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Abstract. This article is devoted to the representation of the cultural trauma of memory 
in documentary films. The construction of the Boguchanskaya GES on the Angara River 
is considered as a traumatic event, which resulted in the flooding of more than two dozen 
villages and hamlets in the Kezhemsky district of Krasnoyarsk Krai and the scattered 
resettlement of local residents throughout the region.
The following work is just one of the fragments of a larger study of the cultural memory 
of Krasnoyarsk Krai residents, recorded in various forms of audiovisual creativity. In this 
paper, the material for the study are the films of Krasnoyarsk documentary filmmakers 
shot in the early XXI century. It is in cinematographic works, as well as in materials of 
other media, that researchers of memory studies see today one of the possible keys to 
understanding this phenomenon.
The following films were chosen as material for analysis: “Farewell, Angara” (2010) and 
“The Last Kezhmar” (2021) by A. Grishakov, “Tamara’s Last Fishing Trip” (2014) by 
E. Astrakhantseva, “River of Life” (2010) by S. Miroshnichenko. As a result of the study, 
the peculiarities of the cultural trauma of the residents of the Angara villages were noted, 
as well as the ways of representation that make it possible to fix this tragedy in the memory 
not only of the local community, but also of the residents of the entire region.
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«Прощание с Ангарой» как культурная травма  
коллективной памяти  
(на материале анализа красноярского  
документального кино)

Е. А. Сертакова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению репрезентации в произведениях 
документального кино культурной травмы памяти. В качестве травмирующего события 
рассматривается строительство Богучанской ГЭС на реке Ангаре, повлекшее за собой 
затопление более двух десятков сел и деревень Кежемского района Красноярского 
края и рассредоточенное расселение местных жителей по всему региону.
Приведенная ниже работа –  всего лишь один из фрагментов более масштабного 
исследования культурной памяти жителей Красноярского края, зафиксированной 
в разнообразных формах аудиовизуального творчества. В данной статье материалом 
для исследования выступают фильмы красноярских документалистов, снятые в начале 
XXI столетия. Именно в кинематографических произведениях, как и в материалах 
прочих медиа, исследователи memory studies видят сегодня один из возможных 
ключей к пониманию данного феномена.
В качестве материала для анализа были выбраны фильмы: «Прощай, Ангара» (2010) 
и «Последний кежмарь» (2021) А. Гришакова, «Последняя рыбалка Тамары» (2014) 
Э. Астраханцевой, «Река жизни» (2010) С. Мирошниченко. В результате исследования 
были отмечены особенности культурной травмы жителей приангарских сел, а также 
способы репрезентации, которые позволяют зафиксировать данную трагедию в памяти 
не только локального сообщества, но и жителей всего региона.

Ключевые слова: культурная травма, коллективная память, Красноярский край, 
Ангара, Богучанская ГЭС, затопление, документальное кино.
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Введение
В развитии документального кино 

в Красноярском регионе особый интерес 
вызывает период 2010-х годов. С одной 
стороны, его можно рассматривать как на-
чальный период становления и развития 
независимых киностудий, время создания 
кинематографических проектов краснояр-
скими телеканалами. С другой –  как явный 
переходный период (так как до и после этого 

времени многие кинематографические рабо-
ты будут создаваться при государственной 
поддержке и часто выполнять тематический 
заказ). С третьей стороны, на 2010-е годы 
можно посмотреть с точки зрения периода 
зрелости. Это весьма продуктивный период, 
в котором было снято достаточное количество 
работ на разнообразную тематику, полных 
творческого самовыражения и искренней 
увлеченности материалом.
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В 2008 году было закрыто Красноярское 
творческое объединение –  филиал Сверд-
ловской киностудии, и в условиях новых 
реалий –  рыночных и культурных –  стали 
появляться частные киностудии, например, 
Студия кино «САГА» А. Гришакова, «Ки-
ностудия АРС» И. Зайцевой, «Архипелаг» 
Э. Астраханцевой и другие (Kostrykina, 
2020а). Кинематографисты стали уделять 
еще большее внимание локальной специфике 
региона и его культурной самобытности.

2010-е годы для Красноярского края –  
в целом время активного внимания к терри-
ториальной идентичности, специфике ме-
ста, культурным практикам проживающих 
на территории народов. В связи с началом 
активного освоения территорий края про-
мышленными компаниями (например, в это 
время «Роснефть» активно входит в Эвен-
кию), внимание было обращено к вопросам 
экологии (протесты против строительства 
завода ферросплавов, строительства ГЭС 
и т.д.), к культуре коренного населения 
края, даже предпринималась попытка спро-
гнозировать будущее территории –  ста-
нет ли она ресурсной базой в России или 
докажет свою состоятельность быть «краем 
высокой культуры».

Красноярские документалисты пыта-
лись найти ответ на этот вопрос. В част-
ности, в тематическом разнообразии до-
кументальных фильмов начала 2010-х 
годов обращает на себя внимание ангарская 
тема –  тема затопления ряда ангарских де-
ревень и переселений их жителей в связи 
со строительством и запуском работы Бо-
гучанской ГЭС –  четвертой станции на реке 
Ангаре. Данное событие имело ряд экологи-
ческих, социальных и культурных послед-
ствий, став травматичным переживанием 
в жизни большого количества жителей: их 
привычная жизнь была существенно видо-
изменена, дома сожжены, а земля предков, 
вместе с могилами отцов, ушла под воду 
на десятки метров.

Данная статья посвящена рассмотре-
нию культурной травмы жителей приангар-
ских поселков в документальных фильмах 
красноярских режиссеров, связанной с за-
топлением их малой родины, и тех спосо-

бов ее репрезентации, которые позволяют 
зафиксировать данную трагедию в памяти 
не только локального сообщества бывших 
кежмарей, пановцев, проспихинцев и т.д., 
но и жителей всего региона.

Методология
Исследование репрезентации коллек-

тивной культурной травмы в докумен-
тальном кинематографе выстраивается 
на обращении к следующим материалам- 
фильмам: «Прощай, Ангара» (2010) и «По-
следний кежмарь» (2021) А. Гришако-
ва, «Последняя рыбалка Тамары» (2014) 
Э. Астраханцевой, «Река жизни» (2010) 
С. Мирошниченко.

Выбор документального кино в каче-
стве материала исследования связан с тем, 
что автор, как и многие коллеги (Sitnikova, 
2015; Dmitrieva, 2020; Podolyak, Kolesnik, 
2020), придерживается позиции, что ки-
нематограф не только транслирует образы 
времени, фиксируя их специфику, но и вы-
ступает достаточно эффективным инстру-
ментом рефлексии о тех или иных явлениях 
объективной действительности.

В качестве теоретической базы были 
выбраны труды, осмысливающие феномен 
культурной травмы, иностранных ученых 
П. Штомпки (Shtompka, 2001), Дж. Алек-
сандера (Aleksander, 2012), Р. Айермана 
(Ayyerman, 2016) и отечественных исследо-
вателей О. Мороз и Е. Сувериной (Moroz, 
Suverina, 2014).

В качестве методологической базы 
в понимании того, как и какими средствами 
в фильмах демонстрируется травма, были 
использованы методы семиотики (Metz, 
1990; Grishchenko, 2021; Stepanov, 2023) 
и феноменологии (Kurennoy, 2009).

Обзор исследовательской литературы
Исследования культурной травмы при-

нято рассматривать либо более широко, 
в рамках «memory studies», либо уже –  в об-
ласти «trauma studies». В данном направле-
нии гуманитарных исследований ученые 
сосредотачивают внимание на событиях, 
вызывающих коллективные переживания 
и болезненные восприятия. Такие события 
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выбивают из рутинного образа жизни це-
лые сообщества, народы, нации.

XX век, наполненный катастрофами 
и трагедиями, не мог оставить в стороне 
пережитый целыми нациями болезнен-
ный опыт. Рассмотрением травмирующих 
событий занялись историки, философы, 
социологи, антропологи и т.д., их работа 
оформилась в междисциплинарное научное 
направление.

В качестве базовых теоретических по-
ложений рассмотрения культурной травмы 
в данной статье рассматриваются работы 
представителей культурсоциологии: Р. Ай-
ермана, П. Штомпки, Дж. Александера 
и т.д. В своих исследованиях данные уче-
ные пытались ответить на вопрос о том, как 
возникает культурная травма, как и в каких 
видах она существует в обществе, какое 
влияние оказывает на потомков и как воз-
можно минимизировать негативные по-
следствия травмы.

Дж. Александер утверждает, что куль-
турной травмой является социальный 
кризис, который осознается и признается 
травмирующим в обществе (Aleksander, 
2012). Нет необходимости, чтобы все члены 
общества болезненно переживали травму, 
чтобы она воспринималась таковой. Важно, 
чтобы событие стало восприниматься как 
«причина» ряда негативных болезненных 
последствий и имело репрезентацию в ме-
диасреде.

Р. Айерман видит в такой травме раз-
рыв оснований коллективной идентич-
ности. Он говорит о том, что из- за нару-
шения базовых элементов идентичности 
может полностью распасться коллектив 
или же будут утеряны ключевые элемен-
ты соотнесения себя с группой, соотнесе-
ния отдельного человека с понятием «мы» 
(Ayyerman, 2016).

Исследователь П. Штомпка видит 
в культурной травме рану, которая была на-
несена самой культурной ткани и интерпре-
тирована культурой как таковая (Shtompka, 
2001: 11). Состояние травмы в данном зна-
чении обязательно связано с коллективным 
переживанием культурно- травматического 
события. Она не является частным пережи-

ванием, она разделяема и осознаваема мно-
гими. Штомпка выделяет следующие виды 
травм: биологически- демографическая, 
социально- политическая, культурная. Ка-
ждая из них страшна своей массовостью 
и разрушительными последствиями. В ка-
ждой из них основания привычной «нор-
мальной» жизни разрушаются, и общество 
испытывает невероятный стресс. Интерес-
но, что среди них самой опасной П. Штомп-
ка называет именно культурную травму, 
которую он связывает с утратой основопо-
лагающих ценностей и моделей «жизни» 
в обществе (Smolina, 2020). Он отмечает 
наибольшую инерционную силу послед-
ствий такой травмы.

П. Штомпка выводит две ключевые 
стратегии жизни с травмой. Одна из них –  
активная адаптация, другая –  пассивное 
приспособление. Если первая конструктив-
на и позволяет преодолевать последствия 
травмы, например через бунт, то вторая 
контрпродуктивна. Беспокойство как по-
следствие травмы сознательно подавляется 
членами общества, часто избегание разго-
вора и рефлексии о ней приводит к формам 
девиантного поведения.

Среди современных отечественных 
исследователей культурной травмы инте-
рес вызывают статьи О. Мороз и Е. Сувере-
ной (Moroz, Suverina, 2014), Д. А. Аникина 
и О. В. Головашиной (Anikin, Golovashina, 
2017), Г. Л. Кострова (Kostrov, 2020).

Культуролог О. Мороз отмечает, что 
культурная травма рассматривается в поле 
культурной памяти, так как в последней 
идентификационная составляющая очень 
важна, она буквально ощущается «теле-
сно». Автор отмечает, что травма в куль-
туре –  процесс, связанный с рефлексией, 
в нем значительную роль играют образы, 
связывающие прошлое с настоящим. Близ-
кую позицию можно обнаружить в работах 
К. А. Дегтяренко (Degtyarenko, 2020).

В целом исследователи указывают 
на то, что травматичный опыт обычно опо-
средован, например, телевидением, радио 
или кинематографом, это позволяет создать 
дистанцию и вызвать более осознанные пе-
реживания. Значительная роль в процессе 
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репрезентации или конструирования трав-
мы принадлежит интеллектуалам –  тем, 
кто способен эту травму показать, прого-
ворить, осмыслить, придать им вид с помо-
щью произведений культуры, в которых эта 
травма будет символически репрезентиро-
вана (Meek, 2010; Fokeyeva, 2020).

Телевидению и игровому кинемато-
графу легче воздействовать на массовую 
аудиторию, однако если говорить о до-
кументальном кино, здесь также есть эф-
фективные инструменты репрезентации 
травмы. Доверие зрителей документаль-
ным фильмам выше, так как их содержание 
изначально воспринимается как реальная 
история. Так, существует целый ряд иссле-
дований, направленных на рассмотрение 
репрезентации травмирующих событий 
(рабства, репрессий, холокоста, многочис-
ленных вой н и т.д.) в документальном кино. 
Например, статья С. Крапса (Craps, 2007) 
посвящена анализу документального филь-
ма «9/11» братьев Ноде, в котором автор об-
наруживает не только визуализацию образа 
страшного дня, который дезориентирует 
и накрывает чувством потери американ-
скую нацию, но и попытку смягчения этой 
травмы через смещение фокуса на герои-
ческое поведение пожарных, полицейских 
и простых граждан в день, когда произошел 
крупнейших в мире террористический акт.

Исследования репрезентативных воз-
можностей кинематографа рассматрива-
ли Н. Е. Маревская (Marievskaya, 2012), 
А. А. Ситникова (Sitnikova, 2015, 2022), 
А. А. Куприянова (Kupriyanova, 2022, 2023), 
Е. Е. Селина (Selina, 2021) и другие. Крас-
ноярское документальное кино в качестве 
материала для анализа выступало в рабо-
тах Н. Кострыкиной (Kostrykina, 2020a, 
2020b, 2021) и Е. Сертаковой (Sertakova, 
2023). С позиции рассмотрения культурной 
травмы к красноярскому документальному 
кино еще никто не обращался.

Основная часть
Документальное кино Красноярско-

го края с 2000-х годов начинает активно 
осмысливать современность и происхо-
дящие социокультурные трансформации 

(Koptseva, Pimenova, 2020; Kistova, 2020; 
Zamaraeva, 2021; Lisavina, 2021; Zamaraeva, 
Leshchinskaya, Sertakova, 2022; Shpak, 2023). 
Обращение к большой теме –  затоплению 
деревень из- за строительства Богучанской 
ГЭС –  мы можем увидеть в таких знаковых 
красноярских документальных фильмах, 
как: «Прощай, Ангара» (2010) и «Послед-
ний кежмарь» (2021) А. Гришакова, «По-
следняя рыбалка Тамары» Э. Астрахан-
цевой (2014). Данной темой интересуются 
и режиссеры- документалисты из других ре-
гионов страны: вышли фильмы «Река жиз-
ни» С. Мирошниченко (2010) и «Ангара» 
П. Фаттахутдинова (2010). Обозначенные 
выше кинокартины были замечены профес-
сиональным сообществом на кинофестива-
лях, а поднятая в них тема задела зрителей 
за живое.

Данное событие, несмотря на ряд пре-
жде всего экономических выгод, является 
драматичным в социокультурном плане. 
Об этом свидетельствует мощная критика, 
обрушившаяся на ГЭС со стороны обще-
ственных организаций, ученых, предста-
вителей культуры и искусства, жителей 
затопленных территорий и зафиксирован-
ная в разнообразном формате (публикациях 
в СМИ, заявлениях, кинофильмах).

Строительство Богучанской ГЭС –  дол-
гоиграющая история. Технический проект 
станции был утвержден в 1978 году, одна-
ко первые агрегаты были запущены только 
в 2012 г. В полноценном режиме гидроэ-
лектростанция начала работать с 2015 года. 
Все это время жители попадающих в зону 
затопления территорий жили в неуверенно-
сти завтрашнего дня, на чемоданах. Многие 
рабочие процессы были приостановлены, 
жизнь в селах не была полноценной.

В связи с запуском ГЭС, были затопле-
ны 25 сел и деревень в Красноярском крае 
и 4 в Иркутской области, многие из кото-
рых были старожильческими. Результаты 
Богучанской археологической экспедиции 
(Korovushkin, 2017a) показали, что Ангара 
сыграла в деле освоения Сибири заметную 
и значимую роль, став не просто транзит-
ным путем для российских «покорителей» 
Сибири, но и местом прирастания новых, 
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русских сибиряков. Именно в Кежемском 
районе, населенные пункты которого из-
начально были форпостами, сложилась ло-
кальная историко- этнографическая группа 
русских –  «кежмари» (Korovushkin, 2017b: 
363). Во многом их идентификация строи-
лась на понимании локальных границ тер-
ритории, специфических формах хозяйство-
вания, диалекте, связи с историей места, 
с предками. Программа рассредоточенного 
переселения, запущенная в связи со стро-
ительством Богучанской ГЭС, фактически 
уничтожила культурно- этнографическую 
целостность уроженцев данных земель, их 
связь с землей и друг с другом. Утрата ма-
лой родины стала для большинства жите-
лей травмирующим событием.

Для анализа репрезентации культурной 
травмы были выбраны несколько картин: 
«Прощай, Ангара» (2010) и «Последний ке-
жмарь» (2021) А. Гришакова, «Последняя 
рыбалка Тамары» (2014) Э. Астраханцевой, 
«Река жизни» (2010) С. Мирошниченко. Их 
многое объединяет в том, как визуализи-
рована утрата жителями приангарских сел 
и деревень связи с рекой.

Все обозначенные работы начинаются 
с образа быстротекущей воды –  реки Анга-
ры. По сути, она является героем. Ее сво-
бодолюбивый нрав, быстрые потоки, пол-
новодность вот- вот обуздают чужие люди. 
В фильме «Река жизни» С. Мирошниченко 
дважды из уст знаменитого писателя Ва-
лентина Распутина звучит легенда об Анга-
ре, ее характере, любви к Енисею. Она по-
зволяет иначе воспринимать водный поток, 
делает Ангару живой и чувствующей.

Другими героями фильмов выступа-
ют либо местные жители приангарских 
деревень: Кежмы, Паново или Проспихи-
но, либо земляки, которые давно покинули 
поселки, но сердцем всегда стремятся об-
ратно. Например, в фильме «Река жизни» 
С. Мирошниченко таковыми выступают 
иркутяне –  писатель Валентин Распутин 
и книгоиздатель Геннадий Сапронов. Вме-
сте с критиком Валентином Курбатовым 
герои пытаются отстоять Ангару, а после 
понимания того, что их усилия напрасны, 
прощаются с рекой и деревнями, совершая 

последнее путешествие до запуска ГЭС. 
Обратно возвращаются и герои фильмов 
А. Гришакова и Э. Астраханцевой –  Иван, 
Николай, Тамара. Их дома уже сожжены, 
но земля и река все равно притягивают, вы-
зывают воспоминания прошлого. Эти по-
ездки –  последние в их жизни. Вот- вот все 
уйдет под воду.

Действия, связанные с прощанием 
с Ангарой, становятся своеобразным риту-
алом погребения прошлого (уборка и укра-
шение домов цветами перед их сожжением, 
последняя рыбалка по- кежемски, опуска-
ние цветов в воду, касание рукой бурных 
вод) и переходом в сиротливое будущее, 
в котором нельзя вернуться домой. Травма 
утраты постоянно проговаривается геро-
ями, но еще чаще молча оплакивается как 
личная и всеобщая трагедия. «Все хозяй-
ство закончилось. Смысл жизни тоже. Его 
не стало» –  сообщает жена «последнего ке-
жмаря» Ивана Марковского.

Элемент смерти присутствует в ка-
ждом фильме и в образе кладбища (могилки 
предков на погосте, обгорелые руины быв-
ших деревень на берегах Ангары, плаваю-
щие в реке останки построек). Эти образы 
транслируют смерть памяти. «Вдруг по-
нимаешь, что ни деревни топятся, а топят-
ся русские слова. Которыми они говорили 
тогда. Целовальники, пахотные крестьяне, 
гулящие люди… Богучанская ГЭС топит 
не это, она топит национальную память, на-
циональный словарь, национальную веру. 
Как объяснить, что нам сейчас не электри-
чество нужнее, а человеческая память», –  
в сердцах говорит Валентин Курбатов, посе-
щая пос. Аталанка в фильме «Река жизни».

Герои кинофильмов открыто винят вла-
сти и бизнес в своем горе: «как репрессиро-
ванных хотят переселить», «варварская по-
литика», «идут в ногу со временем, а народ 
оставили», «нас бы не трогали, жили бы мы 
как в раю». Говорят о неудобствах переезда, 
в котором не учитываются желания людей, 
о том, что никаких привилегий от стро-
ительства ГЭС они не имеют. Например, 
в селе Аталанка, в которое свозят жителей 
пяти затопленных деревень, нет дороги 
и постоянные проблемы с электричеством. 
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В других поселках нет сварочной техники, 
чтобы детям качели сделать.

Ощущение травматичности события 
в работах документалистов усиливается 
включением кадров авиакатастрофы (в ко-
торой погибла дочь Распутина), аварии 
на Саяно- Шушенской ГЭС, похорон, горя-
щих изб.

Несмотря на то что фильмы докумен-
тальные и, прежде всего, перед нами жи-
вые, не постановочные съемки, в них при-
сутствуют фрагменты художественных 
фильмов (сцены из фильма «Прощание», 
снятого по мотивам «Прощание с Матё-
рой» В. Распутина), хроникальные кадры, 
метафоричные сцены.

В фильмах много живого звука и мело-
дии, записанной сверху. Здесь много поют. 
Текст песен («Горит село родное», «Я про-
щаюсь, деревня, с тобой») и звучание голо-
са выражают внутреннюю боль происходя-
щего с людьми.

Во всех фильмах присутствует два 
времени (давнее или недавнее прошлое 
и настоящее –  до и после затопления). Этот 
монтажный прием помогает создать дистан-
цию, более сильное ощущение случившего-
ся, неотвратимость события. Подобный ход 
позволяет зрителю быстро пережить разно-
образные состояния (надежды, ее утраты, 
горечи, смирения и т.д.) через сопережива-
ние героям кинокартин, выйти на уровень 
рефлексии происходящего.

Также два фильма из обозначенных –  
«Река жизни» и «Последний кежмарь» –  
становятся своеобразными мемориалами, 
памятью ушедшей деревни и ее лучших де-
тей. В процессе их съемки некоторые герои 
(кежемский фермер Иван Марковский и его 
помощник Сергей Панов, иркутский изда-
тель Геннадий Сапронов) покинули этот 
мир, не справившись со слишком тяжелы-
ми переживаниями утраты. Фильмы были 
посвящены их светлой памяти.

В качестве более подробного примера 
рассмотрим документальную кинокартину 
«Прощай, Ангара» А. Гришакова, снятую 
в 2010 году при поддержке ГТРК «Красно-
ярск». За работу режиссер и автор сценария 
получил Национальную премию «ТЭФИ», 

сам фильм был назван лучшим докумен-
тальным фильмом Красноярского края.

Длительность фильма небольшая, од-
нако за 20 минут перед зрителем развора-
чивается целая история жизни и смерти 
поселков, стоящих на Ангаре, а также лю-
дей, потерявших навсегда свой дом и свою 
землю.

Открывает фильм закадровый голос 
самого режиссера –  здесь он становится 
свидетелем, сторонним наблюдателем, по-
гружающимся в переживание и осмысле-
ние происходящего. Главные герои –  жи-
тели села Паново и Проспихино –  Николай 
Попов, Александр Шнайдер, Владимир 
Привалихин, Анна Усольцева, Валентина 
Геруцких и другие.

Поведение коренного ангарца пред-
ставлено в фигуре Николая Попова. Он 
каждый год возвращается к родным бере-
гам. И несмотря на то, что лето последнее, 
он посещает родных, односельчан, проща-
ется с кладбищем и рекой.

Ангара наравне с героями фильма яв-
ляется полноценным персонажем. По от-
ношению к ней в фильме постоянно упо-
требляются слова: «люблю», «христовая», 
«красивая». Близость и даже родствен-
ность с Ангарой показывается и визуально. 
Фильм начинается с небольшой сцены –  все 
внимание камеры сосредоточено на доении 
коровы. Молоко большими и напористыми 
струями льется в ведро, образуя пенку. За-
тем будет еще одна сцена сцеживания мо-
лока. Посредством этих фрагментов возни-
кает аналогия между молоком и рекой. Для 
героев фильма Ангара выступает кормили-
цей, символической матерью. Они ее дети. 
Не зря в фильме по отношению к взрослым 
и даже пожилым жителям употребляется 
уменьшительно- ласкательная форма имен: 
«Ее в деревне Паново все знают как Ниноч-
ку, воспитателя в детсаду, а его как Нико-
лашу. Он отвечает за коммунальное хозяй-
ство. Это их поколение выросло с мыслью, 
что в любой момент придется собирать 
чемодан». Все они с детства слышали, что 
у Кежемского района нет будущего, зарабо-
тает Богучанская ГЭС, и деревня окажется 
на дне. 30 лет ожидания не дали полноцен-
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но им вырасти, сепарироваться. Поэтому 
расставание с рекой, с районом, с родным 
селом –  настоящее травматичное событие 
в их жизни.

Фильм строится на чередовании длин-
ных панорамных планов и крупного плана 
людей. Так, показывается, что люди и ме-
сто крепко связаны друг с другом. В каче-
стве особого приема в съемке используется 
закругление кадра, так называемый рыбий 
глаз. Данный прием не только показывает 
искажение жизни, но и масштаб происходя-
щей трагедии –  смерть деревни, это смерть 
сообщества, смерть культуры места.

Главным элементом передачи смысла 
картины выступает песня. Именно песни 
передают настрой фильма и способству-
ют близкому восприятию происходящего. 
Ангарские песни исполняются жителями 
поселка, неоднократно повторяясь и пре-

вращаясь в голос всех. Визуальный ряд 
поддерживает слова, тем самым заставляя 
всматриваться, вслушиваться и вчувство-
ваться в происходящее.

В финале картины используется прием 
нарушения зрительских ожиданий. Кажет-
ся, что герой Николай Попов просто уедет 
из деревни и не увидит затопление родного 
села. Он успел попрощаться, и в целом это 
может восприниматься как хороший конец 
истории, наполненный светлой грустью. 
Однако здесь демонстрируются хроникаль-
ные кадры: дети бегут купаться в реке и ра-
достно прыгают в брызгах воды.

Эта сцена напоминает живописные 
работы Александра Дейнеки –  мир счаст-
ливого, беззаботного детства, эдакий рай, 
в котором все пронизано светом и ощуще-
нием грядущего прекрасного будущего. 
Ее резко сменяет следующая сцена –  сжи-

Рис. 1. Прием нарушения ожидания в финале кинофильма «Прощай, Ангара» А. Гришакова
Fig. 1. Reception of waiting disorders in the final of the movie «Goodbye, Angara» A. Grishakov

Рис. 2. Последний кадр из кинофильма «Прощай, Ангара» А. Гришакова
Fig. 2. The last frame from the movie “Farewell, Angara” A. Grishakov
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гание крепкого большого бревенчатого 
дома с палисадником. Она перекликается 
с кадрами сожжённых домов и построек 
вдоль реки. Рай утрачен. Эти люди ни-
когда не вернутся в родительский дом, 
как и в детство, ибо память о нем сго-
рает вместе с ним. Самый последний 
кадр –  смотрящий на пожар и нам в глаза 
ребенок –  прием коммуникации, который 
ломает дистанцию между повествованием 
и зрителем, расширяя масштаб той трав-
мы, которая была нанесена когда- то жив-
шим на Ангаре людям.

Заключение
В результате исследования докумен-

тальных кинофильмов, посвященных за-
топлению приангарских сел и деревень 
в Красноярском крае в результате строи-
тельства Богучанской ГЭС, было выявлено, 
что данное событие действительно прини-
мается и осмысливается в качестве куль-
турной травмы. Травмы, связанной с утра-
той памяти, локальной идентичности, 
специфической ангарской культуры.

Выбранные для анализа репрезентанты- 
кинофильмы не только демонстрируют эту 
травму в визуальных образах напрямую 
(плавающие в реке остатки домов, остатки 

обгорелых печей на пепелищах и т.д.) или 
опосредованно (авиакатастрофа, смерть 
близкого человека, крупная техногенная 
авария и т.д.) связанных со строительством 
станции, но и четко и неоднократно гово-
рят о ней и ее последствиях. В фильмах 
используются разные технические и образ-
ные приемы, позволяющие зрителю в сопе-
реживании разделить эту травму с героями 
повествования, почувствовать значимость 
памяти прошлого, своих корней, ценность 
малой родины и ее людей.

Результат использования подобных 
приемов в документальных фильмах, ко-
нечно же, не позволяет «излечить» выяв-
ленную культурную травму. Однако вни-
мание к произошедшему и столь чуткое 
изображение события позволяют глубже 
осмыслить травму и, следовательно, сни-
зить степень ее болезненности, негатив-
ного влияния на будущее. И надеяться, 
что, возможно, в дальнейшем именно факт 
травматичного прошлого, зафиксирован-
ный и отрефлексированный в произведе-
ниях культуры (не только кинематографа, 
но и литературы, живописи, например), 
даст возможность идентификационного 
сплочения потомков разобщенных сегодня 
ангарцев.
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