
20

ТЕЛЕКИНЕТ 2019 сентябрь. #3(8) 

INJURIA | ЭКРАННАЯ ТРАВМА

УДК 778.5

Современные документальные телесериалы России и рецепция культурно-
исторической травмы

Казючиц М. Ф.

Аннотация
Статья посвящена изучению реализации темы Революции 1917 года (в связи с исторической годовщиной в 2017 году), 
также сделана попытка исследования стратегий социальной критики на материале российских документальных и игровых 
телесериалов. Основной фокус исследования сосредоточен на драматургии, визуальном решении и особенностях авторской 
инстанции, в рамках которой реализуется идеологическая компонента.
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Contemporary documentary TV series in Russia and reception of cultural and           
historical trauma
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Abstract
The subject of the article is how did the concept The Russian Revolution — in relation with the centennial anniversary, — and also 
an attempt is also made to research the strategies of social criticism developed in Russian featured and documentary TV series of 
2017–2018. The researcher focuses on the dramatizing, the visual conception and the functions of the author’s message, which 
realize ideology.
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Ситуация на российском телевидении последних лет определяется рядом тенденций, связанных со сложной культурно-
политической обстановкой в России и как следствие, возросшей ролью телевидения в качестве источника реализации 
государственной идеологии. Прежнюю актуальность сохранило импортозамещение эфирной продукции, связанное с известным 
изменением внешних связей телеканалов-вещателей с зарубежными партнерами.
Среди существенных тенденций, которые определили специфику тематического диапазона современных документальных 

телесериалов, следует выделить две, в достаточной степени 
полно отражающих репертуар и политику телеканалов-
вещателей. Например, значительное влияние на тематическое 
планирование телесериальной продукции в 2017 году оказал 
юбилей Октябрьской революции. Это событие в той или иной 
мере нашло отражение в контенте нескольких телеканалов, 
в особенности национального (федерального) уровня. Как 
правило, тема разрабатывалась с учетом стилистики, устойчивых 
шаблонов, комфортных для целевых аудиторий. Телеканал Россия-
Культура выпустил сериал «Дворцы взорвать и уходить…» (8 
серий). На материале истории дворцов ГМЗ «Царское село», их 
исторических судеб, начиная с выезда царской семьи и вплоть 
до Великой Отечественной войны, прослеживается история 
страны. В другом сериале 2017 года «Потомки» телеканал ОТР 

сосредоточился на подробностях частной жизни крупных исторических деятелей России, связанных с Октябрьской революцией 
(Ленин — 1 серия, Керенский — 4 серия и т. д.). Наиболее показательными в рамках данной тенденции являются телесериалы 
«Подлинная история русской революции» (Первый канал) и «Революция LIVE» (Телеканал НТВ).
«Подлинная история русской революции». Проект Первого канала «Подлинная история русской революции» (Первый 
канал) создан на литературной основе — монографии российского философа, представителя белой эмиграции, Б. В. Яковенко3.
В профессиональной среде эта книга занимает нишу, в большой мере связанную с мемуаристикой, и не может рассматриваться 
в качестве надежного исторического свидетельства [1, c. 186–189].
3 Современное переиздание: Яковенко Б. В. История Великой русской революции: Февральско-мартовская революция и ее последствия. Подгот. текста 
и вступ. ст. А. М. Шитова; примеч. А. М. Шитова, О. Т. Ермишина. М.: Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына; ВИКМО-М, 2013. 432 
с. — Прим. авт.
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Драматургия телесериала в целом соответствует структуре 
глав монографии, которая хронологически охватывает период 
истории, начиная с Февральской революции 1905 и заканчивая 
Революцией 2017 года. Ряд фрагментов был дописан специально 
для телесериала. Например, в 1 серии излагаются сводные данные 
о хозяйственно-экономическом положении, которое занимала 
Россия в мире. Выбор литературной основы во многих отношениях 
определил концепцию проекта в целом. Позиция Яковенко 
внутренне противоречива: с одной стороны, это понимание 
неспособности политических партий России, помимо РКП(б), 
получить реальную власть, а с другой — неприятие диктатуры 
пролетариата, но сочувствие социалистическим идеям, и прежде 
всего политико-экономическому освобождению пролетариата [2, 
c. 5–36]. В другой работе Яковенко отмечал: «Советская Россия 

долженствующая (и могшая) быть государственной свободной ассоциацией свободно трудящихся на всех направлениях 
людей и базою для нарождения и развития новой пролетарской культуры, представляет собою, в действительности, огромную 
тюрьму, в которой социально-политическая деспотия и духовно-физическая пытка…» [3, c. 905].
В экспозиции 1 серии создатели проекта вводят игровой эпизод отъезда Яковенко за границу, подчеркивая тем самым 
сторонний, возможно предвзятый взгляд автора, который покинул Россию до начала обеих революций и писал монографию 
на основе сторонних сведений: «Он лишь читал газеты и собирал сведения о том, что происходит в России».
С точки зрения концепции проекта такая постановка проблемы, через личный взгляд, позволяет (по крайней мере потенциально) 
решить ряд стратегических задач. 1) События телесериала поданы с персональной точки зрения — конкретная книга конкретного 
автора, — поэтому изложение материала носит несколько эссеистический характер, могут сочетаться противоречащие друг 
другу точки зрения. 2) Для Первого канала такая стратегия изложения дает возможность — формально от лица Яковенко — 
критиковать и дореволюционный строй, и большевиков.
С точки зрения формата этот телесериал — докудрама: авторская концепция излагается на уровне закадрового комментатора, 
визуального вспомогательного материала (инфографика) и инсценировок-реконструкций с участием профессиональных 
актеров. Реконструкции содержат сцены двух типов.
1) Иллюстрирующие какие-либо события сюжетной канвы. Как правило, это сцена, не передающая непосредственно 
происходящее в кадре дословно. Например, в 6 серии закадровый комментатор сообщает, что Ленин придерживался 
неизменной линии по захвату власти; в кадре актер, играющий Ленина, беседует о чем-то с Троцким и Сталиным. Голоса 
не слышны, изображение обработано фильтром, имитирующим старую кинопленку. В 3 серии закадровый комментатор 
говорит, что Керенский не сразу понял, какое значение имеет переход солдат на сторону большевиков и пр. В кадре: актер, 
исполняющий роль Керенского, сидит в библиотеке рядом с телефоном и размышляет.
2) сцены с самим Яковенко, пишущим, размышляющим, сидящим в кафе и т. д. Включение сцен с участием писателя, вероятно, 
позволяет подчеркнуть персоналистский характер изложения общеизвестных исторических фактов. Как правило, эти кадры 
оформлены текстовыми фрагментами книги, что также подчеркивает субъективность изложения материала.
Помимо реконструкций и инфографики использован значительный объем хроникальных и отдельных игровых (эпизод «взятие 
Зимнего» из фильма «Октябрь» С. Эйзенштейна) киноматериалов, усиливающих эстетическое воздействие телесериала.
Выбранная художественная стратегия позволила авторам проекта в равной мере негативно (вслед за Яковенко) оценить 
как бездействие и политическую импотенцию либеральных политических сил, так и крайности диктатуры пролетариата, 
приведшей к многочисленным человеческих жертвам, гражданской войне и пр. [4] В том же критическом ключе дана оценка 
правлению Николая II. Во 2 серии подчеркивается его глубокая религиозность, забота о цесаревиче, но в то же время и его 
патронаж, оказанный Распутину, неспособность управлять страной и как результат, неизбежное падение престижа царского 
дома.
«Революция LIVE». Проект «Революция LIVE» (Телеканал НТВ) также был приурочен к юбилею Октябрьской революции 
1917 года. Само название включает профессиональный жаргонизм «live», означающий материал без закадрового комментария, 
прямое включение (эфир). В отличие от рассмотренного проекта Первого канала, этот телесериал ближе к классическому 
документальному очерку, включающему закадровый комментарий, интервью экспертов и приглашенных гостей и различные 
вспомогательные материалы (киноархивы, инфографика). Выбор интервьюируемых персон (З. Прилепин, С. Шаргунов, 
В. Самойлов, Н. Цискаридзе и др.) указывает на 
отсутствие строгой научности, «официальности» 
авторского нарратива, который обычно присущ 
классическим телевизионным программам. 
Подобный выбор подчеркивает журналистско-
репортажный стиль, эссеистичность подачи 
материала. В качестве приглашенных гостей 
проекта были привлечены потомки отдельных 
известных исторических личностей (Стив Керенский, 
Иван Гучков, Алексей Родзянко, Эстебан Волков 
(внук Троцкого) и др.), чем подчеркивается связь 
современности с исторической эпохой.
В  к ач е с т в е  « р е з о н е р о в »  п р и в л е ч е н ы 
профессиональные актеры — В. Вержбицкий 
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и А. Большова. Исполнители читают стихи, мемуары 
А. Блока, М. Цветаевой, В. Маяковского, хронологически 
относящиеся к 1917 году или более позднему времени. 
Наконец, использованы инсценировки-реконструкции 
с актерами.
Визуальные графические материалы также весьма 
разнообразны. Следует отметить использование анимации 
при создании реконструкций излагаемого за кадром 
материала. Например, 1 серия начинается с рассказа 
о Блоке, который пишет поэму «Двенадцать». В кадре — 
рисованный персонаж (Блок), компьютерные перекладки 
смонтированы с клише — рука актера держит перо 
и выводит строки финала поэмы.

Указанные элементы проекта могут достаточно свободно комбинироваться друг с другом. Например, в 4 серии в эпизод 
убийства министра Столыпина реконструирован с помощью анимации: на этот раз это анимация, имитирующая компьютерную 
игру со стрельбой. Есть все компоненты, позволяющие определить, что это клише. Далее встык смонтирован монолог актера 
Вержбицкого, читающего отрывок из мемуаров царя об убийстве министра.
Инфографика проекта чрезвычайно разнообразна и в целом отражает концепцию сериала: рассказать об исторических событиях 
современным языком. Авторы широко используют стилизованные графические элементы современной медиакультуры, такие 
как хэштеги (ссылка-рубрикатор в современных соцсетях) — в сериале они выполняют функцию интертитров (например, 
#всесложно, #безцарявголове и т. д.); метки геопозиции (также элемент публикаций в соцсетях, позволяющих установить 
метку места, где была написана публикация); в сериале это также интертитры «Цюрих», «Могилев»); лента новостей соцсети 
(графическое изображение ленты), в которой размещены архивные фотографии или рисунки, под изображениями появляются 
значки «лайков», число посетителей и пр.
Общая логика сюжетной разработки фабулы сводится к концепции исторического фатализма: совокупность всей массы 
исторических, социальных, политических, экономических обстоятельств с неизбежностью привели к падению Российской 
империи.
Помимо указанной выше первой тенденции, связанной с массовым освещением юбилея Октябрьской революции, вторая 
тенденция относится к распространенному на российском телевидении контенту, тематику которого можно квалифицировать 
как контрпропагандистскую. Сюда относятся проекты, в которых основной акцент сделан либо на прямом изобличении 
пропаганды против России со стороны иных государств (разоблачение негативных мифов), либо на скрытой контраргументации, 
когда негативный тезис о российской государственности (или иных сферах страны) представлен косвенно (неверное 
«общепринятое» за границей представление о каком-либо историческом событии, например замалчиваемая в зарубежных 
исследованиях фактической интервенции во время Крымской войны). В последнем случае речь может идти не только об 
отдельном суждении (Россия — страна с отсталой армией и пр.), но о целой группе негативных высказываний. Как правило, 
в телесериалах представлены оба варианта данной тенденции.
Телеканал Звезда выпустил в 2017 году телесериал «Автомобили Второй мировой войны», посвященный истории 
отечественного автомобилестроения, его достижениям во время войны. В нем использован значительный объем киноархивов, 
архивных фотографий и т. д. Телеканал ОТР во 2-м сезоне телесериала «Закрытый архив» осветил события военной истории 
России, такие как Брусиловский прорыв, Анатолийская операция, Нюрнбергский процесс и пр. Первый канал в году 2017 
выпустил документальный телесериал «Мифы о России», непосредственно посвященный контрпропаганде. В каждой 
серии разоблачается конкретный негативный миф о России (жестокость русского народа — 1 серия, разоблачение мифов 
о захватнической политике Российской империи — 2 серия). Подробнее следует остановиться на двух документальных 
телесериалах «Испытано на себе» (Телеканал Russia today, RT), «Нулевая мировая» (Первый канал). Первый из 
них — удачный пример контрпропаганды против комплекса высказываний (преимущественно западных) об отсталости 
армии, устаревшем вооружении, низком уровне подготовки военных кадров. Второй — пример контраргументации, но уже 
на историческом материале (Крымская война).
Телеканал RT в последние годы выпускал отдельные 
дорогостоящие документальные телесериалы, 
посвященные российской армии. Так, в 2016 году был 
выпущен «Балтфлот» (2016, 12 серий) о реалиях 
прохождения службы в ВМФ РФ, «Женский 
батальон» (2013, 27 серий)  — о специфике 
гендерного обучения в военной академии 
с акцентом на особенностях обучения женского 
командного состава. В 2017 году телеканал 
выпустил 25-серийный проект «Испытано на 
себе» (Телеканал Russia Today, RT)4. Ведущие — 
Анна и Павел, не связанные со строевой службой 
и не имевшие опыта ее прохождения. В течение 
двух недель (для каждого вида выбранных войск 
или области дислокации) героям предстоит освоить основные виды вооружения, виды строевой службы в разных видах 
войск и пр. Тематика проекта разнообразна, за 25 серий охвачены основные крупные дислокации войск России, включая 
4 Имеется англоязычная версия проекта “In the army now”. — Прим. авт.
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отдельные военные базы ближнего зарубежья: 1–4 
серии — полярные войска; 5–6 — космодром Плесецк; 
7–9 серии — Каспийская флотилия; 10–16 серии — 
российская военная база в Таджикистане; 17–19 серии — 
школа выживания для контрактников под Ростовым; 20–
22 серии — Владивосток; 23–25 серии — Новороссийск.
В стилевом отношении проект близок к реалити-
шоу, а именно — его форматной разновидности шоу-
выживания. Участники подобных проектов выполняют 
различные специфические, нередко опасные задания, 
выполнение которых нередко носит соревновательный 
характер и т. д. Операторское решение в программах 
данного типа связано с использованием разнообразного 
спецоборудования, включая малогабаритные камеры 
(на шлемах, корпусах машин, в замкнутых пространствах и т. д.). Монтаж также нередко носит оперативный характер в силу 
особенностей материала. Документальные фильмы и сериалы, сделанные в стиле шоу выживания, чрезвычайно популярны 
за рубежом и в меньшей степени в России. Одним из мастодонтов (но отнюдь не старейший проект) отечественного ТВ 
в данном формате является документальный телесериал «Путь Баженова» (телеканал ЧЕ), который успешно ежегодно 
перезапускается в течение последних лет.
Телесериал «Испытано на себе» включает все указанные элементы. Проект носит просветительско-пропагандистский 
характер, поэтому акцент сделан прежде всего на новых видах вооружения, технике рода войск. Первые серии проекта 
посвящены арктическим войскам, недавно созданным в российской армии. Герои испытывают на себе новую экипировку, 
пробуют управлять спецтранспортом, применять оружие.
Просветительско-пропагандистская задача сериала успешно решается на нескольких уровнях: 1) комментарии ведущего или 
короткое интервьюирование военных инструкторов, поясняющих технические подробности; 2) инфографика — изображение 
устройства и краткая запись о его назначении и возможностях.
Например, в 4 серии героиня-ведущая Анна задает несколько вопросов военному инструктору о военном вездеходе. После 
его пояснений о способности вездехода плавать, скорости передвижения в воде и пр. появляется инфографика с описанием 
транспорта: «Двухзвенный снегоболотоход ТТМ-4902 РУСЛАН. Грузоподъемность — 3500 кг, максимальная скорость — 
48 км-ч, количество мест — до 22 (6 передний модуль + 18 задний), минимальная температура запуска –50 градусов С». 
Описания даются к любому сложному техническому военному оборудованию, включая огнестрельное оружие (пулемет 
КПК «Печенег» — 2 серия).
Функции ведущих сводятся к усилению эстетического опыта зрителей. Их поведенческая модель, имидж — типичные 
гражданские лица: они задают массу вопросов, часто бессмысленных (риторических), переспрашивают, не уверены 
в себе, нередко не способны правильно выполнить поставленную задачу, часто ошибаются, подчеркнуто эмоциональны 
и т. д. Сравнивая отечественные проекты с аналогичными зарубежными шоу выживания, следует отметить, что подобная 
инфантильная поведенческая модель позволяет более эффективно довести до зрителя сложный материал.
Например, во 2 серии на огневом рубеже Павлу предстоит стрельба по мишеням из стрелкового пулемета. Он несколько раз 
просит инструктора напомнить ему порядок подготовки к стрельбе.
В 10 серии ведущие, должны вручную закрыть створки военного телескопа Т-58 на российском военном астрономическом 
комплексе «Окно» в Таджикистане, это командная работа для двух бойцов требует значительных усилий, и Анна и Павел, 
естественно, не справляются. При этом они подробно описывают свой опыт, ведут себя непринужденно, язык диалога — 
подчеркнуто обыденный.
Как и в проекте «Балтфлот», «Испытано на себе» отличается высокопрофессиональной режиссурой взаимодействия ведущих 
друг с другом и с военными. Постановщикам удается добиться достаточной раскрепощенности военнослужащих: они 
допускают в отношении журналистов элементы специфического армейского юмора («если бы у меня не вырезали в Афгане 
слезные железы, я бы заплакал» — 25 серия; «не беги от снайпера — умрешь усталым» — 10 серия и пр.). Достаточно 
внимания уделено образу каждого ведущего, включая визуальное представление.
Соревновательное, конфликтное взаимодействие в игровой, шуточной форме между ведущими реализовано не только 

на очевидном гендерном уровне. Поведенческая 
модель Анны: несколько утрированный образ 
«женщины в армии» — она может попросить 
инструктора остановиться, чтобы «подкраситься», 
пытается нанести макияж в едущем по бездорожью 
грузовике на скорости (за 42 секунды; 4 серия); 
считает, что на военном космодроме в Плесецке 
можно найти будущего мужа — высокого, 
богатого, умного космонавта и пр. Для ее героини 
использованы особые «адресные» планы: Анна 
приходит в часть в туфлях на шпильках, в модной 
одежде, ярком макияже, и только по мере участия 
в военной жизни девушка меняется.
Павел не служил в армии, но много знает мифов 
о военной службе, обладает некоторыми знаниями 
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в теории. Поведенческая модель его персонажа — самодовольный мужчина-сексист, типичный городской житель, тучный, 
неповоротливый, он нередко уступает Анне в выполнении заданий.
В 22 серии Анна и Павел участвуют в учениях — высадке морской пехоты на берег. Ведущим подробно объясняют, как 
носится берет десантника, как проходить полосу препятствий. Важно, что именно Анна, в отличие от Павла, проходит полосу 
препятствий (ползет под танком, передвигается по пояс в жидкой грязи и т. д.).
В 25 серии отдельный эпизод посвящен отработке десантных прыжков на учебном макете. Подробно показаны все элементы 
и этапы подготовки к прыжку (отсчет вслух, с выполнением на соответствующую цифру конкретных действий — выдергивание 
кольца, коррекция парашютных строп и пр.). Ведущие проходят все этапы.
Важный элемент передачи эстетического опыта зрителю является такой характерный элемент реалити-шоу как интервью-
комментарий. После какого-либо значимого эпизода в драматургии (поездка на военной технике; стрельба на огневом 
рубеже; участие в учениях и др.) выпуска ведущий, находясь в студии, комментирует данный эпизод: рассказывает о своих 
впечатления, причине неудачи или успеха так, будто отвечает на заданный интервьюером вопрос за кадром. Соблюдают 
характерные композиционные элементы, которые позволяют оценить такие сцены именно как клише — герой не смотрит 
в камеру, направление взгляда — в сторону невидимого зрителю интервьюера. Обычно используется многокамерная съемка 
сцены, при этом ракурсы позволяют опознать отсылки к стилистике реалити-шоу (герой может быть снят в профиль, в кадр 
намеренно попадают штативы камер и другое оборудование).
Операторская работа в проекте весьма сложна с точки зрения организации съемок, выбора наиболее эффектных точек 
расположения камер (особенно внутри военной техники), широко используются камеры-дроны (летающие управляемые 
камеры). Летающие камеры используются для создания видовых планов, позволяющих оценить скорость движения техники, 
сложность местности, по которой движется техника; расположения зданий военной части на местности и т. д. Микрокамеры 
весьма эффективно используются в чрезвычайно узких, закрытых пространствах, например в кабине танка, вездехода; 
размещаются рядом или непосредственно на огнестрельном оружии и т. д.
«Нулевая мировая». 4-серийный проект «Нулевая мировая» (Первый канал) создан при поддержке Министерства культуры 
РФ и Военно-исторического общества, автором идеи проекта является действующий министр кульутры В. Мединский. 
В телесериале Крымская война представлена как «репетиция последующих мировых войн». Однако разработка сюжета 
позволяет решить главную идею сериала как попытку интервенции европейских государств вместе с Турцией на территорию 
Российской империи (Крым, Кавказ, Камчатка), подчеркивается идея априори враждебного внешнеполитического окружения 
России. Таким образом, актуальность проекта связана с реконструкцией в популярной форме исторического контекста, 
имеющего очевидные корреляции с современной ситуацией.
В телесериале помимо реконструкций с участием актеров подавляющий объем визуального материала отведен компьютерной 
графике (в основном это сканированные исторические документы, портреты, гравюры обработанные для большей эстетической 
выразительности). Надо заметить, что графика выполнена на высоком уровне и значительно облегчает восприятие достаточно 
насыщенного историческими деталями материала. 4 серия затрагивает основные этапы крымской кампании.
Авторская инстанция реализуется, прежде всего, через закадровый комментарий. Достаточно значимое место занимают 
инсценировки отдельных событий с участием актеров. Особое значение имеет тема царской власти, которая представлена как 
структурообразующий элемент русской государственности. Цари (Николай I, Александр II) представлены как истинные лидеры 
страны, и, если какие-либо ошибки происходят в ходе военной кампании, вина вменяется исключительно второстепенным 
персонам. В 1 серии указано, что царь не требовал от англичан письменных гарантий, доверяя слову джентльмена. Англия в свою 
очередь показана как вероломное государство: после отбытия корабля с Николаем из порта выходит шхуна с боеприпасами 
для поддержки войск Турции против России.
Во 2 серию специально включены сцены, очевидно относящиеся к историческим анекдотам, типичным идеологическим 
мифам. Когда одному из 12-летних (!) мальчиков ампутировали руку, раненую в сражении, и спросили, больно ли ему, тот 
ответил: «Это для царя». При этом подчеркивается, что в обороне Петропавловска участвовали даже несовершеннолетние дети 
и женщины. Из оставшихся в живых защитников к царю с донесением отправили наиболее достойного — таков закадровый 
комментарий. В кадре в этот момент представлена реконструкция: царь смотрит на дагерротип, на котором — защитники 
Петропавловска, и с умилением кладет на карту Крыма.
Интересен мотив маскирования недееспособности командно-административной вертикали в госаппарате царской России 
времен Крымской войны. Авторы всячески избегают дискредитации и администрации царя, и монархии в России. Например, 
в ходе сражения под Черной речкой в результате тактической ошибки и халатности по вине царского командования 
бессмысленно погибли не менее 10 тысяч солдат. Этот эпизод подробно рассматривается в 4 заключительной серии. Интрига 
события выстраивается вокруг «халатности на местах» — вина возлагается на генерала Горчакова, который не только не 

смог выполнить царскую волю, но и попытался 
снять с себя ответственность. При этом ошибка 
военного представляется как произвол частного 
лица или халатность конкретного чиновника. 
Далее сообщается, что от Горчакова, нарушившего 
инструкции, отвернулись все коллеги. Даже его 
наставник, фельдмаршал Паскевич прислал 
гневную эмоциональную записку, в которой 
много говорилось о совести, чести и неоправдании 
доверия государя и прочее. Текст записки 
приводится в монтажной фразе. При подобной 
аргументации очевидно, что ни царь, который 
являлся главнокомандующим в Российской 
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империи, ни высшие чины (включая Паскевича), 
оказываются никак не причастными к гибели солдат. 
Таким образом, авторы проекта используют риторический 
прием — фигуру умолчания.
Помимо умолчания в других местах телесериала 
используется и такой риторический прием, как подмена 
аргумента. Например, в 1 и 3 сериях неоднократно 
подчеркивается техническое превосходство войск 
европейский стран, в частности, применение более 
совершенных нарезных Штуцеров в отличие от русских 
гладкоствольных винтовок. Однако нигде не сделано 
вывода о прямой вине государства в отсталости армии. 
Вместо этого используется апелляция к идее силы 
духа русского воинства, мудрости отдельных русских 
главнокомандующих (Нахимов), приводятся различные исторические анекдоты о персональной доблести русских воинов.
Таким образом, материал, связанный с Февральской и Октябрьской революциями, представлен достаточно разнообразно, 
в отдельных случаях («Потомки», «Подлинная история русской революции») концепция проекта далеко не всегда однозначна. 
Данное обстоятельство, по-видимому, объясняется достаточной исторической дистанцией, а также существенной — 
кардинальной — переоценкой их значения для культуры России, произошедшей в 1990-е — начале 2000-х годов. Рассматривая 
вопрос о реализации государственной идеологии (косвенный заказ) в рамках исследованных документальных телесериалов, 
следует обратить внимание на то, что производители контента используют приблизительно один и тот же набор общих идей, 
связанных с имиджем страны, роли монарха или иного политического лидера, взаимодействия власти и народа и т. д. Такие идеи 
позволяют в сжатом, концентрированном виде составить представление, об особенностях реализации государственной идеологии 
телеканалами российского телевидения в 2017 году (как результат компромисса или прямой пропаганды — в зависимости от 
степени части государства в работе конкретного вещателя). 1) Идея неизменно враждебного внешнеполитического окружения 
России. 2) Самодержец российский (в исторических документальных телесериалах) представлен в целом положительным 
персонажем. Как правило, выделяются такие значимые черты монархов, как глубокая религиозность, патриотизм, мудрость, 
нередко противопоставляемая неразумности отдельных исполнителей на местах («Нулевая мировая», «Революция LIVE»). 
В особенности историческая предвзятость в трактовке государя в совокупности с риторической интерпретацией ряда 
исторических фактов характерна для сериала «Нулевая мировая». Приведенные выше примеры использования риторических 
приемов позволяют говорить о стремлении к известной идеологии ревизионизма, создании специфического образа монарха-
самодежца, обладающего в превосходной степени не только высокими моральными качествами, но являющегося, если 
так можно выразиться, талантливым чиновником-управленцем. Ошибки как во внутренней, так и во внешней политике 
связываются авторами проекта исключительно с акцидентными обстоятельствами, бездарностью отдельных конкретных 
лиц и внешними силами других стран, традиционно превосходящими российские. При этом подчеркивается, как правило, 
враждебный характер государств-союзников, вполне в макиавелистическом духе. Таким образом, сериал фактически 
формулирует весьма противоречивую идеологию государственного изоляционизма (или готовности к нему), подчеркивая 
догматический характер веры народа в государя и государство, которые — государь и государство — опасно понимаются 
единым целым. 3) Россия (Российская империя) в мирное время имеет высокий статус в мире благодаря своим природным 
богатствам — полезные ископаемые, сельское хозяйство («Нулевая мировая», «Революция LIVE», «Потомки»), то есть 
имплицитно вводится идея материальной самодостаточности страны, способной, следовательно, выдержать в том числе 
длительную экономическую изоляцию; промышленные достижения в основном связываются с военными изобретениями 
(«Проверено на себе», «Автомобили Второй мировой» и пр.) и как следствие, подтверждают высокую обороноспособность 
России и ее способность и возможность — потенциально — выступать инициатором военных действий.
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