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[18]. примечательно, что такие авторы, как 
В.И. Кузьмин и Н.А. Галуша  (первый – д.т.н., 
профессор МИРЭА, второй – к.воен.н., заслу-
женный военный специалист Российской 
Федерации), в аналогичных целях обращаются 
к «Книге перемен» – знаменитой «И-цзин» 
[19]. Собственно, за всеми этими обращения-
ми к традиционным «старым» культурам 
стоит своего рода «усталость» от европейско-
го модерна и осознание ограниченности его 
возможностей описания политических отно-
шений: «Модерн, дискредитирующий «утопии 
будущего» как пережиток традиционного 
эсхатологического мифа, плодит людей, не 
умеющих ждать – т.е. не способных система-
тически готовить себя к будущему и откры-
вать его. В области социальной философии 
это породило волну так называемого презен-
тизма – апологетики современности, вопло-
щаемой Западом, и начисто лишенной крити-
ческой исторической рефлексии. … Необхо-
димо понять, что наша прогностическая 
способность в конечном счете измеряется 
глубиной нашей культурной памяти…» [19, с. 
7. Курсив автора].  
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: 
ОТ ИСТОРИИ ИЗБРАННЫХ К ИСТОРИИ КАЖДОГО 

Е. С. Бурмистров 
Канд. технических наук, Москва. Е-mail: bes48@mail.ru 

«… мы возвращаемся… 
 к судьбам отдельных людей, каждая из  

которых по определению 
 «индивидуальна» и «уникальна» –  

лишь бы нашелся историк,  
желающий эти индивидуальность 

 и уникальность выявить» [1, С. 11] 
«Часто … исторический персонаж, лишённый  

своего голоса (и визуального образа), 
 выступает как силуэт на фоне эпохи, 

 больше проявляя ее характер, чем 
 свой собственный» [2, С. 266] 

 
Персональная история (история личности) 

– новое направление исторической науки. 
Предметом исследования персональной 
истории является «… «история одной жизни» 
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во всей уникальности  и полноте» [3, С. 8]. 
Примерами произведений персональной 
истории являются истории,  включенные   в  
сборник   «Персональная история» («История 
жизни и внутренний мир Екатерины II»,  
«Духовная биография и душевная жизнь К. Н. 
Батюшкова», «Судьба генерала И. Я. Пржи-
бышевского») [5], а также истории, включен-
ные  в  книгу «История через личность: исто-
рическая биография сегодня» [6], о которых Л. 
П. Репина пишет: «В нашей «портретной 
галерее» нашлось место и для крупных исто-
рических деятелей, и для лихих авантюристов, 
и для знаменитых писателей, и для образов 
святых» [3, С. 16]. 

В последнее время обозначилась проблема 
выбора героя персональной истории. Л. П. 
Репина  пишет о закономерном повороте 
интереса историков от «человека типичного» 
к  конкретному индивидууму [3, С. 7]. Д. М. 
Володихин отмечает: «… годится биография 
индивидуума любого калибра … лишь бы 
источники давали возможность по-
настоящему глубоко заглянуть в его внутрен-
ний мир ...» [7, С. 259]. Ю. Л. Бессмертный  
писал: «... на первом плане нашего поиска - 
конкретный человек, его индивидуальное 
поведение, его собственный выбор … он 
интересует нас сам по себе…» [8, С. 23] 
(курсив мой. – Е. Б.). 

 Проблема выбора героя персональной ис-
тории порождает ряд вопросов. Необходимо и 
возможно ли такое расширение круга героев 
персональной истории, при котором героем 
персональной истории может быть каждый 
человек? Необходимо и возможно ли создание 
массовой культуры, основанной на ценности 
персональной истории каждого человека? 
Необходимо и возможно ли создание персо-
нальной истории каждого человека, живущего 
на Земле или покинувшего мир, как сверхза-
дачи персональной истории? Совокупность 
этих взаимосвязанных вопросов, требующих 
решения, представляет собой проблему персо-
нальной истории каждого человека. 

Д. М. Володихин, рассматривая проблему 
предназначения персональной истории, ут-
верждает: «… персональную историю стоит 
рассчитывать на большую аудиторию образо-
ванных людей, а не на горстку узких специа-
листов» [5, С. 260]. Героями таких персональ-
ных историй становятся, прежде всего, из-
бранные исторические личности. В отличие от 
персональной истории избранных историче-
ских личностей персональная история каждо-
го (любого, конкретного) человека предназна-
чена в первую очередь и в основном людям 
близким к  герою персональной истории (сыну, 
дочери, внукам,  другим родственникам, 
друзьям, знакомым) и его потомкам.  

Персональная история человека может 
стать полноценным и надежным свидетельст-
вом его пребывания на Земле. Исследуя 

кладбищенское дело, можно сделать вывод о 
том, что количество могил, являющихся 
подчас единственным неутраченным свиде-
тельством  пребывания человека на Земле, 
значительно меньше, чем количество людей, 
живших на Земле. Часто не остается  фото-
графий человека или  остается одна, две 
фотографии, на которых человека не могут 
опознать родственники. Уровень современной 
культуры таков, что одни люди, жившие на 
Земле, не нужны другим людям, живущим на 
Земле. Огромное количество людей обречено 
на историческую смерть, не нашли и не 
найдут исторического бессмертия, «канут в 
лету». Одновременно с пассивным отношени-
ем  к истории прошедшей жизни существует 
осознанное или неосознанное желание создать  
и сохранить  эту историю  для себя, близких 
людей  и потомков ради познания прошедшей 
жизни и исторического бессмертия близкого 
человека. Бессмертие – многозначное понятие 
[9, 10]. В рамках персональной истории каж-
дого человека под историческим  бессмерти-
ем  человека  будем понимать  одно из значе-
ний этого понятия, данное в «Философском 
энциклопедическом словаре»: «Бессмертие – 
… существование личности в сознании по-
томков» [8, С. 42]. Близкое по смыслу значе-
ние бессмертия дает и толковый словарь 
русского языка  Владимира Даля. Согласно В. 
И. Далю бессмертие есть «… всегдашняя или 
продолжительная память о человеке на земле 
по заслугам или делам его …», а  «… делать 
бессмертным …» кого-то означает «… сохра-
нять навсегда в памяти потомства» [10, С. 76].   

Персональная история каждого человека 
– это   такое направление  исторической 
науки,  которое имеет своей целью  дости-
жение  исторического бессмертия каждого 
(любого,  конкретного) человека  путем 
создания и сохранения истории его жизни.  

Рассмотрим ограничения, свойственные  в 
настоящее время  персональной истории  и 
влияющие на создание персональной истории 
каждого человека.  

Первое ограничение: персональные тек-
сты. Л. П. Репина констатирует: «Основным 
исследовательским объектом персональной 
истории являются персональные тексты …» 
[3, С. 8]. Не является секретом, что современ-
ный человек всё более и более утрачивает 
желание излагать и передавать свои мысли в 
письменной форме. Но и ранее такие исследо-
вательские объекты персональной истории как 
персональные тексты  были не слишком 
распространены. Л. П. Репина делает следую-
щее заключение: «И все же в своих попыт-
ках восстановить внутренний мир индивида 
этого времени ученые вынуждены главным 
образом обращаться к немногочисленным 
представителям культурной элиты» [4, С. 61]. 
Путь преодоления первого ограничения при 
создании персональной истории состоит в 
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расширении видов исследовательских объек-
тов. В. М. Магидов в своем труде «Кинофото-
фонодокументы в  контексте исторического 
знания» утверждает: «Стало давно аксиомой, 
что никакая человеческая фантазия, даже 
самая яркая и изобретательная, не в силах 
соперничать с подлинными КФД  (кинофото-
документами – Е. Б.)» [11, C. 242]. Рассужде-
ния В. В. Магидова приобретают все возрас-
тающую актуальность в современном обще-
стве, что связано с революционными техниче-
скими достижениями, приведшими к   массо-
вому распространению видеотехники, фото-
техники, аудиотехники, техники преобразова-
ния  видео  и  аудиозаписей, фотоизображений 
в цифровую форму с возможностью компью-
терной обработки цифровой информации с 
помощью специальных программ. В результа-
те личные архивы граждан России, содержа-
щие видеофотоаудиодокументы, растут с 
большой скоростью и вполне могут быть 
положены в основу персональной истории. 

Второе ограничение: литературная фор-
ма произведений персональной истории. В 
настоящее время произведения персональной 
истории имеют литературную форму. Однако, 
как точно замечено в [2, С. 266], «Часто … 
исторический персонаж, лишённый своего 
голоса (и визуального образа), выступает как 
силуэт на фоне эпохи, больше проявляя её 
характер, чем свой собственный». Наделение 
героя  персональной истории визуальным 
образом  и голосом позволяет  создать  исто-
рию его жизни «…во всей уникальности  и 
полноте» [3, С. 8]. Что может быть ценнее для 
потомков и близких людей, чем видеть и 
слышать живого предка или близкого челове-
ка, окружающих его людей, видеть условия 
его жизни, слышать рассказ о его жизни? Мы 
приходим к выводу, что персональная исто-
рия каждого человека должна представлять 
собою  видеоисторию жизни  человека. Как 
произведение искусства  видеоистория жизни 
человека является  документальным видео-
фильмом и должна подчиняться законам 
киноискусства. «Алан Розенталь - общепри-
знанный авторитет в области документального 
кино …» [12, С. 4] настаивает «… на том, что 
драматический сюжет является основной 
составляющей документального фильма … 
Захватывающий сюжет сразу переводит ваш 
фильм из категории «интересных» в катего-
рию «незабываемых» [12, С. 17]. Результат 
определяется твердостью намерений создате-
ля видеоистории, его жизненным опытом, его 
технической готовностью и обладанием 
историческими источниками. 

Третье ограничение: недостаточное ко-
личество историков для создания персональ-
ной истории каждого человека. Путь преодо-
ления третьего ограничения состоит в пре-
вращении   каждого  человека в историка, 
создающего персональную историю  близкого 

ему  человека. Человек, создающий  историю 
близкого ему человека, обладает  наиболее 
сильными  мотивами  к ее созданию,  имеет 
доступ к  архивным документам героя исто-
рии.          

Персональная история каждого человека 
должна отражать историю взаимоотноше-
ний  человека с его внешним миром и историю 
формирования и развития его внутреннего 
мира. Персональная история представляет 
собой множество историй, отражающих 
разные стороны такого сложного многоплано-
вого явления как человеческая жизнь. К этому 
множеству можно отнести историю взаимоот-
ношений с родителями, братьями, сестрами, 
детьми, внуками и другими близкими людьми, 
историю отношения к предкам, историю 
взаимоотношений с государственными, обще-
ственными и политическими структурами, 
историю формирования и изменения нравст-
венных принципов, поведения, мировоззрения 
человека. Биологическая история человека  
может включать в себя такие сведения как 
дата рождения, вес, рост младенца, сведения о 
том, когда ребенок заговорил, когда сделал 
первые шаги, какими болезнями болел, как, 
став взрослым, относился к своему здоровью, 
занимался ли спортом, физкультурой, курил 
ли, употреблял ли алкогольные напитки, 
какова была медицинская история его жизни, 
был ли он психически здоров. Важной состав-
ляющей персональной истории каждого 
человека является интеллектуальная история 
человека, в которой может рассказываться о 
том, когда человек, будучи ребенком, нарисо-
вал первый рисунок, научился читать, писать, 
работать на компьютере, какие способности 
проявил в школе, какие отметки получал, 
когда вбил первый гвоздь, когда пришил 
первую пуговицу. Может рассказываться о 
взрослых годах его жизни, о том, какое  
учебное заведение он окончил, где, когда и 
кем работал, насколько умелым он был в 
быту, построил ли дом, посадил ли яблоню, 
какие у него были увлечения. Составляющей 
частью интеллектуальной  истории человека 
могут являться его размышления о смысле 
жизни и об отношении к ней, о смысле своего 
существования. История взаимоотношений 
человека с окружающей его  природой может 
рассказать о месте рождения человека, о 
местах, в которых он проживал в течение 
жизни, об окружавшей его природе и о его 
отношении к ней, о том, любил ли он живот-
ных, любил ли выращивать овощи и фрукты, 
любил ли путешествовать и какие города и 
страны посетил, посещал ли он родину пред-
ков, какие необычные явления природы 
наблюдал. 

Первоисточниками исторических знаний 
при создании персональной истории являются 
видеофотоаудиодокументы, тексты, устные 
истории, относящиеся к жизни героя истории. 
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Однако, для создания персональной истории 
недостаточно только личных архивов. Необ-
ходимо показать историю событий внешнего 
мира, связанных с жизнью героя истории и 
близких ему людей. Одним из направлений в 
обеспечение создателя  видеоистории необхо-
димыми для него историческими документами 
событий внешнего мира может стать «инициа-
тивное кинофотофонодокументирование» [11, 
С. 16]. Совокупность архивных документов, 
необходимых для создания истории, должна 
включать в себя документы общего назначе-
ния (для создания персональных историй 
различных людей)  и документы персонально-
го назначения (связанные с  героем истории, 
его близкими людьми и предками). Совокуп-
ность архивных  документов общего назначе-
ния должна включать в себя  документы о 
событиях мирового значения, о событиях, 
происходивших в стране, областях, городах, 
районах, селах, деревнях. Примером докумен-
тов общего назначения являются видеодоку-
менты, созданные в результате  видеосъемок 
различных участков местности страны, в 
городах, селах, деревнях. По этим видеодоку-
ментам можно проследить изменение условий 
жизни людей с течением времени в данной 
местности, в данном населенном пункте. 
Раздел исторической науки, направленный на 
создание и исследование видеодокументов, 
рассказывающих о конкретной местности и о 
ее изменениях во времени, можно назвать 
визуальным историческим ландшафтоведени-
ем. Возможно, что эти видеодокументы в 

будущем будут приравнены к историческим 
памятникам и охраняться государством. 
Совокупность архивных документов персо-
нального назначения состоит из личных, 
государственных, ведомственных архивов, 
архивов местных органов власти, органов 
записи актов гражданского состояния и дру-
гих учреждений. Из этих архивов можно 
получить необходимые сведения об актах 
гражданского состояния и сведения генеало-
гического и биографического характера. 

Видеоистория жизни человека  как форма 
персональной истории каждого  человека  
должна обладать следующим основными 
свойствами: 

–  героем видеоистории   может быть  лю-
бой, конкретный   человек, 

– цель создания видеоистории состоит в 
том, чтобы обеспечить историческое бессмер-
тие герою видеоистории, 

– видеоистория предназначена в первую 
очередь и в основном людям близким к герою 
видеоистории и потомкам, 

– видеоисторию создает рядовой человек 
близкий к герою видеоистории, который и 
является  историком его жизни, 

– технология создания видеоистории есть 
технология создания документального видео-
фильма, которая должна быть приспособлена 
для массового использования людьми. 

Для проверки практической реализуемости 
видеоистории человека проведен эксперимент. 
Создатель видеоистории  обладал  качествами, 
приведенными в таблице 1. 

Табл.1. Качества создателя видеоистории (документального видеофильма) 
Качества до начала 

создания видеофильма. 
Качества, приобретенные 

во время создания видеофильма. 
Владел компьютером только в объеме 
работы с текстами в формате Word. 

Овладел компьютерной программой для создания 
видеофильмов Ulead MediaStudioPro 7.0 [13]. 

Не владел практикой работы с видеокамерой. 
С помощью рекомендаций, данных в [13] осуществил 
выбор цифровой видеокамеры, овладел практикой 
работы  с видеокамерой. 

Не владел практикой оцифровки старых 
видеозаписей с аналоговых видеокамер. 

Овладел практикой оцифровки старых видеозаписей 
с аналоговых видеокамер с помощью рекомендаций, 
данных в [13]. 

Не владел практикой создания 
DVD-видеодисков. 

Овладел практикой создания практикой создания 
DVD-видеодисков с помощью рекомендаций, 
данных в [13]. 

Не владел практикой нанесения изображений 
на DVD-диски с помощью фотопринтера. 

Овладел практикой нанесения изображений 
на DVD-диски с помощью бытового фотопринтера. 

Не являлся профессиональным историком. Не стал профессиональным историком. 
Имел сильный мотив к созданию 
видеоистории. 

Самостоятельно создал видеоисторию, 
реализовав свои желания. 

 
В результате эксперимента создан видео-

фильм под названием «История жизни моей 
матери» в трех цифровых форматах, предна-
значенных  для размещения видеофильма в  
памяти компьютера,  на магнитной ленте и на 
DVD-диске. Воспроизводить видеофильм 
можно либо на мониторе компьютера, либо на 
экране телевизора. Видеофильм состоит из 

двух серий общей продолжительностью около 
2 часов и обладает всеми атрибутами доку-
ментального  видеофильма: динамичными 
заставками в начале и в конце фильма, видео и 
фотоизображениями  событий, текстовым, 
дикторским и музыкальным сопровождением, 
видео и звуковыми эффектами. Видеофильм 
содержит воспоминания, написанные герои-
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ней фильма, видеозаписи, фотографии герои-
ни и окружавших ее близких людей, видео 
интервью ее близких людей, рассказ о предках  
матери, видеозаписи и фотографии мест, где 
героиня фильма родилась, жила, училась, 
работала, видеозаписи  и  фотографии мест, 
где родились, жили, учились, работали  пред-
ки материи, ее близкие люди, видеосъемки и 
фотографии общественно значимых событий 
прошлого, повлиявшие на жизнь героини 
фильма, рассказ об отношении героини филь-
ма к различным людям и событиям, о ее 
поведении в различных ситуациях. Видео-
фильм «История жизни моей матери» вызвал 
глубокие переживания  у близких людей и 
явную эстетическую реакцию у посторонних 
зрителей. DVD – диск с видеофильмом  
оформлен на современном уровне (рис. 1). 
Создано 20  экземпляров видеофильма (в виде 
DVD – дисков), которые розданы ближайшим 
родственникам и друзьям героини фильма для 
просмотра, хранения и передачи своим потом-
кам. Эксперимент подтвердил реальность 
самостоятельного создания персональной 
истории в виде документального видеофиль-
ма человеком со средними способностями,  то  
есть  человеком,  обладающим качествами, 
описанными в табл. 1,  главным из которых 
является наличие сильного мотива к созданию 
видеоистории. 

 
Рис. 1 

Процесс возникновения мотива к созда-
нию персональной истории описал П. Ю. 
Уваров: «Естественная череда смертей нор-
мальна, пока не пробудилось сознание. Но 
человеческое сознание начинает свое пробуж-
дение с острого чувства своей индивидуаль-
ности и с глубокого страдания от утраты 
другого. Уничтожение человеческого «я», 
личности … ощущается человеком как траги-
ческая катастрофа …» [14, С. 26, 27]. 

Ближайшая перспектива развития персо-
нальной истории каждого человека состоит в 
расширении круга героев и круга создателей 
видеоисторий, в увеличении количества 
артефактов в виде созданных видеоисторий.  

Для реализации ближайшей перспективы  есть 
все предпосылки. Об этом можно судить по 
тому факту, что только в России эксплуатиру-
ется более 15 миллионов персональных ком-
пьютеров и имеется соответствующее количе-
ство пользователей этих компьютеров, каж-
дый из которых может являться создателем 
видеоистории.  

 Среднесрочная  перспектива развития 
персональной истории каждого человека 
состоит в возникновении новой культурной 
формы, основанной на ценности персональной 
истории каждого человека. Если эта новая 
культурная (культурно-историческая) форма в 
процессе своего существования и развития 
породит новые и сохранит старые артефакты, 
подобные описанному выше  видеофильму, 
породит более совершенные технологии по 
сравнению с технологией, описанной в табли-
це 1, то у нее есть  перспектива стать истори-
ческой традицией общества, традицией созда-
вать и сохранять  произведения персональной 
истории. Совершенствование технологии 
состоит в разработке теоретических вопросов  
персональной истории каждого человека, 
методов, методик создания и способов хране-
ния артефактов, в расширении доступности 
исторических первоисточников и архивных 
документов. Культурная форма, основанная на 
ценности персональной истории каждого 
человека, должна приобрести массовый 
характер.  В этой культурной форме понятие 
массы отличается от понятия массы, принятой 
в культурологии. А. В. Костина в своей работе 
«Массовая культура как феномен постиндуст-
риального общества» пишет: «Масса сегодня 
– это совокупность деперсонализированных 
индивидов, объединенная не участием в той 
или иной деятельности, а общностью потреб-
ляемой продукции…, а также единством 
картины мира и системы ценностей» [15, С. 
19]. Таким образом, сегодня масса – это масса 
потребителей. В культурной форме, основан-
ной на ценности персональной истории 
каждого человека, масса – это масса созида-
телей, объединенная  технологией   создания и 
сохранения артефактов,  другой картиной 
мира и другой системой ценностей.   

  Отдаленная перспектива  развития пер-
сональной истории каждого человека состоит 
в полном охвате общества культурной фор-
мой, основанной на ценности персональной 
истории каждого человека. Должен быть 
совершен переход от персональной истории 
каждого человека, принадлежащего  к опреде-
ленному,  ограниченному кругу людей, к  
персональной истории каждого человека, 
живущего на Земле или покинувшего  мир. 
Этот переход можно рассматривать как сверх-
задачу персональной истории. Нетрудно 
предсказать, что  возможности и экономиче-
ская доступность техники для создания и 
хранения видеоистории каждого человека 
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Земли не будут иметь ограничений через сто, 
тысячу, десять тысяч лет. Но для того, чтобы 
новая культурная форма доминировала в 
культурном пространстве будущего, необхо-
димы существенные культурные  преобразо-
вания в обществе. Главную роль в этих преоб-
разованиях должна сыграть историческая 
наука, которая должна быть не только наукой 
о прошлом, но и должна стать наукой о новой 
культурной форме, основанной на ценности 
персональной истории каждого человека. 
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