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Введение
Образы новейшей истории нашей страны 

в целом и Дальнего Востока в частности по-
лучили подробное отражение в многочислен-
ных визуальных документах [4], до сих пор не 
занявших должного места в научном обороте. 
Между тем находящиеся в предметном фокусе 
предлагаемого исследования исторические ки-
ноленты, во-многом определявшие обществен-
ное восприятие отображаемых в них явлений, 
территорий, персоналий, стали многомерными 
документами своего времени, запечатлевшими 

не только фактическое содержание событий, 
но и их культурно-идеологический контекст. 
Известно, что сразу после прихода к власти 
большевики сделали прозорливую ставку на 
потенциал нового искусства – кинематографа, 
планомерно превращая его в эффективное ору-
дие культурной революции, популярное сред-
ство фиксации и позиционирования образов 
многонационального и разноукладного Союза 
как внутри страны, так и за рубежом. Отделе-
ния государственных структур, открывавшие-
ся в центре и на местах в процессе национа-
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лизации кинопромышленности, становились 
звеньями единой «фабрики фактов», ответ-
ственной за конструирование партийной «ки-
ноправды» [12]. Создававшиеся по единой сце-
нарной матрице киносюжеты о прогрессивном 
развитии территорий страны при социализме 
последовательно складывались в большой со-
ветский киноатлас [15]. В то же время кино-
очерки, снимавшиеся в отдаленных регионах, 
имели свои интонационные и содержательные 
особенности, зависевшие как от объективных 
(местные «преломления» советского строи-
тельства), так и от субъективных факторов 
(персоны авторов и контекст фильмопроизвод-
ства). В последнее время все большее коли-
чество гуманитариев обращается в своих ис-
следованиях к визуальным архивам, развивая 
научное направление «визуальной истории» 
[9]. Растет интерес к изучению роли кинемато-
графа не только как культурно-образователь-
ного ресурса, но и как опции визуальной по-
литики в ходе национального строительства в 
СССР [1]. Очевидно, что работа с подобными 
материалами требует применения кроссдис-
циплинарной источниковедческой методоло-
гии. И в этой связи рассмотрение творчества 
отдельных дальневосточных кинохроникеров 
«крупным планом», с использованием методов 
историко-антропологического анализа, позво-
ляет выявить информативные свойства таких 
кинодокументов как исторических источни-
ков, обогащающих научно-исследовательское 
пространство.

Одним из самых скрупулезных кинолетопис-
цев истории Дальнего Востока 1930-х – 1940-х 
гг. был Алексей Зиновьевич Кушешвили (1889–
1975). Явившись «первым кинорепортером» в 
регионе [11], он последовательно запечатлевал 
в кадрах ключевые события, происходившие в 
то время в различных уголках Дальнего Восто-
ка и ставшие переломными в развитии как даль-
невосточного фронтира, так и всего Советского 
Союза: сцены Гражданской и Второй мировой 
войн, эпизоды внешнеполитических отноше-
ний с Китаем, Кореей и Японией, и, конечно, 
картины социалистического строительства в 
Приамурье и Приморье, на Камчатке и Саха-
лине. Основными источниками для настоящей 
статьи стали архивные свидетельства и матери-
алы региональной периодики. Это, прежде все-
го, личное дело Алексея Зиновьевича, храня-
щееся в архиве Общества изучения Амурского 
края, документы и фотографии за 1923–1990 гг., 

поступившие в архив в августе 1990 г. от Нины 
Алексеевны Васильевой, дочери А.З. Кушешви-
ли, а также экранное наследие документалиста, 
представленное в Российском государственном 
архиве кинофотодокументов: фильмы и сюже-
ты в киножурналах. 

Биография и фильмография
Биография А.З. Кушешвили сама по себе 

вполне исторична и кинематографична. В ней 
оказались переплетены исторические эпохи 
(Российская Империя и Советский Союз) и ге-
ографические пределы (Тифлисская губерния 
и Дальневосточный край), военная служба и 
визуальное творчество. Родившийся и вырос-
ший в Тифлисе, в молодые годы он стал свиде-
телем и участником судьбоносных для страны 
событий: Первой мировой и Гражданской войн. 
В частности, в годы Гражданской войны он на 
различных командных должностях принимал 
непосредственное участие в боевых операциях 
сначала на Кавказском, а затем на Восточном 
фронте в составе 5-ой армии (Архив Общества 
изучения Амурского края, далее – Архив ОИАК. 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 8). По воспоминаниям до-
чери, А.З. Кушешвили прибыл на Дальний Вос-
ток в составе подразделений В.К. Блюхера и в 
1922 г. в рядах Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики участвовал в Во-
лочаевских боях (Архив ОИАК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 
8. Л. 10). В 1923 г. он был назначен начальником 
мобилизационного отделения Иманского уезд-
ного военного комиссариата, а затем служил на-
чальником штаба в Гродековском погранотряде 
и командиром Уссурийского погранотряда (Ар-
хив ОИАК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 1). В качестве 
хобби А.З. Кушешвили увлекался фотографией, 
а вот по поводу его переквалификации из воен-
ного пограничника в кинохроникера среди кол-
лег ходила своеобразная легенда: «В 1925 году 
пограничники изъяли у очередного нарушите-
ля границы не только пистолет и взрывчатку, 
но и киноаппарат “Дебри”. Этой кинокамерой 
А.З. Кушешвили и снял свой дебютный сюжет 
из жизни пограничников, а пленку отправил в 
Москву» [5, c. 3].

Сам А.З. Кушешвили в «Автобиографи-
ческой записке о работе в кинохронике» так 
вспоминал о своих первых шагах в направ-
лении кино: «В 1926 году, будучи на службе 
в Пограничных войсках ОГПУ на Дальнем 
Востоке, я начал работу в качестве нештат-
ного корреспондента-оператора во Владиво-
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стокском отделении бывшего тогда “Пролет-
кино”. Вскоре “Пролеткино” во Владивостоке 
реорганизовалось в производственную базу 
“Совкино”, выпускавшее тогда один немой 
журнал в месяц. Одновременно связавшись с 
отделом хроники фабрики культурфильмов в 
Москве, я начал корреспондировать в Москов-
ский журнал “Совкино”» (Архив ОИАК. Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 5). С того времени и началось 
сотрудничество А.З. Кушешвили с централь-
ным и региональным отделами государствен-
ных киностудий, для которых он периодически 
осуществлял оперативные съемки актуальных 
сюжетов, например, о визите известного ис-
следователя Р. Амундсена на Дальний Восток 
(Архив ОИАК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 10). И, судя 
по дальнейшему ходу событий, работа в сфере 
кинохроники настолько серьезно увлекла его, 
что он стал ходатайствовать об увольнении из 
армии, чтобы перейти на полноценную работу 
в кино. Так, в 1928 г. он по собственному же-
ланию был уволен со службы в погранвойсках 
и официально оформлен в качестве штатного 
оператора-хроникера Дальневосточного от-
деления «Совкино» (Архив ОИАК. Ф. 4. Оп. 
1. Д. 1. Л. 2). Практически сразу после всту-
пления в новую должность ему выпало первое 
серьезное испытание – съемки материалов о 
конфликте на КВЖД 1929 г. «Не получив ника-
ких указаний и инструкций, я начал съемки на 
границе на собственный страх и риск, и стал 
отправлять их в Москву. Немедленно-же на-
чали поступать из Москвы, от бывшего тогда 
заведующим отделом хроники т. Иосилевича, 
указания и пленка. В общем, мои работы по 
этим съемкам получили хорошую оценку», – 
вспоминал А.З. Кушешвили (Архив ОИАК. Ф. 
4. Оп. 1. Д. 1. Л. 5).

В следующем 1930 г. он снял два самостоя-
тельных киноочерка: «Чита – Сахалин» о ком-
сомольском шлюпочном походе из Забайка-
лья на остров Сахалин и «Дорога в тайгу» об 
автомобильном пробеге по Амуро-Якутской 
магистрали. Оба очерка были смонтированы 
из материалов А.З. Кушешвили режиссером 
Н.В. Соловьевым на центральной фабрике 
«Совкино» и выпущены на всесоюзный экран. 
С начала 1930-х гг. началось регулярное корре-
спондирование А.З. Кушешвили в центральные 
киножурналы, а также в местный, дальневосточ-
ный. В 1933 г. им был снят киноочерк «13 лет на 
вахте» о деятельности Амурской военной фло-
тилии, а в 1934 г. – киноочерк «Челюскинцы», 

выпущенный во Владивостоке. Кроме того, 
часть дальневосточных съемок А.З. Кушешви-
ли о челюскинцах вошла в полнометражную 
киноэпопею «Челюскин. Герои Арктики», вы-
пущенную коллективом авторов в Москве на 
студии «Союзкинохроника». В 1936 г. он сни-
мал дальневосточный этап перелета летчиков 
В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова 
по маршруту Москва – остров Удд (ныне о. Чка-
лова); эти съемки вошли в фильм «По Сталин-
скому маршруту», выпущенный на Московской 
студии кинохроники. А летом 1938 г., когда у 
озера Хасан из-за территориальных споров на-
чались столкновения советских войск с япон-
скими, по воспоминаниям А.З. Кушешвили, ему 
вновь пришлось выдвинуться на передовую с 
киноаппаратом: «Мне первому из операторов 
удалось прибыть в район боевых действий и не-
медленно приступить к съемкам. 70 процентов 
материала, вошедшего в фильм “Слава героям 
Хасана”, составляли мои съемки. Газета “Прав-
да” дала в свое время этому фильму очень по-
ложительную оценку» (Архив ОИАК. Ф. 4. Оп. 
1. Д. 1. Л. 5). В 1939 г. совместно с режиссером 
Матусевичем им был снят короткометражный 
фильм «Золото» (Рис. 1), также выпущенный 
на союзный экран. Далее, в 1940 г., он принял 
участие в съемках грандиозной документаль-
ной кинопанорамы «День нового мира», смон-
тированной титульными советскими кинема-
тографистами Р.Л. Карменом и М.Я. Слуцким 
на Центральной студии кинохроники из съемок 
97 кинооператоров в различных уголках СССР.

С началом Великой Отечественной войны, 
как и многие другие кинематографисты Совет-
ского Союза, он был призван на службу в ар-
мию в качестве военного оператора для ведения 
фронтовой летописи [10, c. 536]. В 1945 г. ему 
довелось снимать боевые эпизоды столкнове-
ний союзных войск с армией Японии. «На мою 
долю выпала большая честь быть первым Со-
ветским оператором, снимавшим вступление 
наших войск в Манчжурию и гор. Харбин. Часть 
этих съемок вошла в фильм “Разгром Японии”, 
за который я получил денежную премию, дру-
гие были использованы в журналах “Новости 
дня”», – вспоминал А.З. Кушешвили (Архив 
ОИАК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 5об.). В том же 
1945 г. им был снят киноочерк «Порт-Артур», к 
сожалению, утраченный в результате пожара на 
Хабаровской киностудии в феврале 1946 г. А в 
1947 г. А.З. Кушешвили принял участие в съем-
ках фильма «Северная Корея». За операторскую 

история российских регионов



2023 • № 3 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                97

Рис. 1. Алексей Зиновьевич Кушешвили на съемках фильма «Золото». 1939 г. 
(Архив ОИАК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 3)
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службу во время Отечественной войны А.З. Ку-
шешвили был награжден орденами «Красная 
звезда» и «Красное знамя», медалями «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
Войне», а также корейской медалью «За осво-
бождение Северной Кореи». 

В послевоенное время А.З Кушешвили сфо-
кусировался на мирных сюжетах визуальной 
летописи из жизни Дальнего Востока, в числе 
прочего освещал работы Приморской археоло-
гической экспедиции 1955 г. под руководством 
профессора А.П. Окладникова (Архив ОИАК. 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 42). Общие результаты его 
продуктивной кинематографической деятельно-
сти были отражены в 600 произведениях: полно-
метражных фильмах, короткометражных очер-
ках, сюжетах киножурналов для всесоюзного 
и дальневосточного экранов. По свидетельству 
коллег, даже будучи уже в преклонном возрасте, 
выйдя на пенсию и поселившись в г. Уссурийске 
(вплоть до ухода из жизни в 1975 г.), Алексей 
Зиновьевич время от времени продолжал при-
сылать на Дальневосточную киностудию в Ха-
баровск снятые им киносюжеты [2, c. 54].

Как видно из биофильмографии А.З. Ку-
шешвили, наиболее активным периодом в его 
кинематографической деятельности стали 
1930-е гг., когда им были сняты дошедшие до 
наших дней киноленты о Дальнем Востоке и 
смежных регионах. Характерными примерами 
этого творческого этапа являются сохранив-
шиеся до наших дней киноочерки «Чита – Са-
халин» (Российский государственный архив 
кинофотодокументов, далее – РГАКФД. Фонд 
кинодокументов. Учетный № 3939) и «Доро-
га в тайгу» (РГАКФД. Фонд кинодокументов. 
Учетный № 13278), снятые А.З. Кушешвили без 
участия других операторов и представляющие 
интерес для исследовательского анализа. Как и 
другие произведения немого кино, эти фильмы 
являются кинотекстами, равнозначными эле-
ментами которых служат визуальные (кадры) и 
текстовые (титровые надписи) слагаемые. Со-
ответственно, эффективным ключом к иссле-
довательскому «прочтению» таких источников 
оказывается их переложение в формат «раска-
дровки». Изложение далее в статье последова-
тельности титрового и кадрового содержания 
обозначенных киноповествований дает нагляд-
ную основу для аналитики и формулировки те-
матических выводов.

«Чита – Сахалин» (1930)
Титр. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ 

СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ, ПРАКТИЧЕСКИ 
РАЗРЕШАЯ ЗАДАЧУ ВОЕНИЗИРОВАНИЯ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗОВАЛ 
ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД.

Кадр. Члены Совета физкультуры за чтением 
газеты.

Титр. ЧИТА – САХАЛИН.
Кадры. Участники похода укладывают вещи 

в шлюпки.
Титр. СТАРТ ИЗ ЧИТЫ 17-ГО ИЮНЯ.
Кадры отчаливающих шлюпок и провожаю-

щих на берегу реки Ингоды.
Титр. ЗА 5 ДНЕЙ ПРОЙДЕНО 500 КМ.
Кадры. Панорама города Сретенска. Участ-

ники похода подплывают к пристани. Делега-
ция сретенских трудящихся встречает их на бе-
регу.

Кадры. Продолжение похода – по реке Шил-
ке – панорама лесистых берегов.

Титр. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЕННО-МОР-
СКИЕ ЗАНЯТИЯ.

Кадры. Участники похода занимаются изу-
чением пособий прямо на ходу.

Кадры. Шлюпки достигают реки Амур. Па-
норамы речной поверхности и высоких берегов 
Амура.

Титр. ВЕЧНО ДЫМЯЩИЕСЯ СОПКИ СА-
ХАНАЯ.

Кадры. Участники похода делают привал на 
берегу Амура, готовят обед.

Титр. ВКУСНО.
Кадры. Члены экспедиции упражняются в 

военно-морской сигнализации.
Титр. СНОВА В ПУТЬ.
Кадры продолжения пути по Амуру.
Титр. ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ШЛЮПОЧ-

НОГО ПОХОДА С СУДАМИ АМУРСКОЙ ВО-
ЕННОЙ ФЛОТИЛИИ.

Кадры. В сопровождении канонерок участ-
ники похода проходят мимо пограничного ки-
тайского города Сахаляна.

Кадры. Прибрежные виды города Благове-
щенска. Советские пограничники встречают 
участников похода. Играет оркестр. Виды Бла-
говещенска.

Кадры. Шлюпки отправляются от пристани 
Благовещенска вниз по Амуру.

Кадры. Продолжение похода в районе Хин-
ганских гор.

Титр. НА СТРАЖЕ СОВЕТСКИХ БЕРЕГОВ.
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Кадры. Портреты участников похода в 
шлюпках чередуются с планами военных кора-
блей Амурской флотилии.

Титр. ПРОРАБОТКА НА ШЛЮПКАХ ДО-
КЛАДА ТОВ. СТАЛИНА НА XVI СЪЕЗДЕ 
ПАРТИИ.

Титр. НЕ ВСЕГДА НА ВЕСЛАХ.
Кадр. Участники похода проводят шлюпки 

по мелководью.
Титр. ПОПАВ НА МЕЛЬ, ОКОЛО КИЛО-

МЕТРА ТАЩИЛИ ШЛЮПКИ.
Кадры. Участники похода волоком тянут 

шлюпки по мели.
Титр. В ХАБАРОВСКЕ /ПРОЙДЕНО 

3000 КМ/.
Кадры встречи участников похода с делега-

цией трудящихся Хабаровска.
Титр. ХАБАРОВСК – СТОЛИЦА ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНОГО КРАЯ.
Кадры Хабаровска: памятник В.И. Ленину, 

уличное движение.
Титр. НА УТРО…
Кадры украшенной флагами пристани Хаба-

ровска.
Титр. СНОВА К ПОХОДУ ГОТОВЫ.
Кадры. Участники шлюпочного похода отча-

ливают от берега.
Титр. ОПУСТИВШИСЬ В УСТЬЕ АМУРА 

И ПРОЙДЯ БУРНЫЙ ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ, 
ШЛЮПКИ БЛАГОПОЛУЧНО ПРИБЫЛИ НА 
САХАЛИН.

Кадры устья Амура, Татарского пролива, 
подхода шлюпок к берегам Сахалина.

Титр. УЧАСТНИКИ ПОХОДА, ПРОШЕД-
ШИЕ ПУТЬ В 4 ½ ТЫСЯЧ КМ.

Кадр. Группа участников похода перед каме-
рой.

Титр. РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ, СИЛУ И 
ЛОВКОСТЬ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ВОЕН-
НО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ, ОТ-
ДАДИМ ТРЕТЬЕМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТИЯ!

«Дорога в тайгу» (1931) (Рис. 2)
Титр. ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ УЧАСТНИКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АВТОПРОБЕГА КИ-
НО-ОПЕРАТОРА КУШЕШВИЛИ.

Титр. ВЫПУСК ОТДЕЛА ХРОНИКИ СОВ-
КИНО. КИНО-ОПЕРАТОР – КУШЕВШИЛИ.

Кадры. Верблюжий обоз и колонна автома-
шин с грузом. Разгрузка автомашин.

Титр. ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫНОС-
ЛИВОСТИ, ПРОХОДИМОСТИ И ЭКОНОМ-

НОСТИ ПОКАЗАЛИ ГРУЗОВИКИ «ЯРОСЛА-
ВЕЦ» И «ФОРД».

Кадры. Вручение диплома водителю «Ярос-
лавца».

Титр. АВТОМОБИЛЬ И ДОРОГА – ПРОВО-
ДНИКИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУ-
РЫ В ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ СССР.

Кадры. Жители поселка Чульман.
Кадр. Географическая карта местности: план 

строящейся Амурско-Якутской магистрали Б. 
Невер (Уссурийская ж/д) – Нагорный – Чульман 
– Незаметный – Якутск.

Кадры. Жители поселка Чульман.
Кадр. Старт автомашин с грузом в поселке 

Чульман.
Кадр. Крутой подъем (на р. Путак). Грузовые 

автомашины на подъеме.
Кадр. Автодоровцы поселка «Стрелка» 

встречают машины. Плакат – «Привет участни-
кам 1-го на Дальнем Востоке автопробега!».

Кадр. По петляющей дороге едут автомашины.
Кадр. Автомашины едут по снежным кори-

дорам Холодниканского перевала Яблонового 
хребта.

Титр. НЕ УСПЕВ СБАВИТЬ ХОДА, НА ПО-
ВОРОТЕ, МАШИНА ВРЕЗАЛАСЬ В СУГРОБ.

Кадры. Машины в дороге. Передняя машина 
въехала в сугроб. Водители помогают освобо-
дить машину из сугроба. На помощь прибывает 
трактор-тягач.

Титр. СНОВА В ПУТЬ.
Кадры. Автомобили едут по дороге. Навстре-

чу по обочине проезжают местные жители на 
верблюдах и оленях.

Кадры. Помещение районного администра-
тивного отдела Алданского округа.

Кадры. Орочены у саней. Олени в упряжке. 
Изба-читальня для туземцев.

Кадры. Станция Большой Невер Уссурий-
ской железной дороги.

Титр. ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ НОВОЕ 
ШОССЕ, КОТОРОЕ СВЯЖЕТ ЧЕРЕЗ ЗОЛО-
ТОНОСНЫЙ АЛДАНСКИЙ РАЙОН ЖЕЛЕЗ-
НУЮ ДОРОГУ С ЯКУТСКОМ.

Кадр. Географическая карта местности: план 
строящейся Амурско-Якутской магистрали 
Б. Невер (Уссурийская ж/д) – Нагорный – Чуль-
ман – Незаметный – Якутск.

Титр. ОБЩЕСТВОМ «АВТОДОР» ОРГАНИ-
ЗОВАН ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АВ-
ТОПРОБЕГ ПО ЗАКОНЧЕННОМУ УЧАСТКУ 
ДОРОГИ Б. НЕВЕР – ЧУЛЬМАН.
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Кадры. Подготовка машин к старту.
Кадр. Машины на старте пробега в поселке 

Б. Невер.
Титр. ЦЕЛЬ ПРОБЕГА – УСТАНОВИТЬ 

НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ МЕСТНЫХ 
УСЛОВИЙ ТИП ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ.

Кадр. Панорама заснеженной гористой мест-
ности.

Кадр. Панорама тайги.
Титр. НА ЯКУТСКИХ ДОРОГАХ СОРЕВ-

НУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА.
Титр. В РАЙОНЕ АВТОНОМНОЙ ЯКУТ-

СКОЙ ССР.
Кадры. Панорама гор, покрытых тайгой. У 

подножия горы среди деревьев виднеются по-
селковые новостройки. 

Заключение
Вышеприведенные кинотексты, во многом 

говорящие сами за себя, позволяют детальнее 
рассмотреть содержание и контекст экспедици-
онных сюжетов, охарактеризовать съемочный 

метод А.З. Кушешвили и выделить несколько 
ключевых образов в этих внешне хроникальных 
повествованиях. Сведения о биографии и твор-
ческом пути автора дают возможность чутче 
уловить субъективные линии в его кинолентах, 
а понимание производственного фона – расслы-
шать акценты «партийного курса», в частности 
озвученные в рекомендациях киностудиям в 
рамках программы «Киноатлас СССР» [13]. 
Последние, к примеру, емко выражены в фор-
мулировке должностной инструкции, которую 
владивостокское агентство «Совкино» выдало 
А.З. Кушешвили: «Основное, что должно ру-
ководить Вашей работой, это стремление пока-
зать рост ДВ промышленности, сел, хозяйства, 
общественности и т.д.» [5, c. 3].

Оба фильма являются характерными при-
мерами советских «киноэкспедиций» по труд-
нопроходимым районам Арктики и Дальне-
го Востока: в изучаемый период вышла целая 
серия подобных работ – «Великий перелет» 
В.А. Шнейдерова, «К берегам Тихого океа-

Рис. 2. Кадр из фильма «Дорога в тайгу» (1931) (РГАКФД. Фонд кинодокументов. Учетный № 13278)
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на» М.В. Налетного, «Арктический рейс» Г.В. 
Блюма и др. С точки зрения методологии эти 
фильмы представляют собой кинорепортажи 
о маршрутных перемещениях – походах, про-
бегах, проездах, полетах, плаваниях и т.п. с их 
чередующимися периодами движения и оста-
новками, содержащие сюжеты социально-эко-
номического, политико-идеологического и эт-
ногеографического характера.

При разности внешней событийной кан-
вы автопробега и шлюпочного похода в обо-
их фильмах можно заметить несколько общих 
ключевых кинообразов. Во-первых, это образ 
«нового пути»: преодоление водного маршрута 
от Забайкалья до Сахалина, равно как и апро-
бация Амуро-Якутской автомагистрали – это 
вариации распространенного в советском ки-
нематографе рубежа 1920-х – 1930-х гг. моти-
ва революционного переустройства в регионах 
страны. К примеру, в методической брошю-
ре А.Н. Терского «Этнографическая фильма» 
(1930) образ дороги фигурировал в качестве 
финала сценарного плана для этнографическо-
го фильма по книге исследователя П.И. Кушне-
ра «Горная Киргизия», где последовательность 
эпизодов о местных нормативных отношениях 
и экономике завершалась идеологической мета-
форой: «Выпуклое освещение актуальных нужд 
советского строительства Горной Киргизии, 
идущей по узкой путаной горной тропке, будет 
сильнейшим импульсом к удовлетворению этих 
нужд, к выведению Горной Киргизии на прямую 
и удобную колесную дорогу к социализму» [14, 
c. 106]. В том же ключе строящаяся дорога до 
горного селения Ушкул, показанная в кинокар-
тине «Соль Сванетии» (1930) М.К. Калатозова, 
предстает не столько реальной транспортной 
магистралью, сколько художественно-идеоло-
гическим образом условной дороги к «светло-
му будущему» в противовес образу бездорожья, 
оставшегося в наследство от «темного прошло-
го» царизма. И в фильме «Два океана» (1933) 
В.А. Шнейдерова образ советского корабля, в 
одиночку ломающего вечные льды, – это тоже 
своеобразная ипостась «революции», квинтэс-
сенция официальной героики в СССР [16].

Образ «освоения пространства», связан-
ный с образом «нового пути», – еще один ха-
рактерный мотив фильмов того времени. Оба 
кинопримера из творчества А.З. Кушешвили 
по-своему отражают генеральную амбицию го-
спроекта «Киноатлас СССР» – кинокартирова-
ние территорий, экранное расширение совети-

зирующегося поля, включая труднодоступные 
районы Дальнего Востока. Неслучайно титры с 
наименованиями географических точек сопро-
вождают повествование о шлюпочном походе 
«Чита – Сахалин», а кадры географической кар-
ты маршрута автопробега сшивают весь фильм 
«Дорога в тайгу».

Попутно в обеих кинокартинах развивается 
образ Дальнего Востока как «природного эль-
дорадо», выразившийся в серии водных, лес-
ных, горных панорам, на фоне которых прохо-
дят путевые маршруты. В этой связи уместно 
отметить, что государственный интерес к про-
изводству и прокату такого рода фильмов имел 
и утилитарную подоплеку: инспирировать пе-
реселенческие интересы среди населения стра-
ны для колонизации ее окраин, а также при-
влечь внимание коммерческих кругов Запада к 
природным богатствам СССР.

Сравнительно скромно – несколькими ка-
драми из жизни эвенков Алданского района 
Якутии в фильме «Дорога в тайгу» – представ-
лен в фильмах А.З. Кушешвили образ Дальне-
го Востока как «страны инородцев». Распро-
страненная в советских фильмах-путешествиях 
1920-х – 1930-х гг. визуальная этнография явля-
лась репликой национальной политики «коре-
низации» в СССР: это справедливо в том чис-
ле и в отношении картин о Дальнем Востоке, 
классическими примерами чего были «Лесные 
люди» (1928), «Тумгу» (1931) и другие фильмы 
А.А. Литвинова [3]. 

Наконец, хорошо знакомый оператору по 
профессиональной деятельности образ даль-
невосточного «пограничного фронтира» был 
выражен им в серии эпизодов о подразделени-
ях советских пограничников и сопровождении 
шлюпочного похода судами флотилии в фильме 
«Чита – Сахалин», отрабатывая линию внеш-
неполитического позиционирования СССР на 
экране.

Таким образом, в кинохроникальных рабо-
тах А.З. Кушешвили, как и в самих отобража-
емых реалиях, оказались сплетены различные 
аспекты жизни региона в раннесоветский пе-
риод: дореволюционные рудименты и социали-
стические нововведения, романтика экспеди-
ций и актуальная политповестка (когда лозунги 
пятилетки живо озвучивались и исполнялись 
даже в ходе заезда или заплыва). И само разви-
тие формата фильмов от «кино-путешествий» к 
«кино-подвигам» также можно целиком отне-
сти к выражению духа времени.
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Визуальное наследие А.З. Кушешвили не 
ограничивается кинодокументами: многочис-
ленные фото его авторства рассредоточены 
по фондам дальневосточных музеев [6, с. 40]. 
Кроме того, он умело владел пером: его статьи, 
выполненные в формате очерков и повеству-
ющие о знаковых для региона вехах истории, 
публиковались в местных журналах и газетах 
[7; 8]. Созданные А.З. Кушешвили документы 
предстают информативными источниками по 
истории советского Дальнего Востока и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона для предста-
вителей широкого спектра гуманитарных наук.
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