровым текстом, 
потому что для американского зрителя не по-
нятны как контекст события, так и культурные 
и социальные отсылки авторов. 

Помимо этого, хроника может использо-
ваться в разных целях. Александр Алексеевич 
Пронин выделяет три варианта использо-
вания киноцитаты, в том числе и хроники в 
нарративе документального фильма: «цити-
руемый фрагмент иллюстрирует речь нарра-
тора (факт, суждение, предположение); речь 
или действие в цитируемом фрагменте про-
должает или уточняет мысль нарратора; ци-
тата взаимодействует с речью нарратора как 
акцентирующая реплика» [6, 165 стр.]. Также 
к возможности хроники цитировать и иллю-
стрировать можно добавить и образный ха-
рактер хроники. В документальном фильме 
1987 года Александра Сокурова «И ничего 
больше» многие хроникальные кадры приме-
няются именно как образ. Зрителю не важно, 
например, какой солдат время от времени 
выглядывает из-за дерева, из каких он войск 
и почему так опасливо озирается, потому что 

Факт и художественность в документальном кино...
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его появление – это образ войны, выглядыва-
ющий и готовый приняться за «работу» по 
команде.  

Репортажная или съемка с места события 
– важная сторона документального фильма, 
закрепившая свои позиции в основном бла-
годаря развитию телевидения. «Эффект при-
сутствия» является важным фактором досто-
верности материала, однако следует помнить, 
что несмотря на технологичность процесса 
съемки, даже прямая съемка без монтажа 
подвергается авторскому влиянию, потому 
что в данном случае именно оператор реша-
ет в какую сторону «смотреть» и какой ракурс 
демонстрировать зрителю.

Интервью как метод сбора информации 
стал основанием для выявления таких прие-
мов передачи факта, как свидетельства оче-
видцев и экспертной оценки. Виктор Беляков 
указывает на три уровня исторической памя-
ти: коллективная память, память круга зна-
токов (эксперты) и узкий круг специалистов, 
выносящих суждения и профессиональную 
оценку [5, 67 стр.]. В качестве экспертов мо-
гут быть как представители второго и треть-
его уровня, так и медийные лица, косвенно 
или напрямую связанные с темой фильма. 
Тут важен принцип прозрачности факта, то 
есть возможности проверить, действительно 
ли представленный эксперт компетентен в 
своем вопросе. В случае со свидетелями или 
героями фильма возникает проблема, их ком-
петентность проверить сложно. Даже свидете-
ли событий не всегда становятся надежными 
рассказчиками. В подкасте «Перемотка» от 
«Медузы» и «Арзамаса» моряк Балтийского 
флота 1897 года Макар Худьяков рассказы-
вает своему сыну об исторических событиях, 
временами путая факты. Так, например, он 
рассказывал, как арестовывали министров 
временного правительства, называя фамилии 
тех, которых не было во время захвата Зимне-
го дворца. Таким образом, нельзя исключать 
человеческого фактора при анализе интервью 
очевидцев и героев фильма. 

Демонстрация и анализ архивных докумен-
тов в большей степени, чем остальные приемы 
являются самостоятельным фактом, который, 

однако, тоже нуждаются в пояснении для лю-
дей, не владеющих специальными знаниями. 
Важно выявить, что за документ представлен, 
где он хранится, на что необходимо обратить 
внимание при его рассмотрении.

Еще одним приемом передачи факта в до-
кументальном кино мы считаем реконструк-
цию. Реконструкция может быть элементом 
представления, особенно если события, о 
которых идет речь, не были запечатлены на 
пленку, но о них имеются свидетельства или 
письменные описания. Также реконструкция 
может быть иллюстрацией или выполнять 
роль драматической составляющей, действу-
ющей на эмоции зрителя, и в таком случае ре-
конструкция не будет рассматриваться нами 
как прием передачи факта.

С помощью контент-анализа объектов 
исследования определено процентное со-
отношение приемов передачи фактов и ху-
дожественных приемов построения доку-
ментального фильма в каждом отдельном 
проекте, что поможет более объективно оце-
нить качество произведений. Для вычисления 
процентного соотношения была определе-
на следующая формула: tf*100/T, где T – это 
время всего фильма и tf – это время приемов 
передачи фактов. В tf подсчитываются толь-
ко хроники: цитирование, съемки с мест со-
бытия, свидетельства и экспертная оценка, 
исключая личное мнение и эмоциональные 
заключения; архивные документы и рекон-
струкции в качестве презентации. 

Обсуждение

Телеканал «Хабар» является государствен-
ным каналом, входящим в АО «Агенство Ха-
бар». В 2017 году к празднованию Дня Победы 
был выпущен документальный фильм «Неиз-
вестный, которого знают все». Автор сценария 
и режиссер Тимур Камашев представляет 
историческое расследование, разбирая один 
малоизвестный факт: среди героев обороны 
Брестской крепости в 1941 году был солдат 
из КазССР, имя которого внесено в мемори-
альный комплекс «Брестская крепость-герой» 
с ошибкой. Весь фильм построен на доказа-
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тельстве этой самой ошибки. Хроника в филь-
ме используется только 7 раз, в основном для 
перехода от реконструкции к настоящему 
времени, где режиссер фильма предстает пе-
ред камерой или демонстрируется интервью 
с экспертами. Хроникальные кадры поясня-
ются автором в закадровом тексте и встреча-
ются только в первой половине фильма, где 
идет повествование о подвиге героя. Съемка с 
места события используется в фильме 2 раза 
– в архиве, где искали документы на солдата, 
и перед мемориалом с научным сотрудником 
Артемом Бруханом. В качестве свидетелей со-
бытия представлены три очевидца  – ветераны 
ВОВ Кажимурат Сыздыков (1 раз), Габбас Жу-
матов (1) и военный писатель Вюстер Виганд 
(1); в качестве экспертов – родственница героя 
фильма – Сайран Улыкбаева (2), научный со-
трудник мемориального комплекса «Брест-
ская крепость-герой» Артем Брухан (3), доцент 
КазНУ имени Аль-Фараби Съезд Акымбек 
(1), сотрудник Российского государственного 
военного архива Виктор Миронов (3), народ-
ный писатель Республики Казахстан Азиль-
хан Нуршаихов (1), директор мемориаль-
ного комплекса «Брестская крепость-герой» 
Григорий Бысюк (1). В фильме рассмотрено 
и проанализировано 8 архивных документов 
– исторический формуляр, заявление о ро-
зыске, газета «Семей таңы» от 3 августа 1979 
года, письмо, опись, протокол встречи с Гри-
горием Макаровым, а также книги «Сража-
ется крепость» П.М. Гаврилова и «Брестская 
крепость» Валерия Князюка. Подробно автор 
разбирал заявление 1958 года о розыске сол-
дата. В фильме рассматриваются две версии 
того, кем был солдат-герой из КазССР, и с по-
мощью анализа документов автор проверяет 
обе. Важную роль в данном фильме играют 
реконструкции. Тут их два типа: иллюстра-
тивную и драматическую функции выполня-
ют сцены героического подвига, о котором 
подробно рассказывается в первой половине 
фильма; презентационную функцию выпол-
няют эпизоды, где профессиональные актеры 
цитируют воспоминания военных в их об-
разах так, словно обращаются к нынешнему 
поколению из прошлого. В конце фильма ак-

тер Ерлан Кокеев исполняет песню «Вечный 
огонь». 

Федеральный телеканал «Первый канал» 
в 2021 году презентовал фильм «Блокада. 
Дети», в котором авторская группа под руко-
водством Алексея Васильева рассказала о вы-
живании детей в блокадном Ленинграде через 
историю Тани Савичевой. Новой информаци-
ей в данном фильме стал факт о том, что не 
все родные Тани умерли в Лениграде, и сегод-
ня ее семья продолжает жить. Фильм базиру-
ется на двух основных приемах: хроникальные 
кадры, среди которых используются эпизоды 
из документального фильма «Подвиг Ленин-
града», и интервью с сестрой Тани Савичевой 
Ниной в 1999 году и с жителями блокадного 
Ленинграда. 53 раза используются хрони-
кальные кадры, многие из которых являют-
ся перебивками и иллюстрациями во время 
интервью. Всего взято 8 интервью со свидете-
лями и потомками: правнучкой Лидией Са-
вичевой (2 раза), племянником Владиславом 
Савичевым (2), подругой Натальей Соболевой 
(9), жителями Джоном Федуловым (5), Алек-
сеем Цамутали (3), Зинаидой Репкиной (1), 
Лидей Романовой (3), Ниной Бубновой (1), 
Лидией Ходченковой (1), Зоей Каркарцевой 
(1);  2 с экспертами-историками, занимавши-
мися поиском могилы Тани Савичевой: учи-
тельницей истории Ириной Николаевой (4) 
и участницей поискового отряда Валентиной 
Кутыревой (2). Многие из интервью представ-
ляют собой личные истории из детства. Шесть 
съемок с мест события представлены через 
демонстрацию домов, улиц, вещей и мест, 
связанных с героиней фильма. 14 раз в кадре 
появляются архивные документы, среди ко-
торых непосредственно дневник Тани Савиче-
вой, карточки на хлеб, справки, документы о 
передвижении, письма и заявления. Письмо 
может начать цитировать интервьюируемый, 
а заканчивает цитату закадровый голос. По-
мимо этого, авторы фильма активно исполь-
зуют анимированные карты и текст в кадре. В 
данном фильме не было реконструкций. 

Фильм «Шли девчата по войне …» коммер-
ческого телеканала КТК вышел в 2015 году под 
авторством Ольги Яковлевой и Ларисы Акчу-
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лаковой. Темой фильма стала судьба женщин 
на фронте Великой Отечественной войны че-
рез истории ветеранов. Наряду с хроникаль-
ными кадрами авторы используют кадры из 
игровых фильмов без каких-либо пометок. 
Всего 22 раза используется хроника, в основ-
ном для перебивок и иллюстрации интервью 
и один раз интервью мая 2011 года с ветера-
ном Великой Отечественной войны Лидией 
Бакиевой. В фильме использованы интервью 
с семью ветеранами (Тамара Максимова – 9, 
Анна Захарова – 4, Мария Целуева – 5, Иван 
Щербинин – 2, Надежда Савко – 1, Татьяна 
Рябченко - 2) и одним экспертом, историком 
Светланой Кузиной (4). Съемкой с места собы-
тия показаны в эпизоде письма Тамары Мак-
симовой перед тем, как авторы рассказывают 
ее историю любви. Архивными документами 
в начале фильма представлены объявление о 
начале Великой Отечественной войне Левита-
ном и демонстрация газеты «Правда» от 1 сен-
тября 1939 года, а также показанные в двойной 
экспозиции фронтовые письма с озвучивани-
ем. Реконструкция в фильме не использована. 
Первые кадры похожи на хроникальные, но 
заметна обработка кадра; в качестве цитиро-
вания использованы эпизоды из фильмов «А 
зори здесь тихие …» и «Женя, Женечка и Ка-
тюша»; звучит стихотворение Симонова на 
фоне кадров из игровых фильмов; использует-
ся песня о медицинских сестрах и о женщинах 
на войне. 

В качестве коммерческого телеканала в 
России был выбран НТВ, выпустивший в 2018 
году фильм «Штрафбат» для цикла «Алтарь 
победы» под авторством Ольги Дёминой.  33 
раза используются здесь хроникальные кадры 
в качестве иллюстраций и переходов между 
эпизодами реконструкции и интервью. Что-
бы эти переходы были менее заметными ав-
торы добавили цвет в черно-белую хронику и 
использовали эффект остановки кадра, пере-
хода от статичного к динамичному и обратно. 
Также в фильме применяется архивная запись 
интервью с поэтом Михалом Таничем. Съе-
мок с мест события не велось. В ходе съемок 
фильма авторы взяли интервью у 6 очевидцев 
и 1 эксперта. Ветераны Великой Отечествен-

ной войны из штрафных войск: Александр 
Пыльцин (13 раз), Семён Басов (12), Андрей 
Малых (1); ветераны из других войск: Юрий 
Кононенко (1), Александр Буянов (2), Иван 
Рыжиков (1). В качестве эксперта выбран ак-
тер из игрового фильма «Штрафбат» Алексей 
Серебряков, он появляется в кадре 3 раза. В 
фильме использованы два архивных докумен-
та: голос Левитана и приказ от 28 июля 1942 
года о формировании штрафных войск. В ка-
честве иллюстрации использованы кадры ре-
конструкции (6 раз). 

Результаты

В фильме «Неизвестный, которого знают 
все» при продолжительности 1 час 19 секунд 
время приемов передачи фактов составляет 
28 минут, исключая фрагмент о лошадях и 
трехминутное повторение анализа архивного 
документа. Итого процентное соотношение 
приемов передачи фактов и художественных 
приемов в фильме «Неизвестный, которого 
знают все» равно 47:53 соответственно. Для 
фильма «Блокада. Дети» соотношение прие-
мов передачи фактов и художественных прие-
мов равно 75:25 соответственно. Общее время 
фильма – 51 минута 29 секунд, дважды в филь-
ме присутствует перебивка с анимационным 
названием фильма, имеется обращение к зри-
телю: «Вас заинтриговало кто этот человек?». 
Фильм «Шли девчата по войне …» длится 28 
минут 54 секунды. Процент приемов пере-
дачи фактов составляет 54%, в то время как 
художественные приемы – 46%. Процентное 
отношение приемов передачи фактов к худо-
жественным приемам в фильме «Штрафбат» 
из цикла «Алтарь победы» составляет 59:41 со-
ответственно при продолжительности филь-
ма 36 минут 46 секунд.  Таким образом, сред-
нее соотношение приемов передачи фактов и 
художественных приемов в документальном 
фильме является – 58,75:41,25 соответственно.

Общее настроение фильмов вполне соот-
ветствует современной повестке: поиск героя, 
расследование фактов. Темы анализируемых 
фильмов при всем разнообразии приемов по-
вествования так же похожи – история челове-
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ка на войне. И идеи у фильмов перекликаются 
– торжество исторической справедливости. В 
фильме «Неизвестный, которого знают все» 
автор доказывает, что имя героя на мемориа-
ле написано неверно и его следует исправить. 
В выводе фильма автор говорит, что до сих 
пор остаются неизвестными сотни солдат, ис-
кажается вклад народа, происходит «шельмо-
вание героев Отечественной войны», теряются 
«национальное самосознание» и «преемствен-
ность поколений». В фильме «Шли девчата по 
войне …» воссоздается женский образ через 
личные истории, через анализ места и роли 
женщины на фронте, рисуется образ полевой 
жены офицеров. Попытка изменить пред-
ставление о штрафных батальонах является 
центральной идеей документального фильма 
«Штрафбат», а фильм «Блокада. Дети» на-
ряду с сохранением памяти, главной идеей 
представляет жизнеутверждающую мысль о 
том, что даже после ужасной трагедии жизнь 
продолжается: родные Тани Савичевой – не 
символа, а человека – продолжают жить. Важ-
ными тут являются слова правнучки героини 
Лидии Савичевой в финале фильма, где она 
говорит о ее обиде, когда слышит, что все Са-
вичевы мертвы и никого не осталось: «Но мы 
же выжили» - говорит девочка. 

Выводы

Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод, что в документальных фильмах 
на телевидении сохраняется баланс приемов 
передачи факта и художественных приемов. 
Однако художественные приемы часто связа-
ны с манипулятивными технологиями. В ходе 
контент-анализа были выявлены следующие 
манипулятивные приемы: музыкальное со-
провождение, драматические реконструкции, 
убедительность и безаппеляционность зака-
дрового голоса (низкий мужской баритон), 
использование хроникальных кадров как пе-
реходов или иллюстраций, стилизация под 
хронику и отсутствие пометок при показе ка-
дров из игровых фильмов, приглашение ме-
дийных лиц для продвижения. 

Примером манипулятивной драматиче-

ской реконструкции является эпизод с гибе-
лью героя в фильме «Неизвестный, которого 
знают все». Из-за некачественных специаль-
ных эффектов и театральности в кадре стра-
дает серьезное восприятие расследования. 
В качестве эмоционального воздействия на 
аудиторию используются музыка, прямое 
обращение к зрителю и история о лошадях, 
представленная как объяснение мотивов ге-
роя.  Нужно отметить, что при всей живости и 
образности истории о расстреле лошадей не-
мецкими войсками, ее включение в расследо-
вание фильма негативно влияет на восприя-
тие аудитории.  Также ритм фильма теряется 
из-за повторов. Положительное отношение к 
подробному анализу документа нивелируется 
из-за того, что далее представлены эксперты, 
повторяющие тезисы автора слово в слово. 
Это все загромождает и утяжеляет фильм. 

Неуместные эпизоды есть и в документаль-
ном фильме «Штрафбат», где для повышения 
интереса было использовано интервью с акте-
ром из игрового фильма «Штрафбат». Алек-
сей Серебряков высказывает свое мнение и 
озвучивает общее представление о штрафных 
батальонах. При том, что ветераны Великой 
Отечественной войны опровергают художе-
ственное преставление о штрафных войсках, 
которое встречается и в игровом фильме 
«Штрафбат». Ветераны и автор фильма ха-
рактеризуют штрафные войска как элитную 
армию, в которой не было преступников по 
уголовным статьям, в то время как среди цен-
тральных персонажей игрового фильма были 
осужденные по уголовной статье. Авторы не 
пытаются решить это противоречие через ин-
тервью с актером. Получается, что его появле-
ние в кадре не несет никакого развития нар-
ратива документального фильма. Несколько 
раз проговаривается факт, не подтверждён-
ный доказательствами, о том, что немецких 
солдат штрафных батальонов пристегивали к 
боевым орудиям наручниками, в то время как 
солдаты СССР всегда шли в бой доброволь-
но. Тут прослеживается явная манипуляция.  
Помимо этого, в фильме сливаются кадры из 
реальной хроники и игрового кино, что чаще 
всего не несет никакой смысловой функции.

Факт и художественность в документальном кино...
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В фильме «Шли девчата по войне …» воз-
никает проблема сложности различения 
игрового кино и хроники, потому что эпизо-
ды игрового кино представляются без анализа 
и создается клиповый фон для песен. Сильное 
эмоциональное воздействие прослеживает-
ся в фильме «Блокада. Дети» в первую оче-
редь из-за трагичности центральной истории 
фильма, а также из-за вполне предсказуемой 
реакции аудитории на драму блокадного Ле-
нинграда. Автор умело и вовремя обращается 
к аудитории для создания эффекта узнавания 
и открытия. Личные истории каждого жителя 
Ленинграда перекликаются с историей Тани 
Савичевой, и к финалу фильма автор делает 
логическое заключение, что Таня – это символ 
трагедии войны.

Таким образом, в документальных филь-
мах на телевидении не всегда качественно и 
эффективно используются художественные 

приемы, которые больше воздействуют не на 
образность мышления, а на эмоции аудито-
рии. Так как тема объектов исследования яв-
ляется важной в историческом и культурном 
плане, она остается актуальной, однако упро-
щение в драматургии приводит к ложному 
представлению о серьезности и значимости 
документальных фильмов, которые попада-
ют в разряд сезонных телевизионных передач. 
Помимо этого, упрощенные или неверно ото-
бранные приемы художественного построе-
ния документального фильма, в той же мере, 
что и поверхностная работа с фактами, при-
водят к возможностям манипулирования ау-
диторией, особенно когда тема произведения 
касается каждого зрителя в отдельности. Не-
обходимо продолжать исследование приемов 
построения документального кино в массме-
диа, при этом не забывая об аудиовизуальной 
природе документального фильма.

А.Э. Сулейменова, А.К. Ишанова
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Деректі кинодағы факт және көркемдік (Ұлы Отан соғысы туралы телефильмдер мысалында)

Аңдатпа. Аталмыш мақалда телевидиядағы деректі фильмдерде дерек беру мен көркемдік әдістерді 
қолдану мәселелері қарастыралған. Ғылыми зерттеудің мақсаты аталмыш әдістердің сипаттамасын аны-
утау. Мақаланың зерттеу нысаны  Қазақстан мен Ресей телеарналарында жарық көрген 1941-1945 жыл-
дардағы Ұлы Отан соғысы туралы деректі фильмдер. Бұл жұмыста журналистер мен деректі фильммен 
айналысатын документалист мамандарды  оқытуда аталмыш фильмдерді талдауға негіз бола алатын 
деректі фильмдегі фактілерді беру әдістерін бөліп көрсететін  негіз бар. Ғылыми мақалаға зерттеу әді-
стері ретінде мазмұнды талдау және математикалық әдіс қолданылды. Ғылыми мақаланың зерттеу нәти-
желері көрсеткендей, теледидардағы деректі фильмдер әрдайым көркемдік техниканы шебер қолдана 
бермейді. Фактілерді манипуляциялау және ойын фильмін деректі фильммен араластыру деректі филь-
мнің публицистикалық шығарма ретіндегі құрылымына теріс әсер етеді. Бұл тужырым теледидардағы 
деректі фильмнің сапасы туралы және деректі фильмді құру әдістерін одан әрі зерттеу арқылы оның ма-
нипууляциялық әсер ету қаупін азайту мүмкіндіктері туралы ойлануға мәжбүр етеді. Ғылыми мақаланы 
зерттеу барысында талқыға түскен аталмыш филмдер оқытушылардың деректі фильм жайлы тақырып-
ты талдауына, түсіндіруне негіз бола алады. 

Түйін сөздер: деректі фильм, Ұлы Отан соғысы, фактлерді беру приемдері, тарих шындығы, мани-
пуляция, теледидар. 
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Fact and fiction in documentary films 
(Using the example of television films about the Great Patriotic War)

Abstract. This article is devoted to the study of methods of transmitting facts and artistic techniques in a 
documentary on television. The purpose of the scientific research is to determine the characteristic features of 
these techniques. The object of the study is documentaries about the Great Patriotic War of 1941-1945, released on 
television in Kazakhstan and Russia. The functional difference in the techniques of constructing a documentary 
film will allow us to further study the transformation processes in the structure of television documentaries. In 
addition, marking the boundaries between the methods of transmitting facts and artistic techniques can become 
the basis for the analysis of a documentary film. With the help of content analysis, calculations were made of 
the quantitative ratio of two types of techniques for constructing a documentary film, which clearly showed 
the crisis of dramaturgy and artistic image on modern television. The analysis also showed that the authors of 
documentaries on television do not always skillfully use artistic techniques. Manipulation of facts and mixing 
of feature films with documentaries negatively affects the structure of the documentary as a journalistic work. 

Факт и художественность в документальном кино...
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This conclusion makes us think about the quality of documentary films on television and about the possibilities 
of minimizing the risk of its manipulative impact through further research of documentary film construction 
techniques.

Keywords: documentary film, The Great Patriotic War, techniques for conveying facts, fact, manipulation, 
TV.
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