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«ОКНО В ПРОШЛОЕ»: исторический фильм как жанр 
в концепциях Р. Бергойна и Р. Розенстоуна

   ▄ Д.А. Закеров

Аннотация. В статье проводится компаративный анализ концепций исторического 
кино Р. Бергойна и Р. Розенстоуна, рассматривающих разные аспекты репрезента-
ции прошлого в художественных фильмах. Точка зрения Р. Бергойна лишает кинема-
тограф самостоятельности: он рассматривается как продолжение нарративной 
традиции фиксации событий прошлого. Концепция Р. Розенстоуна, напротив, при-
дает данному медиа особый смысл, поскольку кинематограф способен создавать ме-
тафоричные образы прошлого, которые находят самостоятельный отклик у зри-
теля. Позиция Р. Розенстоуна важна, поскольку фиксирует отличия кинематографа 
как медиума и специфику исторического кино как жанра, обладающего устойчивой 
структурой и создающего собственную рамку репрезентации прошлого.
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“WINDOW INTO THE PAST”: Historical Film as a Genre 
in the Concepts of R. Burgoyne and R. Rosenstone

   ▄ D.A. Zakerov

Abstract. The article provides a comparative analysis of the concepts of historical cinema 
by R. Bergoin and R. Rosenstone, who consider different aspects of the representation of 
the past in feature films. R. Bergoin’s point of view deprives cinema of its independence: it 
is seen as a continuation of the narrative tradition of recording past events. R. Rosenstone’s 
concept, on the contrary, gives this media a special meaning, as cinema is able to create 
metaphorical images of the past, which find an independent response in the viewer. 
Rosenstone’s position is important because it fixes the differences between cinema as a 
medium and the specificity of historical cinema as a genre that has a stable structure and 
creates its own frame of representation of the past.
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В современном обществе коллективная память о прошлом все сильнее зависит 
не столько от классических текстов и нарративных форм, сколько от «новых медиа» 
и кинематографа. Исторические драматические фильмы, мини-сериалы, докумен-
тальные фильмы играют ключевую роль в трансляции исторической памяти. Харак-
тер и формы взаимодействия истории и кинематографа являются предметом анализа 
в трудах множества зарубежных исследователей и медиатеоретиков последней чет-
верти прошлого столетия и начала XXI в. [1–4]. В современной отечественной науке 
востребованность данных вопросов только начинает расти. Однако пока внимание 
исследователей ориентировано в основном на политику репрезентации в кинемато-
графе [5–8] или отдельные исторические сюжеты [9–11], но не на теорию репрезен-
тации прошлого. В данных обстоятельствах представляется весьма актуальным обра-
щение к зарубежным теоретическим исследованиям и сравнение ключевых позиций 
наиболее известных авторов, которые демонстрируют различные подходы к проблеме 
взаимодействия истории и кинематографа.

Роберт Бергойн в своей работе «Голливудский исторический фильм» [12] ставит 
перед собой цель проанализировать американское историческое кино. Автор ставит 
перед собой следующие задачи:

 ● составить классификацию исторических фильмов и обосновать представленные 
категории.

 ● определить, представляет ли историческое кино какой-то конкретный жанр 
фильмов.

 ● и, наконец, решить, нужно ли в принципе считать фильмы одной из форм сохране-
ния культурной исторической памяти о событиях прошлого.

Обосновывая значимость первого из поставленных вопросов, Р. Бергойн говорит: 
«Объединив эти типы фильмов в теоретическую классификацию, мы можем начать ви-
деть, как прошлое представлено в современной культуре <…> и, самое главное, понять 
стратегии переосмысления значимых событий прошлого» [Ibid, p. 4]. В своем труде 
автор утверждает, что события прошлого, демонстрируемые на экране, представляют 
собой некую ключевую движущую силу самого исторического фильма, а не просто яв-
ляются мизансценой, фоном или обстановкой, вызывающей чувство ностальгии. Клас-
сификация исторических фильмов должна помочь определить общую рабочую модель, 
характеризующую репрезентацию истории в американском кинематографе. Эти раз-
личные типы фильмов имеют основную общую черту: все они сосредоточены на до-
кументируемых исторических событиях. Р. Бергойн выделяет отдельно такие категории 
кинопроизведений, как военный фильм, биографический фильм, фильм-эпопея, мета-
исторический фильм, оспаривающий общепринятые традиционные интерпретации 
прошлого, и тематические фильмы, репрезентирующие конкретные события, чтобы 
их драматизировать или же с их помощью осветить отдельные эпизоды исторического 
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процесса. Ключевым отличительным признаком, который позволяет выделять данные 
подтипы кинопроизведений, является так называемый «исходный код», т. е. специфи-
ческий стиль повествования в фильме. По мнению Р. Бергойна, отнести тот или иной 
фильм к конкретному типу позволит тщательный текстологический анализ конкрет-
ной кинематографической работы. Это дает основания предполагать, что в концепции 
Р. Бергойна текст является универсальной категорией для изучения любого аспекта че-
ловеческой культуры или стратегии репрезентации прошлого. 

Говоря о специфике выделения самого жанра исторического фильма, Р. Бергойн обра-
щается к работам М. Бахтина и Р. Стэма [13], проводя параллель между диалогической 
природой текста и кинематографического произведения: «Диалогическая природа тек-
ста, где происходит переплетение голосов, практически безгранична. В этом контексте 
исторический фильм, как известно, является широкой и всеобъемлющей категорией, 
которая часто преодолевает любые границы» [12, р. 6]. Поэтому в одном историческом 
фильме могут присутствовать черты нескольких жанровых категорий. Классифика-
ция исторического кино как отдельного жанра возможна, если отталкиваться от двой-
ственной структуры самого кинофильма (синтаксической и семантической), которая 
проистекает от связанности кинопроизведения с текстом. Синтаксическая парадигма, 
заключающаяся в структурировании хода повествования и формальном развитии про-
изведения, позволяет выделять в отдельные группы категории фильмов, которые были 
представлены в классификации автора. Семантическая парадигма исторического кино 
позволяет выделять внутренние общие черты, так называемые «строительные блоки 
сюжета». К ним Р. Бергойн относит наличие типовых персонажей исторических филь-
мов, обстановку, которая их окружает и общую атмосферу. В каждом из представлен-
ных в классификации типов кинопроизведений семантика фильма призвана подчерки-
вать его синтаксис, который может отличаться в каждой из групп фильмов. В данной 
двойственной структуре Р. Бергойн и усматривает точку соприкосновения всех исто-
рических фильмов: они повествуют о прошлом, реконструируют его, производя таким 
образом «акт творческого воссоздания», который дает кинозрителю возможность стать 
свидетелем событий прошлого. С этой точки зрения исторический фильм обладает 
множеством отличительных черт, которые направлены на создание ощущения «повтор-
ного наблюдения прошлого». Отталкиваясь от концепции П. Рикера [14], Р. Бергойн 
отмечает, что просмотр фильмов предполагает элемент интерпретации (включая кри-
тический момент), т. е. способствует переосмыслению прошлого кинозрителем. Исто-
рический фильм формируется благодаря взаимосвязи синтаксической и семантических 
парадигм. Именно это, согласно концепции Р. Бергойна, позволяет выделять его как от-
дельный кинематографический жанр.

Вопрос о том, нужно ли считать фильмы одной из форм сохранения культурной 
исторической памяти о событиях прошлого, является, по мнению Р. Бергойна, фунда-
ментальным. Главной проблемой, по мнению автора, является то, что в данных филь-
мах присутствует вымышленный аспект, ведь не все данные, представленные в кино-
произведении, поддаются проверке на достоверность, как этого требует «правильное 
историческое повествование». Это обуславливает неизбежность рассмотрения исто-
рических кинофильмов с позиций некоторого презентизма. Любой исторический 
фильм предоставляет исторические представления исключительно того периода, ког-
да он был создан. Иными словами, социальная обстановка, та среда, в которой был 
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снят тот или ной кинофильм, накладывают свой отпечаток на него. Еще одной ключе-
вой особенностью исторического кино, если считать его одним из способов сохране-
ния культурной исторической памяти, является то, что оно позволяет как бы оживить 
старый, иногда даже культурно чуждый зрителям мир прошлого, создавая новые эмо-
циональные связи. 

Подводя итог своим рассуждениям, Р. Бергойн отвечает утвердительно на вопрос, 
можно ли считать исторический фильм способом сохранения памяти, но только в том 
случае, если он «приводит прошлое в диалог с настоящим» [12, р. 11]. Иными словами, 
когда прошлое, репрезентируемое на экране, сопоставляется с тем настоящим, которое 
окружает зрителей. Мир на экране — это действительно существовавший мир, но пере-
осмысленный в реалиях настоящего своим оригинальным способом. 

Иной взгляд на исторический фильм как жанр предлагает Роберт Розенстоун в из-
вестной работе «История в фильме/Фильм в истории» [15], которая стала подведени-
ем итогов его многолетних размышлений о стратегиях репрезентации истории в кино. 
Основной его тезис заключается в том, что нарративная история имеет ряд сходств 
с визуальной историей, которая находит свою репрезентацию на киноэкране. Обе эти 
формы репрезентации истории отсылают к реальным событиям, которые имели место 
в прошлом, но в то же время включают элемент воображения, поэтому история в кино 
должна оцениваться по иным критериям. Ее нельзя приравнивать к традиционной нар-
ративной форме: письменной истории.

Отстаивая свою точку зрения, Р. Розенстоун подчеркивает: принципиально важ-
ное качество кинематографа как медиа выражается в том, что кино должно выходить 
за рамки традиционного исторического дискурса, реконструируя факты, «то есть пе-
реосмысливать следы прошлого, которые выделяются как важные и достойные ре-
презентации» [Ibid, p. 8]. Но именно в этом и выражается суть и цель исторического 
кинематографа: он, скорее, репрезентирует не определенные исторические факты, 
но ссылается на них, создавая во время сеанса кинопросмотра «общее ощущение 
прошлого, которое представляется в образах и визуальных метафорах» [Ibid, p. 9]. 
Кино не передает знания о прошлом, а, скорее, конструирует его метафоричный об-
раз. Задача профессионального историка не должна сводиться к банальной критике 
несоответствий на экране с известными моментами прошлого. Она состоит в анализе 
фильма, в ходе которого нужно выяснить, как тот или иной фильм репрезентирует 
прошлое и предшествующие поколения людей в настоящем, т. е. задача профессио-
нального историка при работе с визуальными медиа заключается в исследовании 
того, как именно фильмы (ре)конструируют историю [16]. Для этого необходимо изу-
чить правила кинематографа и те практики, с помощью которых он репрезентирует 
историю на экране. 

Немаловажное место в данной концепции занимает и классификация исторических 
фильмов. Р. Розенстоун выделяет три типа фильмов: историческую мелодраму (мейн-
стримная драма), инновационный исторический фильм и документальное историческое 
кино. Каждая из этих категорий фильмов характеризуется различными подходами к ото-
бражению истории на киноэкране. Историческая мелодрама базируется на отсылке к исто-
рическим персонажам или выдумывает вымышленных, которые помещаются в контекст 
какого-либо события, как правило, крупного и важного. Здесь люди находятся в центре 
исторического процесса. Их глазами кинозрители могут наблюдать за войнами, револю-
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циями, забастовками, политическими движениями и проживать этот исторический опыт. 
Использование различных техник построения изображения, звука и музыкальных компо-
зиций позволяет данному типу исторических фильмов воздействовать на наши эмоции. 
Мейнстримная драма не просто дает определенное представление о прошлом, она пере-
носит его в настоящее, нивелируя дистанцию между ними. Акцент на эмоциональной 
составляющей, репрезентация истории через опыт отдельных людей и небольших соци-
альных групп делает мелодраму ближе к микроистории. 

Инновационный (или экспериментальный) исторический фильм стоит несколько 
особняком в концепции Р. Розенстоуна, поскольку включает в себя обширный спектр 
эстетических, творческих подходов, теорий, которые могут радикально переосмыслить 
события прошлого, продемонстрировав субъективное режиссерское видение или же 
идеологический контекст времени, когда создается кинофильм. 

Документальный исторический фильм, как и мелодрама, обладает линейной струк-
турой повествования и часто сосредоточен на опыте небольшой социальной группы. 
Однако его отличительной чертой можно считать то, что большая часть происходящего 
в документальном историческом фильме является не инсценировкой с использованием 
актерской игры, а взятыми из киноархивов и музеев фрагментами исторической хро-
ники. Р. Розенстоун подчеркивает, что документальный фильм, в отличие от художе-
ственного, не стремится еще раз «пережить прошлое», а создает новую конфигурацию 
прошлого, настоящего и будущего [15, р. 17]. С этой точки зрения ностальгия не просто 
воздействует на эмоции, но позволяет зрителю ощутить изменения времени. 

Р. Розенстоун подчеркивает, что «воспринимать кинематографистов как исто-
риков <…> значит создавать историю нового типа» [17]. Несмотря на технические 
возможности, с интеллектуальной точки зрения фильм всегда будет менее сложным, 
чем нарративная форма истории. Он не создаст такого опыта прошлого, как печатная 
страница. Но историческое кино имеет свой отличительный потенциал в передаче 
исторического знания и понимания его. При этом нужно понимать, что все демон-
стрируемое на экране — это не исчезнувшее прошлое, а только метафорическая кон-
струкция, позволяющая получить представления о нем. Впрочем, как и письменная 
история, которая не является окном в прошлое, а нарративной моделью, существую-
щей по своим внутренним законам.

Таким образом, в концепции Р. Бергойна кинопроизведение рассматривается как спо-
соб репрезентации событий, которые действительно произошли, задокументированы 
и подтверждены. Кино как медиа в данном случае является лишь еще одним способом 
сохранения памяти о прошлом. История же выступает как средство придания некоторой 
авторитетности фильму, в котором отражается прошлое. В концепции Р. Розен стоуна, 
напротив, ключевым моментом является тезис о том, что исторический кинематограф 
не столько отражает исторические события, а, скорее, (ре)конструирует метафориче-
ское прошлое, которое позволяет нам представить отличия прошлого и настоя щего. 
Р. Бер гойн представляет кино новой формой нарратива, которую он анализирует с по-
зиций семиотических исследований. В концепции Р. Розенстоуна кино обладает само-
стоятельностью; для его исследования необходима выработка особых правил. Здесь 
фиксируется отличие кинематографа как медиума и специфика исторического кино 
как жанра, обладающего собственной структурой и создающего собственную рамку 
эстетической репрезентации прошлого.
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