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З а д а ч и  кино

Кино суЖдено 
сЫгратЬ огром
ную ролЬ в деле 
поднятия куль
турного и поли- 
т и ч е с к о г о  
уровня широ
ких р а б о ч и х ,  
к р асн оармей- 
ских и кресть
янских масс. И, 
чтобЫ бЫтЬ на 
вЫсоте, оно не 
долЖно о т с т а 
вать о т  Жизни, 
ему необходимо 

чутко прислушиваться к задачам момента, к запросам, 
которЫе пред'являет ему новая революционная обста
новка.

Кино долЖно не толЬко даватЬ отдЫх о т  напряженной 
будничной работЫ, оно долЖно воспитЫватЬ, учитЬ, раз
вивать, открЬтатЬ новЫе горизонты, пропагандировать 
новЬт бЫт и новую коммунистическую моралЬ.

В связи с этим в с тае т  задача упорной работЫ по  
вЫтеснению старЫх бурЖуазнЫх кино-филЬм новЫми, ор 
вечающими указанным вЫше задачам. А на ряду с этим, и 
задача широкого продвижения на фабрики и заводЫ, в ка- 
зармЫ и лагери, а особенно в глухую, отдаленную о т  
центра деревню, во все уголки нашего необ'ятного союза 
нового революционного кино, задача сделатЬ его более 
доступнЫм.

Владимир ИлЬич всегда придавал болЬшое значение 
работе кино и с удовольствием просматривал новЫе ре
волюционные филЬмЫ.

В последние месяцЫ его Жизни в доме бЫл заведен 
домашний кинематограф и сеансЫ устраивались чутЬ ли 
не каЖдЬш денЬ. Из последних картин, показанных Влади
миру ИлЬичу, он с особенным удовольствием смотрел по
становку „Чудотворец" и т . п. и отворачивался о т  коми
ческих побасенок американского изготовления.

За работу Же на новое Советское Кино!

Она трудна, она требует не мало времени и сил, но 
она и благодарна, и порукой в том, что эта  работа бу
дет вЬтолнена, является уЖе сделаннЬш товарищами 
кино-работниками почин в указанной области.

М. Ульянова

К и н о  и п р о п а г а н д а

ЛассалЬ где т о  написал,что говорить правду—э т о  самое 
силЬное революционное средство. И на самом деле—первая 
обязанность каЖдого революционера—эпю говоритЬ правду 
массам. Для того , чтобЫ кинематограф  превратился в 
и н струм ен т рево
люционной пропа
ганды, он долЖен 
делатЬ т о  Же са
мое: изобраЖатЬ 
перед рабочими и 
к р е с т ь я н а м и  
п р а в д у  Жи з ни .
Правду истории, 
правду сегодняш
н е г о  м о м е н т а ,  
правду за в т р  с и 
него дня.

Правда прош
л о г о  — э т о  т е  
и с т о р и ч е с к и е  
ф актЫ  и события, 
к о т о р Ы е  о т м е 
чаю т и изобра
ж аю т  непрерыв
ную борЬбу клас
сов — э т о т  могу
чий двигателЬ об
щ ественного про
гресса.

Правда совре
менная — э т о  Же
сто к ая  и велича
вая борЬба трудя
щихся и угнетен- „Кино-правда “

„Кино-правда“ Госкино



нЬгх каЖдой странЫ и всего мира для освобождения о т  кле
щей капитализма, помещичества и империализма и для 
основания социалистического общества. Правда завтраш
него дня—это  победа труда над капиталом, сознания 
над невеЖеством, свободного человеческого общества над 
слепЫми силами природЫ.

Кинематограф на слуЖбе у пролетариата долЖен по
ставить себе целЬю изобраЖатЬ, как в ЖивЫх картинах 
действительности, так  и в худоЖественнЫх образах, 
именно эту  великую правду. Он долЖен ее представлять 
таким образом, чтобы она озаряла сознание масс, удеся
теряла их борческую энергию, закаляла их волю к победе, 
укрепляла их пролетарскую добродетель и воспламеняла 
их воодушевление великим идеалом пролетарской револю
ции и социалистического строительства.

П р о л е т а р с к о е  к и н о  долЖно уметЬ сочетать в 
худоЖественнЫх картинах революционную правду с рево
люционной красотой и тогда оно превратится в могучее 
и незаменимое средство массовой революционной пропа
ганды.

В. Коларов

П о р т р е т  Л е н и н а

Он входит. Ие видишЬ, как вошел. Его едва моЖно- 
разглядетЬ.

Он словно в засаде за своим столом.
ВЫступают толЬко плечи и голова.
ЛЫсЫй череп с резко вЫпуклЫм лбом.
Несомненно азиат.

„Стачка“. Госкино



„Стачка“. Госкино. Постановка режиссера Эйзенштейна



„Стачка“ Госкино

Его вЫдают скулЬГ и глаза.
Маленькие миндалевидные глаза, брови монгола рас

ставлены широко.
Нос более велик, чем предполагаешь, с резкими при

плюснутыми ноздрями, крепко припаяннЫми к щекам.
Под ним в бесцветной щетине усов и Жидкой бородке 

то, что назЫвают его улЫбкой.
Но Ленин не улЫбается. Как и не косит. Мне каЖется, 

он часто прищуривает глаз.
Поистине, толЬко тогда моЖно бЫтЬ увереннЫм, что 

он улЫбнулся, когда он разражается маленьким смехом.
Тридцать различных чувств вЫраЖается в его оскале 

зубов, которЬш никогда не бЫвает совершенно одинаков.
Под собирающимся в морщинЫ лбом все в движении. 

Л ен ин  п о д л и н н ы  й—т  о л Ь к о в к и н о .  Ни один портрет 
не похоЖ на него.

Глаза словно делают усилия, чтобЫ открЬхтЬся вполне, 
рот легко кривится, расширяет ноздрю над собою, ярко 
вЫявляет вЫступ правой скулЫ и бросает сквозЬ насмеш
ливые губЫ слово.

Последовательно сменяют друг друга вЫраЖения изу
мительной молодости и усталости человека, несущего на 
своих плечах новЬш мир.

Вайян-К утю рье

С о в е т с к о е  к и н о - п р о и з в о д с т в о  в  1923 и 1924 г.г. 
и е г о  п е р с п е к т и в ы

Все частнЫе фото-кино -предприятия и вся ф ото
кино-промышленность бЫли национализированы Совет
ской властЬю постановлением Совнаркома Р.С.Ф.С.Р. о т  
27 августа 1919 г.

К моменту ОктябрЬской революции в России (почти 
исключительно в Москве) существовало до 25-ти кино- 
производственнЫх предприятий, из которЫх бЫло 6 круп
ных акционерных обществ. Общая годовая продукция всех 
русских фирм составляла 7.200.000 метров позитива. Все 
фирмЫ затрачивали на производство до 5.800.000 рублей 
в год, причем метр позитива (при 10-13 экз. тираЖа) об
ходился им в 10 руб. золотом.



Оборотный капитал, влоЖеннЪш в русскую кино-про- 
мЬндленностЬ, достигал суммЫ в 12.000.000 рублей.

На территории царской России функционировало 19 
оборудованных ателЬе.

Б период, предшествующий революции, на слуЖбе 
кинематографа состояли самЫе талантливые русские 
артистЫ и реЖиссерЫ, соблазненнЫе баснословно высоки
ми гонорарами. АтелЬе бЫли оборудованы по всем пра
вилам техники того времени, фотография филЬм достигла 
вЫсокого технического совершенства,на постановку кар
тин тратилисЬ десятки, а в отделЬнЬхх случаях даЖе сотни 
тЫсяч рублей.

В годы с 1914 
по 1917, появилось 
болЬшое количе
с т в о  р у с с к и х  
кино-картин, наи
более худо  Же- 
сгпвенно-удачнЫми 
из которЫх бЫли 
«Пиковая дама» (по 
Пушкину), «Отец 
Сергий» (по Тол
стому) — филЬмЫ 
И. Н. ЕрмолЬева и 
«П о ли к у ш к а» — 
фабрики «Р у с Ь». 
Последняя карти
на имела дспех за
границей.

Русские кар- 
тинЫ того време
ни зн ач и тел ьн о  
отличались о т  за
граничных. О н и  
бЫли х у д о Ж е- 
ственно содерЖа- 
телЬнее, темЫ для 
них бралисЬ из ли
тературных про
изведений русских 
классиков и ре
жиссерами ИХ ЯВ
Л Я Л И С Ь  не толЬко 
к и н ем ато гр аф и 
сты , но и видней
шие реЖиссерЫ 
т е а т р а ,—А. А. Са
нин, Б. Э. Мейер- 
холЬд и др.

За время о т 
сутствия конку
ренции с загра
ничными кино
к арти н ам и  рус-

„З олотой запас-  А р т и с т к а  В. Куиндж и

„ З о л о т о й  запас“. Госкино. Пост. Гардина



ские кино-фабрики сумели приучитЬ публику кино-теат
ров к русским «психологическим» драмам, главнЫе роли 
в которЫх исполнялись созданными с помогцЬю болЬшой 
коммерческой рекламы «королями экрана».

Но к моменту национализации кино-промЫшленности, 
осуществленной через 8 месяцев после Октября, «короли 
экрана» и владелЬцЫ кино-фабрик в большинстве успели 
эмигрировать заграницу, захватив с собой оборудование 
фабрик и оставив свои фабрики в разоренном виде.

После национализации кино-промЫшленности, Совет
ская властЬ не могла, в силу об'ективнЫх причин, втечение 
первЫх л ет  после ОктябрЬской революции организовать 
собственное советское кино-производство. Б Россию не 
проникала из заграницы кино-пленка. Бее внимание, силЫ 
и средства приходилось отдавать на борЬбу с белогвар- 
дейщиной, затем  на борЬбу с голодом.

ЛишЬ с момента проведения новой экономической по
литики, когда новЫе государственные предприятия бЫли 
переведены на самоокупаемость, могло начатЬся возро
ждение русской кино-промЫшленности.

Организованный еще в 1918 году Областной Кино- 
Комитет в Петрограде, переименованный в 1922 году 
в Севзапкино, в этом  Же году вЫпустил в свет первЫе 
советские филЬмЫ «СкорбЬ бесконечная», «Чудотворец», 
«Отец Серафим» и др. Одновременно с Севзапкино начало 
производственную деятельность Бсеукраинское Ф ото- 
Кино-Управление (ВУФКУ), вЬтустив «Поединок» по рас
сказу Гарина и «Рассказ о семи повешеннЫх» (по Андрееву). 
Б следующем, 1923 году бЫло начато производство Грузин
ского Фото-Кино-Управления, создавшее картину «Крас- 
нЫе дЬяволята», восторженно встреченную советской 
прессой и публикой, Кино-Москва и Пролеткино, на
чавшие с картин «Страна солнцевеющая» и «Комбриг 
Иванов».

К концу 1923 года начало свою производственную ра
боту Госкино, пустив в ход национализированную фабрику 
бмвш. ЕрмолЬева и приступив к с'емке на ней первой соб
ственной картинЫ «На крЫлЬях в вЫсЬ», вЬтущенной уЖе 
в январе 1924 года.

Б 1924 году советская кино-промЫшленностЬ сделала 
весЬма заметнЫе успехи. Б настоящее время имеется на 
территории СССР 7 советских производственных кино
организаций: Госкино, Пролеткино (акц. о-во профсоюзов),



В сев о л о д  И л л ари он ови ч  П удовкин . Родился в 1893 г. в гор. 
Пензе. ОсенЬю 1920 г,—Пудовкин вЫсгпупил в качестве актера в картине 
„Дни борЬбЫ" (постановка Перестиани). Зимой 1920—1921 г. совместно 
с ГардинЫм монтировал картину „Серп и молот", где он в то-Же время 
фигурировал как актер и как декоратор, с  1923 г. Пудовкин работает  
исключительно с 'КулешовЫм и как артист, и как декоратор, и как 
,реЖиссер; по уходе обоих из ГИЗ'а и организации ими своего коллектива, 
которЬш дебютировал в 1924 г. со своей известной картиной „Похож
дения мистера Беста", Пудовкин совместно с коллективом продолжает 
заниматься теоретической работой.

Кино-Москва (в Москве), Севзапкино, Кино-Север (в Ленин
граде), БУФКУ (на Украине), АФКУ (в АзербейдЖане). 
Б Москве, кроме того, работает производственный кол
лектив «РусЬ», являющийся органом кино-бюро МеЖраб- 
пома. Территориально в 1924 году кино-с‘емки советских 
картин, кроме указанных центров, производились в Сибири 
(Сибирское Отделение Госкино), в КрЫму (экспедиции Сев-

Хохлова, Александра Сергеевна. РодиласЬ в Берлине в 1897 г.
Начала сниматься в эпизодических ролях с 1916 г.
Б 1919 г. поступила во вновЬ открывшуюся Государствен. Школу 

кинематографии.
ВЫступала там  на всех дававшихся там в 1921—22 г. показателЬ- 

нЫх спектаклях.
ОсенЬю 1922 г. оставила школу и с тех  пор работала исключи

тельно в экспериментально-лабораторной группе Л. В. Кулешова.
В 1920 г. снималась в картине „На красном фронте". В 1924 г. 

в „Приключениях Мистера Беста", в роли „графини" и в последней, по
становке Кулешова „Луч смерти", в роли Эдит.

запкино и БУФКУ, работавшие в арендованном у КрЫм- 
республики Ялтинском ателЬе и имеющие собственное 
ателЬе в Одессе), в Туркестане (экспедиции Госкино, Сев
запкино и Пролеткино), на Алтае (экспедиция Госкино) 
на Мурмане (экспедиция Ленинградского Отделения Гос-’ 
кино), в Ярославле (экспедиция Пролеткино) и в НиЖнем 
Новгороде (экспедиция «Руси»). Б самое последнее время



„Лицом к селу“. 

Г о с к и н о. 

Пост. р е ж и с .  

К а л а б у х о в а .

Как П етунька  
езди л  к Ильичу

ФилЬма Госкино, по
становка Доронина (1925).

ПетунЬка решил ехатЬ  
к дорогой могиле умершего 
великого человека, кото
рый для него, ребенка, 
значит т о  Же самое, что  
революция, С о в е т с к а я  
властЬ, новая ЖизнЬ. Ему 
трудно сделатЬ эт о  пря
мо, и он долЖен э т о  де- 
латЬ тайком, убеЖав из 
дому.

СюЖет не слоЖен. Но 
за т о  разработан не пло
хо. Картина смотрится

с несомненным интересом. ЕстЬ и недостатки. Из них главнЫй— 
мистика. ПетунЬка „предчувствует", когда долЖен умеретЬ ИлЬич. 
Сентиментально, мало интересно показаны другие дети. Но все э т о — 
о т  сценариста и сценария. То, ч то  делал реЖиссер М. И. Доронин, 
хорошо и здорово. Особенно нуЖно отм ети тЬ  приключенческую частЬ 
филЬмЫ, в частности—приключения в поезде во время поездки в Москву.

ФилЬма, несомненно, здоровая и будет смотретЬся с интересом.
М.  С м е л я н о в

начали производственную работу организация Госкино- 
Комсомола в Ростове на Дону, Самарское и Саратовское 
Отделения Пролеткино и АзербейдЖанское Фото-Кино- 
Управление.

Б общей сложности, все эти  организации к настоя
щему времени вЪтустили около 85-90 кино-картин, не 
считая кино-хроники.

Наиболее значителЬнЫми работами каЖдой из суще
ствующих производственных кино-организаций характе
ризующими их особенности, являются:
ГОСКИНО.

Госкино за 1924 год вЬтустило филЬмЫ: „На крЫлЬях 
в вЫсЬ" (постановка Б. А. Михина], „Старец Насилий 
Грязнов" (постановка Сабинского), „НеобЫчайнЫе приклю-



А б о р т

ФилЬма Госкино, постановка Лемберга и Баклина по сценарию 
Галкина.

Первая советская картина научно-социалЪного типа, сделанная 
в плане общественного суда... над акушеркой.

Тема близкая и современная, вопрос волнующий в наши дни.
То, что художественная частЬ этой  филЬмЫ неразрывно связана 

-с научной частЬю—оченЬ хорошо, э т о  убеждает более сухих ст а т и с-  
тическо-медицинских схем.

Во многом филЬма примитивна: слабой размонтированы моментЫ 
суда, рассказа, научнЬш и статистика. Но в целом—захватывающая 
внимание филЬма, оченЬ удачно сдобренная игрой молодой артистки  
Лилеевой (прекрасная маска работницы).

чения мистера Веста" (постановка А. В. Кулешова), „Банда 
батЬки КнЬпна" (постановка А. Е. Разумного), „Теплая ком
пания" (постановка Лео Мура), „Евдокия РоЖновская" (по
становка С. Митрича), „Враги" (постановка Сабинского), 
„Гранит науки" (постановка Б. В. Светозарова), „К над- 
звезднЫм победам" (постановка А. Д. Анощенко), „Из под- 
полЬя к диктатуре" (постановка Б. В. Светозарова), 33 но
мера „Госкинокалендаря" [еЖенеделЬной хроники), 19 номе
ров „Кино-ПравдЬГ‘, 1-ю серию „Кино-Глаз". Кроме того

Д олина с л е з
Показать ЖизнЬ окраин нашего огромного союза—одна из ближай

ших задач советской кинематографии.
„Долина слез"—попЫтка датЬ такую филЬму. Но автор сценария 

не подошел к филЬме в современном разрезе, а попЫтался датЬ исто
рическую хронику в виде легендЫ. Легенду, которую сдобрил парадом 
алтайских пионеров в денЬ празднования освобождения Алтая. Совре
менный бЫт Алтая не охвачен, а легенда о богатЫре, посаженном 
в бочку—совершенно не показательна, т .  к. аналогичные легендЫ имеются 
почти у всех народов. Резким диссонансом во всей филЬме проходит 
группа артистов, исполняющих главнЫе роли. Б особенности сам герой— 
Алтай—Титов, белое тело которого совершенно не со о т в ет ст в у ет  
фигурам толпЫ.

вЬтущено несколько отделЬнЫх картин типа хроники и 
политических шарЖей, сделаннЫх способом мулЬтиплика- 
торской с'емки. Б конце 1924 года закончены постановки: 
„Стачка" (коллектива ПролеткулЬта, реЖиссер Эйзен
штейн), „Луч смерти" (постановка Л. Б. Кулешова), „Гонка 
за самогонкой" (постановка Роома), „Долина слез" (поста
новка А. Е. Разумного), „Аборт" (постановка Г. М. Лем
берга), „КраснЬш газ" (Сибгоскино — пост. Калабухова), 
„Мурман" (Ленинградского Отделения). Всего за 1924 год



«Долина слез». Госкино. Постановка режиссера А. Разумного.



«Старец Василий Грязнов». Госкино .Постановка режиссера Сабинского.



Госкино вЬшущено в свет 15 болЬших картин и более 
25 менЬших, не считая кино-хроники.

Производство Госкино характеризуется:
Стремлением влоЖитЬ во всю вЬтускаемую продук

цию революционное содержание, созвучное современности 
и датЬ четкую идеологическую линию.

„Враг народа“ Госкино. Постановка А. Иванова-Гай

Выявить в смЫсле художественной формЫ все напра
вления, имеющие логические обоснования и соответ
ствующие революционной теме.

ВЫдвиЖением молодЫх реЖиссеров.
Наибольший успех имели картинЫ: „НеобЫчайнЫе при

ключения мистера Веста", „Банда батЬки КнЫша", „Теплая 
компания", „Аборт", „Стачка" и „Луч смерти".
СЕВЗАПКИНО.

Наиболее значительной картиной Севзапкино вЬтуска 
1924 года является грандиозная историческая драма „Дво
рец и крепостЬ" (постановка А. В. Ивановского). Кроме



„Дворца и крепости" вЫпущенЫ: „Комедиантка", „Конец 
рода Лунин" (постановка О. Н. Фрелиха), „Защита кре
стьянина", „Руки прочЬ" (постановка М. И. Доронина), 
„КраснЫе партизанЫ" (постановка В. К. Висковского) и 
несколько крЫмских постановок.

Кроме того, Севзапкино вЬтускает кино-хронику.
В производстве, к концу 1924 года находились: „Сте

пан Халтурин" (постановка А. В. Ивановского), „Их судЬба" 
(постановка Б. В. Чайковского), „В тЫлу у белЫх“ [поста
новка Б. В. Чайковского) и „ПохоЖдения ОктябринЫ" (по
становка Б. В. Чайковского).

ВЫпускаемЫе Севзапкино картинЫ, в большинстве на 
революционные темЫ, по художественной форме являются 
продолжением старЫх традиций, в постановке реЖиссе- 
ров, сделавших себе имя в дореволюционной кинематогра
фии, с участием в главнЬхх ролях иногда преЖних „королей 
экрана" (Максимов, Фрелих).

Картина „Дворец и КрепостЬ", пользовавшаяся боль
шим успехом в Советской России, в настоящее время 
идет заграницей.

Последние постановки Севзапкино: „КраснЫе парти
заны", и в особенности „Б тЫлу у белЫх",—являются кар
тинами вполне советскими, ничего общего с дореволю
ционными картинами не имеющими.
ПРОЛЕТКИНО.

Первой картиной,вЬтущенной Пролеткино,бЫла „Ком
бриг Иванов" (постановка А. Е. Разумного), затем  „БорЬба 
за Ультиматум" (постановка Д. И. БассалЫго), „Б дебрях 
бЫта“ (постановка А. Е. Разумного), „Остров юнЫх пио
неров" (постановка А. Гана), „КраснЬш тЫл“ (постановка 
Д. И. БассалЫго). В конце 1924 года вЫшли первЫе серии 
грандиозной картинЫ (в 6 сериях) „Из искрЫ пламя" (по
становка Д. И. БассалЫго).

Кроме того, вЬтущено несколько картин типа кино
хроники.

Пролеткино в вЫборе сюЖетов для своих постановок 
ориентируется на рабочего зрителя.

Бее картинЫ Пролеткино затрагивают нуЖнЫе, со
временные, глубоко революционные темЫ (особенно „Крас- 
нЬш тЫл“ и „Из искрЫ пламя") и, несмотря на небреЖнЫе 
технические постановки, в рабочих аудиториях провинции 
имеют наибольший успех по сравнению с другими карти
нами советских кино-организаций.

КИНО-МОСКВА.
Кино-Москва выпустила в 1922 году „Страну солнце

веющую" в постановке А. Е. Разумного и во второй поло-

„Всем на радост ь ". Госкино, Постановка Анощенко.



вине 1924 года картину „Доклад товарища ЗиновЬева XII 
съезду РКП“ (кино-иллюстрация Н. П. Тихонова).

Кроме того, Кино - Москвой вЬтускаласЬ кино- 
хроника.
КИНО-СЕВЕР.

Кино-Север в Ленинграде —организация, начавшая 
свое производство в 1924 году. ВЬтущенЫ картинЬг 
„Сердца и долларЫ" (постановка Н. В. Петрова) и 
„Палач" (постановка А. П. Пантелеева).
ВУФКУ.

Всеукраинское Фото-Кино-Управление выпустило 
ряд картин, снятЬх, главнЬт образом, на юЖном берегу 
КрЫма, в том  числе: яПризрак бродит по Европе", „Сле-  
сарЬ и Канцлер", „Поединок" (постановка Гардина), 
„Остап Бандура" и др.

Слева: артистка Окерман. Справа: „Гонка за самогонкой“. Госкино. 
Постановка реж. Роом.



Слева—«Гонка за самогонкой». А ртист П. Репнин. Справа—«Всем на ра- 
достЬ». Г. Левкоев. Госкино. Постановка режиссера Роом.

В асилий  Г рязнов

ФилЬма Госкино, постановка Сабинского по материалам Шпиц- 
берга (1924).

До сих пор, кроме „Василия Грязнова" мЫ не имеем ни одной анти
религиозной филЬмЫ.

ПопЫтка датЬ филЬму, разоблачающую историю одного „святого", 
слишком узка, и, при том, ее антирелигиозностЬ не идет далЬше выяв
ления толЬко одной его истории и не задевает общих основ кулЬта. 
Э т о —слабая сторона филЬмЫ. Как история одного религиозного мошен
ничества, построеная на фактическом судебном материале,—филЬма 
интересна, имеет успех и пригодна для крестьянской аудитории. 
Технически картина вЬтолнена средне, преобладает натурная с'емка. 
Имеется ряд силЬнЫх моментов, напр. смертЬ „старца" и др. Картина 
силЬно вЬшгрЬтает благодаря игре „старца".

С. С.



Враги
ФилЬма Госки- 

но, постановка 
Ч. Сабинского»  
сценарий Ториса 
и Айзиковского. 
(1924).

„Браги" — в т о 
рая филЬма, по
ставленная ре
жиссером Сабин
ским дляГоскино. 
СюЖет неинте
ресен и плохо вЫ- 
дерЖан. Показа
на драма семЬи„ , 
в которой отец — 
м о н а р х и с т ,  а, 
сЬш—революцио
нер.
В  пределах э т о -  

го сюже т а  слиш
ком растянута  
частЬ дореволю
ционная. Мало.  
вЫявлена гра
жданская война. 
БолЬше внима
ния уделено про
блеме распада-  
семЬи. Но все Же» 
в пределах т е х  
средств, к ото
рыми владел ре
жиссер, естЬ  и- 
некоторые до
стижения. Пси
хология сЫна-  
революционера  
вЫявлена доволь
но хорошо, хотя  
черезчур растя
нуто.

М. С—ов.



Ленинградское Ателье Госкино.



Д ети в постановках Госкино: «Луч смерти», «Золотой запас», «Как Петунька ездил к Ильичу».



«Как Пет унь ка ездил к Иль ичу». Госкино. П ост. реж иссера М. Доронина.



Кроме того, ВУФКУ начало вЬтуск кино-Журнала 
„Маховик" (вЫшел номер первЫй).

Закончена постановка двух грандиозных картин: 
„Укразия" и „Лесной зверЬ".
ГОСКИНПРОМ ГРУЗИИ.

Производство Госкинпрома Грузии еще в 1923 году 
вЬтустило картину, имевшую наибольший успех в Совет
ской России—„КраснЫе дЬяволята" (постановка И. И. Пе- 
рестиани), за которую Госкинпрому бЫло поднесено рабо
чими фабрики „Коммунистический авангард" красное 
знамя. „КраснЫе дЬяволята" обошли уЖе почти все экранЫ

Д вор ец  и к р еп о ст ь
ФилЬма Севзапкино, постановка А. Ивановского по сценарию Щего

лева и Форш.
Постановка „Севзапкино" (реЖиссер—А .Ивановский) во многом зас

луживает упрека.
Б свое время э т а  филЬма бЫла своего рода образцом: у Жа с Ы  

ц а р с к о й  о х р а н к и —в аспекте социального анализа, мрачная эпоха 
Александра II—описанная беспристрастной рукой историка на основании 
„секретных материалов".

В свое время этой  филЬмой утверждался стилЬ советской кине
матографической монументальной работЫ и, надо сказать, неплохие 
резулЬтатЫ получались на этом  пути: крестьяне сделанные „по-опер- 
ному", генералитет, поданнЬш в шаблоне провинциальной сценЫ, нечет
кая разработка (затянутостЬ темпов) сценария, подчас неопЫтная 
игра театралЬнЫх актеров и пр.

Но в целом филЬма удаласЬ и только, действительно, техническая: 
частЬ [освещение) заслуживала упреков, которЫе теперЬ, после отр а
ботки негативов в Германии, во многом исправлены.

на территории СССР, всюду встречаясь восторженно, за 
исключением УкраинЫ, где картина вначале вЫзвала о т 
рицательное впечатление вследствие того, что сценЫ 
сюЖета, развивающегося по сценарию в Украинской Рес
публике, бЫли заснятЫ в Грузиии, и украинской публикой, 
бЫли восприняты, как подделка действительности.

Кроме того, Госкинпромом вЬтущенЫ „Разбойник 
Арсен" (постановка Барского) и „У позорного столба".

В настоящее время Госкинпром Грузии вЫпустил. 
имевшие успех картинЫ: „Пропавшие сокровища" и „Три. 
Жизни".



П р о с т ы е  сер д ц а
ФилЬма Севзапкино, постановка Худолеева.
Психология двух людей: первого — муЖа, человека из вЫсшего об

щ ества, находящего свою Жену после пятилетнего отсутствия замужем 
за  другим и получающего солиднЫй денеЖнЫй куш в виде отступного  
за передачу своих „прав муЖа“ заместителю, и второго—рЫбака („Про
с т о е  сердце"), разлученного солдатчиной с любимой Женой, по слухам 
«погибающего на военном корабле и такЖе возвращающегося и застаю 
щего свою Жену замуЖем за другим. РЫбак, видя, что его Жена успела 
полюбитЬ другого, не Желает бЫтЬ помехой их счастЬю и удаляется— 
«таков сюЖет картинЫ.

Казалось 6Ы, что так не трудно, путем сопоставления психологий 
двух людей, еще вчера таких разнЫх и по культурному и социальному 
положению, показать, насколько второй—„Простое сердце" вЫше первого 
«своей неподдельной искренностью и благородством. Но... не удалосЬ.

Л и х .  Д.

АФКУ.
АзербейдЖанское Фото-Кино Управление, имеющее 

производство в Баку, вЬтустило картину „Легенда деви- 
чЪей башни" (постановка А. Б. Баллюзека).

н+н+н
ФилЬма Севзапкино.
Загадочная формула значит — Нини, налог и неприятность, что  

при окончательной расшифровке дает—„неудачная попЫтка Севзапкино 
создать советскую короткометражную комедию из нашего современ
ного бЫта“.

Комедия вЫявила полное незнание реЖиссером подлинной идеологии 
пролетариата: нэпман и его подруга — типЫ полоЖителЬнЫе, по ходу 
действия вЫзЫвающие сочувствие у зрителя за „несправедливые гоне
ния", обрушивающиеся на них по вине „варваров" большевиков; проле
тар и ат— голоднЬш, бездомнЫй люд, по первому зову нэпмана идущий к 
нему на помощЬ, даЖе против своего правительства.

С технической сторонЫ постановка картинЫ не плоха.
Б целом комедия производит впечатление филЬмЫ, созданной с 

целЬю агитации против советского строя, что явилосЬ результатом  
не злого умЫсла, а лишЬ явного непонимания пролетарской идеологии и 
незнания рабочего бЫта.

Е. Ш е в а л Ь .

Картина по содержанию воспроизводит на экране 
восточнЫе темЫ, бЫт и историю кавказских народ
ностей.



„РУСЬ“.

Производственный орган МеЖрабпома — коллектив 
„РусЬ“~  имеет в Москве ателЬе, оборудованное техниче
ски лучше всехдру
гих фабрик новей
шими осветителЬ- 
нЫми приборами. Б 
этом  ателЬе сде
лана грандиозная 
по с т  а новочная 
к а р ти н а  „Аэли
т а "  [постановка 
Я. А. П р о т а з а 
н о в а} , к арти н а  
„4 и 5“ (постановка 
Гардина}, „Мороз- 
ко“ _ (постановка 
Ж ел я буЖского), 
комедия — „Папи
росница о т  Мос- 
селЬпрома" (по
с та н о в к а  Ю. А.
ЖелябуЖского},
“Особняк Голуби- 
нЫх" [постановка 
Гардина) и „Его 
призЫв" (поста
новка Я. А. Про
тазанова).

КартинЫ, вЬту- 
щеннЫе „РусЬю", 
р а с ч и т а н Ы  не 
толЬко на экспло- 
атацию внутри 
Советской России, 
но и на мировой 
рЫнок. Поэтому 
они являются иде
ологически „ней- 
тралЬнЫми", без 
ярко выявленной 
революционной идеологии. Технически эти  картинЫ про
изводятся с болЬшим вниманием и с болЬшой затратой 
средств, сил и времени на постановку.

Бот неполные итоги того, что сделано советским 
кино-производством в 1923 — 24 г.г.

КартинЫ советского производства, вЫпускаемЫе 
в, среднем в 15 копиях Госкино вЬтускает картинЫ в 20-

25 экз ), состав
ляют около 1300* 
программ, или 
65% по отноше
нию к числу за
граничных кар
тин, которЫ х 
находится в про
кате 2000 - 2500 
программ.

Перспективы 
советского ки- 
но-производства 
к 1 января 1925 
года бЫли весь
ма благоприят
ны. П роизвод
ственный план 
Госкино бЫл у т 
вержден на опе
рационный год 
[с 1/Х 1924 г. ПО" 
1/Х 1925 г.) на 
вЬтуск 1-й и 3-й 
Г о с к и н офабри- 
ками 28 худоЖе- 
ственнЫх кар
тин (из ннх 6 
боевиков) и 16 
м ал о м етр аЖ - 
нЫх (главнЫ м 
образом, для де
ревни),несчитая 
еЖ емесяч ного 
вЬтуска шести 
к а р т и н  про
изводства Кон- 

торЫ Кино-С‘емок Госкино, всего 116 названий, общим ко
личеством негатива 185.320 метров. На выполнение этого» 
плана, Правлением, Госкино бЫло ассигновано 2.187.540рублей-

„В т ылу у белых". Севзапкино. Постановка Б. Чайковского.



«В тЫлу у белЫх». Севзапкино. Постановка Б. Чайковского и О. Рахмановой.



В ты л у  у б е л ы х

ФилЬма Севзапкино, 
постановка Б. Чайков
ского по сценарию Н. Ф.
Щутко [1925].

Совсем недурная по
становка,

3  анимателЬнЬ1 й сю- 
Жет (работЫ подполЬ- 
щиков), хорошо сделан
ный сценарий, легкий 
(бЫло 6Ы лучше, если 6Ы 
не форс-маЖор в пер
вой части] монтаЖ и 
др. качества кино- 
пЬесЫ.

Резче достоинств— 
промахшсоздается впе
чатление, что вся ра
бо та ; большевиков „в 
т ы л у  у б е л ы х "  про
водилась толЬко интел
лигентскими девушками. Получается, что слоЖнЫе и бесстрашные дела 
удаются „как по-маслу“ этим симпатичнЫм юнцам, а в целом н ет  
пафоса отчаянной борЬбЫ.

Масса любопытного в композициях кадра и сцен, естЬ  вЫдумка 
и вкус. З а т о  часто хромает техника: наплЬтЫ (их немного) смазанЫ, 
диафрагмЫ явно не к месту (в середине сюЖетного куска и т .  п.), осве
щение местами д ает  неприятнЫе фокусЫ (лица—сплошные блики, неу
местные тени и т . п.).

Б ролях—прямо показателЬнЬш вечер студии „Творчество"—все 
молодеЖЬ: Савская, Дзюбина, Георгян, Бурсак, Бартошевич, Кутузов, 
Осадчий и ДворЖец.

У одних—деловито, сосредоточенно, правда, с малой актерской 
вЫучкой (Бурсак—дала удачнЬш тип и особенно хороша в некоторых 
сценах. Георгян—крепкий тип, так смазаннЬш в сцене ареста,—всему 
виной поднятая ветром юбка; Кутузов—великолепная маска). У других— 
наивность, проворство, какая т о  ученическая кокетливость,—„а вот  
возЬму и вЫтяну первЬш билет" (особенно это  заметно у Савской и 
ДворЖеца). У третЬ их—самовлюбленность „уЖе большого порядка" 
(прямо провинциальная сцена, где, напр., играет Бартошевич или 
Осадчий).' ,

ЕстЬ занятнЫе новости: начало надписи часто на фоне сюЖета 
и т . д.

В^целом—лучшая из всех на тем у о гражданской войне работа.
Н и к о л а й  Юд ин.

Севзапкино наметило к постановке в следующем опе
рационном году около 40 картин, общая стоимость про
изводства которЫх, по плану составляет 803.731 рублЬ.

Производственный план Пролеткино включает 72 кар- 
тинЫ, общий метраЖ—80.000, из них 5.000 метров хроники. 
Предполагается зас'емка грандиозной серийной картинЫ 
„Конец Колчака" и филЬмЫ по повести „Неделя" Либе- 
динского.

По средней Азии.



Д и п л ом ати ч еск ая  тай н а
ФилЬма Севзапкино, постановка Б. Чайковского по сценарию Нику

лина (1923).
Э то  бЫла первая картина, пытающаяся датЬ революционно-детек- 

тивнЬш роман. Ни революции, ни детектива в филЬме не показано. 
БорЬба с империалистической дерЖавой подана в виде столкновения 
любящих сердец и лазания из окна в окно. Сценарий ни в коей мере не 
дал отражения национальной политики СССР на Востоке и являлся 
Жалкой потугой, воспроизводящей похождения немногих „героев". Ме
стами естЬ хорошие моментЫ погони: на лошадях и аэроплане. 
СилЬно помогает эфф екту картинЫ крЫмская природа. ФилЬма пока
зала такЖе, что  сгпарЫе „короли" экрана (напр. Максимов) совершенно 
не соотв етствую т современным маскам.

С.

Ч асовн я св . И оанна
ФилЬма Севзапкино, постановка Б. Чайковского.
Кино-оформление нЫне покойнЫм режиссером В. Чайковским извест

ной по теа т р у  пЬесЫ „ГибелЬ НадеЖдЫ" на русской почве. ПопЫтка 
влитЬ вино новое в мехи старЫе, т . е. создать филЬму для советского 
зрителя силами прежних кино-актеров при наличии устаревшего миро
созерцания режиссера.

Роскошная природа и свет КрЫма давали в руки реЖиссера бога
тейший материал для создания прекраснЫх кадров в филЬме,но работа
ло старинке, по преЖде выработанному шаблону, помешала ему исполЬ- 
эовагпЬ эту  возможность. АктерЫ: Максимов — „кумир" барЫшенЬ 
дореволюционной России, из рук вон слаб и вообще как кино-актер, а как 
матрос-бунтарЬ— в особенности. Статичен и мертв Фрелих— актер

салоннЫх драм, не имеющий даннЫх для изображения бЫтовЫх фигур. 
Более Жизненны, и лучше других справились с своей задачей Чайка — 
дочЬ рЫбопромЫшленника и Таланов — управляющий. В общем картина 
скучна, мало динамична и не убедительна.

Е. Ш е в а л Ь.



Госкинпром Грузии включил в свой производственный 
план несколько грандиозных картин: „ХадЖи Мурат" в 
4-х сериях, продолжение „КраснЫх дЬяволят" в 2-х сериях.

ВУФКУ, выпустившее в 1924 1 оду 16 картин, предпо
лагало увеличить производство в следующем году.

Бее осталЬнЫе кино-организации на следующий опе- 
рационнЬш год составили программы, значительно превы
шающие их продукцию предыдущего года.

В смЫсле улучшения идеологических и худоЖествен- 
нЫх достоинств картин, предположенных к вЬтуску 
в 1925 году, рисовались самЫе хорошие перспективы. 
ОпЫт производства 1923-24 г.г. показал, что все кино- 
организации в значительной мере улучшили качество вЫ

пускаемЫх ими картин; последние картинЫ, вЬтущеннЫе 
всеми кино-организациями, бЫли значительно лучше, чем. 
их первЫе производственные работЫ.

Неизвестно пока, как отразится на деле советского 
кино-производства происходящая в настоящее время реор- 
г низация советской кино-промЫшленности —учреждение 
Акционерного О-ва Совкино.

Акционерное Общество Совкино организуется с целЬю 
устранения одного из самЫх вреднЫх, мешавших развитию 
советского кино, обстоятельств—конкурренции, существо
вавшей до сих пор меЖду отделЬнЫми кино-организациями.

Но с учреЖдениием Акционерного Общества Совкино 
все кино-организации долЖнЫ будут, на основании псста-

„По средней Азии“.



«Дворец и крепост ь ». Севзапкино. Постановка режиссера А. Ивановского.



Из и ск р ы  п лам я.

ФилЬма Пролеткино, постановка БассалЫго, сценарий его-Же. 
(1923—25).

К этой  филЬме в шести сериях, готовились оченЬ долго. Ре
клама заставляла думатЬ о том, что из истории революционной 
борЬбЫ текстилЬщиков, богатой столЬ интересным материалом, 
моЖет вЬшти одна из интереснейших советских филЬм. Но уЖе 
первая серия разочаровала нас. А следующие несли разочарование 
с бы стротой мало доступной даЖе для кино. Сценарий „Из ИскрЫ 
Пламя" составлен и написан оченЬ неинтересно и сухо. ВзятЫ фак- 
тЫ, мертвЫе схемЫ революционного движения среди текстилЬщи
ков. Э ти  схемЫ нисколько не оЖивленЫ. Они разработаны не с 
ЖивостЬю сценариста-творца, а с официалЬностЬю канцелярского 
рапорта. Получилось не Живое, полнокровное впечатление о борЬбе 
текстилЬщиков, а малоинтересная брошюра, которЫх вЫходят 
сотни.

Постановка Д. БассалЫго вполне со о т в ет ст в у ет  сценарию. 
УЖасно схематично, сухо, скучно, ни капелЬки Жизни и увлечения. 
Вместо крестьян и рабочих—мертвЫе схемЫ или опернЫе персо
нажи. То, что интересно реЖиссеру, разработано слишком силЬно, 
в противоположность остальному, и становится поэтому шакЖе не 
иишереснЫм. Пример—порка рабочих палачом в первой серии. Иде
ологически филЬма вполне вЫдерЖана и ее моЖет см отретЬ ра
бочий зрителЬ. Но для этого зрителя филЬма хотя и поучителЬна, 
но мало интересна, трудно воспринимается и поэтому мало полезна.

М. С м е л я н о в

новления СНК передать ему дело проката, являвшееся 
до сих пор основной материальной базой кино-про
изводств. ЛишившисЬ всякой материальной базЫ, про
изводственные организации будут зависеть о т  того, 
в какой мере Совкино будет поддерЖиватЬ производ
ство материально. О т размеров этой поддержки за
висит расширение или уменьшение масштаба производ
ства. Руководители Совкино поддерЖку эту  даватЬ 
кино-организациям обещают, но сейчас еще трудно 
сказать, в каком размере реалЬно поддерЖка вЫ- 
разится. И пока э т о т  вопрос не будет решен, со
ветское кино-производство, повидимому, долЖно бу
дет переЖитЬ моментЫ тяЖелого кризиса.

Будем надеятЬся, что кризис э т о т  будет впо
следствии изЖит, и производственные программы бу
дут осуществлены.

Анатолий Голдобин.
«Из искры пламя». Пролеткино. Постановка Д. Бассалыго,



Кино в д е р е в н е
I.

Несмотря на весЬма краткий срок, прошедший со 
времени XIII с'езда партии и его постановлений о работе 
в деревне, кино-организации за э т о т  промежуток успели 
уЖе сделатЬ значительное число филЬм для деревни. Глав
ной причиной такой новой и интенсивной деятельности 
кино-организаций в этом направлении следует считать, 
кроме директив партии, н а ч а л о  о р г а н и з а ц и и  базЫ 
для д е р е в е н с к о й  к и н о - р а б о т Ы  в виде  к и н о -  
п е р е д в и  Же к. Вместо распЫленнЫх, единичных передви
жек и эпизодической работЫ кино в деревне, Главполит
просвет взял в свои руки регулярное, организованное, 
и массовое снабжение деревни аппаратами «ГОЗ» через 
различные организации (шефские, партийные, комсомолЬ- 
ские, кооперативные, профсоюзные). В этом направлении 
усиленная и самодеятельная работа ведется и Г. П. П. 
УкраинЫ и в ЗакавказЬи, при чем первая (Украина) снаб-

«Комбриг  Иванов». Пролеткино. Постановка режиссера А. Разумного.

К ом бр иг И ванов

Красная Армия нуждается в своей филЬме, которая отразила 6Ы 
ее бЫт на мирной учебе. Картина „Комбриг Иванов", по сценарию Бо
леро, сюЖет которой взят из поэмЫ Лелевича того Же названия, целиком 
рассчитана на красноармейскую аудиторию. Технически картина выпол
нена безукоризненно. БолЪшая частЬ картинЫ снята на натуре. ОченЬ 
удачно вплетенЫ воспоминания Комбрига о боевой Жизни и военной 
учебе. Слишком наивен роман Комбрига с поповной, обращенной в „моло
дую комбригшу", но э т о  простительно—для первого опЫта филЬмЫ из 
красноармейской Жизни. В общем, э т а  картина хороша и интересна.

СИМОВ.

Жает селЬбудЬшки стационарными кино (деревенские кино
театры ), а Закавказье действует по методу Главполит
просвета Р. С. Ф. С. Р.—т . е. ведет работу передвиЖнЫми 
аппаратами.

РаспЫленнЫх одиночек-передвиЖек, переконструиро
ванных из различных систем аппаратов, имелось до начала 
работЫ Г. П. П. (середина 1924 г.) около сотни, а за это  
время количество их увеличилось до с та  пятидесяти.

ВЫтащенЫ бЫли (преимущественно частнЫми лицами) 
из архива прошлого несколько аппаратов „Кока, отделЬ-



К р асн ы й  ты л 
ФилЬма Пролеткино, пост. Д. БассалЫго по сценарию Б. Булатова. 
ФилЬма сделана по заданию ЦК МОПР'а и посвящена работе 

МОПР'а в Сов. России й бурЖуазнЫх стоанах.
БаЖностЬ и значителЬностЬ такой темЫ не приходится доказы

вать. В основном—поставленная перед этой  филЬмой задача—достиг
нута. Но весЬма^умаляется это , однако, тем , что  в техническом отно

шении тем а плохо кинематографически разработана. Действие проис
ходит как за границей так и в Сов. России. П ротекает действие, 
в общем, Живо. Некоторое однообразие в части выявления работЫ 
МОПР'а в Сов. России обусловливается неизбеЖнЫм вклинением эле
мента чистой хроники в фабулу сценария. ФилЬма, безусловно, полезная, 
заслуживающая широкого распространения в рабочих клубах и среди 
крестьянства (тираж 20 экз.).

К.



Б ор ьба за  у л ь т и м а т у м
ФилЬма Пролеткино, постановка Д. БассалЫго по сценарию Бойт- 

лера и Киршона (1923).
Э т о —одна из первЫх советских филЬм.
Технически оченЬ слаба. Хромала фотография. Лабораторно ФилЬ

ма бЫла вЬтолнена такЖе не оченЬ удачно. Постановка оставляла 
ЖелатЬ лучшего. Но все Же эт о  бЫла одна из интереснейших совет
ских филЬм. ПгеЖде всего, там бЫл сюЖет, хотя плохо улоЖеннЫй 
в кинематографический сценарий, но занимателЬнЬш и интересный,

нЫми организациями и лицами бЫли приобретены до 50 
аппаратов Государственного Оптического Завода („ГОЗ"), 
которЫе начатЫ бЫли рЫпуском в 1923 г. Работа стала 
развертЬтатЬся на Волге, в Московском промышленном 
районе, отчасти на Украине и в ЗакавказЬи.

В настоящее время число функционирующих аппаратов 
для деревни (отчасти обслуЖиваюших и рабочие поселки, 
удаленнЫе о т  городов) доходит до 500. Из них 325 распре
делено Главполитпросветом до настоящего времени, 46 
установок существуют и работают в РакавказЬи, 20 в 
Сибири и на Урале, 50 стационарнЫх кино (БУФКУ) на 
Украине и т . д. До мая месяца Главполитпросветом будет 
сдано организациям для кино-работЫ в деревне уЖе 600 
аппаратов, и затем каЖдЬш месяц будет вЫпускатЬся 
не менее 150 аппаратов, в виду все увеличивающегося 
спроса.

заставлявший с интересом смотретЬ картину. Напряженное действие, 
создающееся вокруг борЬбЫ рабочих завода с белогвардейцами, концен
трировало внимание зрителя и дало возможность реЖиссеру развернуть 
интересную детективную канву филЬмЫ. К соЖалению, сейчас, после 
вЫхода несколЬких десятков филЬм, э т о т  сюЖет успел уЖе превра
ти ться  в траф арет всех советских приключенских филЬм.

Общее впечатление о т  филЬмЫ сейчас, через год с несколЬкими 
месяцами, оченЬ и оченЬ не плохое: хорошая советская филЬма-пионер.

М. С

Севзапкино к осени будущего года развертЫвает в 
Северо-Западном крае сетЬ в 54 деревенских кино-пере- 
двиЖки. БУФКУ будет иметЬ не менее 100 кино-театров в 
деревнях *). Число красноармейских передвиЖек (сейчас 10) 
будет составлять в летнее время, когда они обыкновенно 
работаю т при тердивизиях, 45. Эти передвиЖки обслужи
вают такЖе деревни, над которЫми красная армия имеет 
шефство, и в дальнейшем будут обслуЖиватЬ призЫвнЫе 
пунктЫ и допризЫвников (соответствующие деревни перед 
призЫвом молодеЖи).

Таким образом, мЫ будем иметЬ к осени нЫнешнего 
года около полуторЫ тЫсячи деревенских кино-установок — 
внушнтелЬную цифру, превышающую всю существующую

*) По плану, излагавшемуся председателем БУФКУ тов. Хеллено 
в Ц. К. Рабиса, БУФКУ предполагает «организовать 600 кино-театров в 
деревнях УкраинЫ в течение года».



В д е б р я х  
б ы т а
(Вверху)

ФилЬма Пролет
кино, постановка А. 
Разумного по сцена
рию ЧиЖ евского  
(1924).

П о с т а н о в к о й  
этой филЬмЫ ре
жиссер удачно раз
решил вопрос о ра
бочих филЬмах. К 
слову сказать, эт о  
во общ е п е р в а я  
филЬма, рисующая 
рабочий бЫт. По
становщик подошел 
к своей тем е про
сто, без вЫчурности, 
такЖе просто сЫг- 
рали и актерЫ Ле
онтьев, Третьяко
ва, Блю мент алЬ-Та- 
марина, крепко сде
лавшие роли: созна
тельного рабочего, 
„темной" ЖенЫ ра
бочего и представи
тельницы старого 
мира с его суеве
риями и религиоз
ностью.

U to s .

«При власти сове
тов». (Внизу). Про
леткино. Поста
новка Е. ГурЬева.

«БорЬба за ультиматум». Пролеткино.

сейчас сетЬ кино-театров в СССР, включая сюда и клуб- 
нЫе установки.

II.

НесколЬко сот уЖе существующих сейчас кино-уста
новок [передвиЖнЫх и стационарнЫх) требуют пищи.

Тенденция к дальнейшему развитию сети кино-пере- 
двиЖек для деревни создает определенный психологический 
наЖим на кино-организации. И естественно, что произ-



«Аэлита». «Межрабпом—РусЬ». Постановка режиссера Я. А. Протазанова.



Церетелли, Николай Михайлович. Родился в 1890 году в г. Москве 
В кино начал работать в 1914 году в фирме „Тимана и Рейн- 

гардта", снимался в филЬмах под реЖиссурой Уральского: „Екате
рина Ивановна", „Хвала безумию", „В семЬ часов", „В море", под 
реЖиссурой Висковского: „Сила Любви", „ЛюбовЬ силЬнее смерти" 
и под реЖиссурой Волкова: „НичтоЖнЫе". В 1917 году получает 
приглашение в фирму ХанЖонкова, где снимался в целом ряде кар
тин, среди которЫх: „Пора любви" пост. Чайковского, „Ма
рионетки рока" в пост. Бауэра и „КарЬера Поземкова" и „Шах- 
матЫ Жизни" в пост. Уральского.

В 1924 году бЫл приглашен в фирму „МеЖрабпом—РусЬ". Сни
мался в „Аэлите" в пост. Я. А. Протазанова, исполняя одновременно 
роли инженера Лося и Спиридонова, и в „Папироснице о т  МосселЬ- 
прома" в роли оператора Латугина в пост. ЖелябуЖского.

Как кино-актер, Н. Ц. отличается находчивЫм стремлением 
переноса театрального мастерства на экран, вЫраЖающегося в 
манерности Жестов и мимики, замедлении темпа вЫразителЬности 
и уклоне к позе.

водственнЫе кино-организации, вместо отделЬнЫх и 
случайных филЬм для деревни, переходят к плано
мерному изготовлению деревенской филЬмЫ.



К уин д ж и , В а л е н т и н а  Еф и м о в н а

РодиласЬ в 1899 г. В кино работает с 1924года, когда впервЫе 
снималась в „Аэлите", в роли Наташи, (МеЖрабпом-РусЬ; реЖ. 
Я. Протазанов), затем  следует ролЬ в „Степане Халтурине" 
(Севзапкино). Окончила филологический ф акультет 1-го МГУ. До 
кино работала в 1-й студии МХАТ, (нЬше МХАТ 2-й), вЫступала 
в „Укрощении Строптивой", „Гибели НадеЖдЫ", „Сверчке на печи" 
и ряде других пЬес. В настоящее время р аботает кандидаткой 
в коллективе „Арткино".

Пока особенностью В. К., кок кино-артистки, является пре
красная внешность и отчасти природная вЪфазителЬностЬ.

Госкино вЫделило специальную фабрику (3-ю), 
одной из главнЫх задач которой является изготовле
ние деревенских филЬм. Б производственных планах 
всех кино-организаций Р. С. Ф. С. Р. заметное место 
занимает вЬтуск филЬм для деревни. Так, Госкино 
наметило на 1924—25 производственный год вЬтуск 
16 филЬм, Севзапкино 5, Кино-Север 5, Пролеткино 
7, Ленинградское отделение Госкино 5, Пур не менее 
5 и т . д.



О собняк  Г олубины х

ФилЬма „МеЖрабпом—РусЬ", постановка Гардина, сценарий Зархи.
Агитка на тему о туберкулезе.
ВЬгло показано двое умерших (по надписям) о т  чахотки и двое 

болевших, но не выздоровевших..., а такЖе универсалЬнЬш интеллигент,— 
как некий социалЬнЬш фон этому происшествию—репетитор, студент- 
медик и врач—все в одном лице.

Мало убедительна параллель меЖду богат Ым особняком и подвалом 
рабочего и его соседок-проституток.

Не менее агитационной части хромает и художественная. Нет 
монтаЖа, слаба фотография. Актеров, за исключением „Ксюши" (Кар
цевой) нет, естЬ неудачнее дебютанты о т  теа т р а  и ученики ГТК, из 
которЫх следует отм етитЬ  СкворцовЫх.

Б целом филЬма является показателем незнания реЖиссером бЫта 
рабочих и небрежного отношения к столЬ ответственной работе, как 
создание худоЖественно-агитационной филЬмЬг Е. Маркелов.

Всеми кино-ор
ганизациями Р. С.
Ф. С. Р. бЫл на
мечен на 1924—25 
производственный 
год вЬтуск около 
40 филЬм.

По общей сводке 
худоЖественнЫм 
советом по делам 
кино (при Г. П. П.) 
производственных 
планов всех кино
организаций вЬшс- 
нилосЬ, что мет- 
раЖ деревенских 
филЬм, намеченнЫх 
на текущий производственный год, составляет 40.000, 
или по отношению к общему метраЖу в 354.000 метров (не 
считая Пур'а и Ювкинокомсомола)—11%. Э то значит, 
что производство филЬм для деревни становится одним 
из крупнЫх видов производственной деятельности наших 
кино-организаций.

Представляет, поэтому, интерес—поблиЖе рассмот
реть, что именно производят кино-организации спе
циально*) для деревни и о деревне, и проанализировать 
характер и качество этих филЬм.

До настоящего времени всеми кино-организациями 
Р. С. Ф. С. Р. вЬтущено бЫло сюЖетнЫх филЬм для де
ревни и о вопросах деревни*) 15.

Ближайшее рассмотрение покаЖет нам характер этих 
филЬм, подход кино-организаций к созданию деревенских 
филЬм и ценность этих филЬм.

*) Я имею здесЬ в виду филЬмЫ специально для деревни и отра
жающие исключительно деревню и вопросы ее бЪипа. Б этом  плане 
мной не принимается в расчет ряд других филЬм, производимых кино
организациями, расчит анн Ых в эксплоатации их и на деревню, из го
родского бЬнпа и по общим вопросам социального или политического ха
рактера или отчасти  характеризирующие деревню прошлого, или совет
ское крестьянство (как „КраснЫе партизанЬГ* „КраснЬш газ", „Чудотво
рец" и др.).

АтелЬе „Межрабпом—РусЬ".



Название фильмы. Производственная организация Т е м а  ф и л ь м ы

Бедняку в прок, куда- Севзапкино Значение страхования в деревне и поЖарЫ как бедствие деревни. На фоне
ку в бок.  бЫта, типов и взаимоотношений современной деревни.

Как Пахом в селе Несмелом   ^
занимался летнЫм делом. Добролет. Агитация за организацию ячеек Добролета в деревне.

Как муЖик Пахом в столице, | А„- „  , , , . ,
в небеса летел на птице { Добролет. Приключения муЖика и ознакомление его впервме с авиацией.

Беем на радостЬ. Госкино. Кооперация и электрификация в деревне и ее значение.

Социальное положение ЖенщинЫ в деревне до революции, ее раскрепощение революцией 
Евдокия РоЖновская. Госкино. и ее творческая, активная ролЬ в Советском строительстве в условиях равноправия

с муЖчиной.

Пауки-кулаки спаивают деревню. Их ЖертвЫ доводятся до нищетЫ и разорения. Созна- 
Браг народа. Госкино. телЬная частЬ деревни борется с самогоном и кулаками, побеждает их и помогает

опустившимся односельчанам встатЬ на ноги.

Бабий лог Госкино Пробуждение самосознания Женщин в деревне, активное участие в общественной
Жизни, внесение в нее элементов кулЬтурЬг

Лицом к селу. Госкино. Шефская помощЬ городского завода деревне и борЬба старого бЫта и нового.

Волки (Черное дело). Госкино. БЬпп деревни, борЬба светлЫх и темнЫх сил деревни. Убийство селЬкора.

М о р о к а .  Госкино. БорЬба с суеверием и знахарством в деревне.

Путешествие трудовЬх копеек Ленингр. отд. История о том, как и на какие кулЬтурнЫе нуЖдЫ государства и крестьянства
Госкино. идет уплата денег по продналогу.

Как Пахом понюхав дЫм, „ й _п -записался в Доброхим. Кино-бюро Пура. О Доброхиме в деревне.

Невежественное лечение коновала заболевшей лошади и непринятие мер ведет к заразе 
Дело коновала Матова. Кино-бюро Пура. сапом лошадей целого района и гибели одного человека о т  сапа. На суде вскрЬтается

все это.

Накануне грозЬг ^Грузии^63 БЬнн и борЬба революционного крестьянства на Кавказе.
_________________________________________ ___________ _________ ____ ______________________________ ______________ _______

БорЬба с засухой.  Ювкинокомсомол. Агрикультура на фоне общего просвещения деревни.



П р о т а за н о в , Я ков  А л е к с а н д р о в и ч . Родился в 1881 году в г. Мо
скве. Б кинематографии начал р аботать  в 1907 году у Р. Д. Перского 
в фирме „Глориа", куда поступил в качестве переводчика к работавшему 
в т о  время в этой  фирме оператору-испанцу Сэрано. Работал в той  
Же фирме в качестве пом. режиссера у Б. М. Гончарова и Б. И. Кривцова. 
Первая его постановка по собств. сценарию—„Бахчисарайский фонтан". 
После этого бЫл приглашен в фирму „Тиман и Рейнгардт" помощником. 
реЖисеера, и после 3-х месячной летней работЫ помощником у Б. И. Крив
цова, стал реЖиссироватЬ. Поставил целЬш ряд картин, болЬшей частЬю 
по своим сценариям, среди которЫх „Песня каторЖанина" и две картинЫ 
из русско-японской Жизни с участием японской артистки. Вскоре начи
нает р аботать  с артистами Рощиной-Инсаровой и Б. Б. Максимовым. 
Совместно с режиссером ГардинЫм поставил картинЫ „Бойна и Мир“ и 
„Ключи СчастЬя".]

Б 1914 году приглашается фирмой ЕрмолЬева, где поставил массу 
картин, среди которЫх с уч. МозЖухина и Лисенко „Николай Ставрогин", 
„Пиковая Дама", „Сатана Ликующий", „Отец Сергий", „Прокурор", ,.0апзе 
МасаЬге" и другие, с участием Орловой, Таланова, Панова, Бакшее- 
ва и др. „Горничная ДЖенни", „Не надо крови", „Женщина с кинЖалом* 
с Гзовской и ГайдаровЫм. С 1918 по 1923 год работал в ПариЖе и Мар
селе в фирмах ЕрмолЬева, Гомон, ФилЬм—Д‘Ар и в фирме артистки  
ДианЫ Карэн. Б Берлине работал в фирме „Уфа" в качестве постоян
ного реЖиссера, где поставил филЬму „Бег ЫеЬе Р1в1§ег1аЬг1“ („Паломни
чество любви"). У ЕрмолЬева поставил несколько филЬм, среди которЫх 
наибольший успех вЬтал на долю „ЛюбовЬ и Закон". V „Гомона" и „ФилЬм 
Д‘Ар“ поставил „За ночЬ любви" по Золя и „Право смерти" по Полю 
БурЖе.

Б фирме ДианЫ Карэн поставил филЬму „Б тени греха" с уч. ДианЫ 
Карэн и Бан-ДейлЬ.

Б 1923 году бЫл приглашен в качестве постоянного реЖиссера в 
фирму „МеЖрабпом—РусЬ", где поставил „Аэлиту" и „Его призЫв".

 Как реЖиссер, Я. А. Протазанов отличается болЬшой эрудицией, 
адумчивостЬю и методичностью в работе. Безусловно, он еще явится 
творцом многих интересных советских филЬм.

Однако, вЫпуском этих „худоЖественнЫх" филЬм для 
деревни и о деревне и ряда таких Же филЬм, находящихся 
сейчас в работе или подготовке (Л\еЖрабпом—„СелЬский 
учителЬ“, „Что дает рабочий текстилЬщик крестьянину", 
Севзапкино—„КоЖаная куртка", „Убийство селЬкора", Пур— 
„Красной армии сЫнЫ" и др.) дело не ограничивается. 
МЫслЬ об использовании филЬмЫ для деревни, наЖимЫ в 
этом направлении, директивы партии, а главное—опреде
ляющаяся реалЬная и все расширяющаяся база деревенской 
кино-работЫ заставляет принимать в расчет крестьян
ство и включатЬ и в научно-худоЖественнЫе филЬмЫ эле
мент, затрагивающий деревню, полезный для нее и про
свещающий ее на фактах бЬхтовЫх явлений деревни 
(„Правда Жизни"), и детские филЬмЫ („Как ПетунЬка ез
дил к ИлЬичу" и „ВанЬка юнЬш пионер"!



А эли та
„Вечная" интеллигентская тем а—приятие и*' неприятие Жизни. 

Советский бЫт 1920 г. и фантастический Марс, э т о  явЬ и сон, действи
тельность и мечта.

Сценарий не имеет композиционного единства. Вместо целЬного 
образа—мозаика При развертЬтании сюЖета центральный м о м ен т -  
революция на Марсе—нелепо смазан.

РеЖиссер Протазанов сумел музейно восстановить советский бЫт 
20 года, но не дал эпохи, ее атмосферы и ее пафоса. Много иятереснЫх 
сцен (напр., эвакпункт, игра на гармошке, Гусев и Маша, нелегальный 
бал или неудавшийся арест в меЖдупланетном пространстве), много 
психологически необходимых деталей {напр. ЛосЬ пишет палкою на 
снегу таинственные слова „Лита... Одэли... У та“), много хороших кадров 
(напр. Аэлита видит, как люди Земли целуются на Москворецком мосту). 
Но реЖиссер не смог сделать целЬную картину. БолЬшой метраЖ мно
гих сцен создал длиннотЫ, вЫзЫвавшие чувство глухого раздражения.

Аэлита—эт о  идеология умеренного „сменовеховства". Но даЖе 
и сменовеховство не вЫтекало из основного хода действия, а лишЬ 
вЫглянуло в несколЬких надписях.

Ипп.  С о к о л о в .

Наконец, хроника — т а  самая область, которая, по 
нашему мнению, ранЬше других кино-областей в производ
стве могла и долЖна бЫла отозватЬся на фиксирование и 
отражение деревни, ее бЫта и выдающихся явлений в 
реалЬнЫх с'емках—скупо пока, но все Же отозвалась своей 
работой в этом направлении. Это, преЖде всего, с'емки 
деревни и работЫ пионеров в деревне из 1-й серии „Кино
глаза", 2 номера деревенской хроники Пролеткино „Де
ревня как она естЬ", снятой под руководством А. Гана, 
и, наконец, ХроникалЬно-производственная картина Севзап
кино—„Счастливее втрое при советском строе" в 2 ча
стях (П. К. Новицкий), посвященная вопросам кулЪтсмЫчки 
города и деревни.

III.
По темам все постановочные деревенские картинЫ 

затрагивают вещи нуЖнЫе и ваЖнЫе для деревни: кулЬт- 
смЬшка города с деревней и шефство, борЬба с самогоном, 
борЬба с суевериями, выявление общественной роли печати 
и селЬкора, борЬба с поЖарами, значение авиации, борЬба 
за начала советской общественности и т . д.

Однако, картина уЖе произведенной работЫ и снятЫх 
для деревни филЬм, на первЬш взгляд доволЬно внушитель
ная, при ближайшем рассмотрении окаЖется не столЬ 
утешительной. ПреЖде всего, болЬшая частЬ картин 
длинно-метраЖнЫе [1.500 м. в среднем) вопреки указаниям

С о л н ц ев а , Ю лия И п п оли товн а . РодиласЬ в 1902 г. Получила 
среднее образование, училасЬ в Филармонии, затем  в ГИТИС'е. Начала 
сниматься в 1924 г. в „Аэлите" и „Папироснице о т  МосселЬпрома".

Как артистка, Ю. И. еще не оформилась и в ее работах заметно 
малое знакомство с условиями творчества актера в кино.



Его п р и зы в
КеЖдЬш новЫй шег ло пуши создания стройного целого, каЖдЫй 

этап при достижении цели прибавляет бодрости и тем  приближает 
к этой цели. ЦелЬ—создание истинной советской кинематографии. 
Э т о —появление кертинЬ1 „МеЖрабпсм-РусЬ" „Его призЬт“. Перед нашим 
кино два конкретнЫх задания: идеология и преодоление техники. Осве
щение, виреЖ, фотография, красивЫе без нарочитости кадрЫ и, нако
нец, наростающее развертЬтание действия—все эт о  делает картину 
первоклассной, могущей с успехом конкурировать в этой  области с 
заграничными образцами; стделЪнЫе моментЬц свидетельствуют е 
болЬшой режиссерской изобретательности.

Любопытно сравнить разнЫе школЫ игрЫ артистов в этой кар
тине: о т  старой с привкусом мелодраматизма до новой, построенной 
на чистом механизме. Особенное удовлетворение вЫзЫвает работа 
Кторова, которЫй, видно, усвоил самую сущность игрЫ кино-актера.

Идеологически лента настолько крепка, что не толЬко моЖеш 
слуЖитЬ хорошей агиткой в нашей восприимчивой среде, но заставит  
и буржуазную косную толпу обЫвателя, даЖе иностранного, подчи
ниться своей обаятельности.

А. М.

сведущих людей. Проверка на онЬипе такЖе доказала, что 
крестьянину, неприЕЬшному еще к кино, трудно перева
рить тему, неизбежно усложненную при болЬшом метраЖе, 
и со всякими отступлениями в ущерб ее четкости. Во- 
вторЫх, опятЬ таки на опЬше, первая деревенская агитка 
[„Кулаку в бок, бедняку в прок") по свидетельству тов. 
Веремеенко (кино-секция Г. П. П.) представляет собой не 
полЬзу, а опасность и вред своими фалЬшивЫми приемами 
и подходами. Э т о  б е д а  о б щ а я  для в с е х  н а ш и х  д е 
р е в е н с к и х  филЬм,  которЫе стряпаются сценари
стами и реЖиссерами—городскими и интеллигентами, на 
99°/о не имеющими верного представления о крестьянине и 
советской деревне. В третЬих, что отмечает и ХудоЖе- 
ственнЪш Совет по делам кино при Главполитпросвете,, 
в каЖдую из деревенских филЬм наши сценаристы утрам- 
бовЬтают все, что толЬко моЖно и о чем они знают по- 
наслЬппке и притом, почти всегда, по одному и тому Же 
трафарету. КаЖдЬш деревенский сценарий—это  в букваль
ном смЫсле слова энциклопедия бЬша и социально-эконо
мических отношений в деревне. Тут обязательно кулаки, 
беднота, поп, учителЬ, селЬкор, сельсовет, гармоника, де
ревенская пляска, самогон, лгобовЬ деревенской девушки 
и пр. в этом роде. И все это  в виде винегрета, но нет 
настоящей, Живой, подлинной деревни и ее подлинных ко
медий, а лишЬ ее вЫмученная схема. Если мЫ вспомним, 
что деревенские картинЫ стави т наш городской Интел-



лигент-режиссер, а играют спец-артистЫ кино и город
ская молодеЖЪ в огромном большинстве, то  моЖно заранее 
сказать, какую ЖутЬ представляет весЬ э т о т  поток 
картин на крестЬянских экранах кино-передвиЖек и какую 
опасность представляет э т а  городская стряпня для све- 
Жего, деревенского зрителя, подходящего к экрану „всам
делишно", как к реалЬной вещи, как к правде.

Крестьянин верит кинематографу, когда он видит 
чуЖие, далекие странЫ, образцовое хозяйство, хронику 
собЬтий и т . д. Показ Же подобнЫх постановочнЫх „дере
венских" филЬм моЖет подорватЬ великую, культурную 
миссию и просветительное значение кинематографа в 
деревне. Крестьянин ни за что не поверит после десятка 
наших советских постановок ни одному метру реалЬнЫх
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4  и 5
4—эт о , с о ц и а л ь н о - п о л е з н ы й элемент, а 5 — ч то-то  вроде 

фашистов.
4 и 5 меЖду собою борятся... из-за изобретения красного летчика 

Гая, заключающегося в способе (им.открЫтом) уничтожения особЫм 
газом ЖивЫх существ.

4-м каЖется, что э т о  оченЬ полезное —для д е л а  с о в е т с к о г о

строительства — изобретение, а 5-ти, посему, не сидится спокойно 
в своем „логове",... и в от  они приезЖают в СССР, чтобы всеми спосо
бами завладеть чуЖой „тайной".

А т а й н Ь -  н е т :  в кабинет Гая, где хранится изобретение, 
пройти оказывается легко, хотя и не без оказий. Постановщику 
понадобилось для этого влюбитЬ Гая в свою красивую „сотрудницу", 
подрядить для „зверских злодеяний" карлика и т . д. Э то нужно для того, 
чтобы получился „самЫй заправский" детектив: с погонями, убийствами 
выстрелами и т .  д.

В постановке много неровностей. В 1-й части филЬмЫ оченЬ хо
рошо показан бЫт детишек... изобретающих свои самоделЬнЫе л ет а -  
телЬнЫе аппараты.

То, что частЬ 1-я никакого существенного отношения к целому 
ие имеет,—поставило ее в особое положение: во-первЫх тем , что  она 
и смотрится легко, и сделана художественно крепко и безо всяких про- 
рЫвов в сюЖете. Исполнение ролей — Ливановым и Ли (из группы 4-х)„ 
Эггертом и ИлЬющенко (из 5-ти}—удовлетворительное. Ф о т о —хорошее 
всюду, за исключением трюковЫх и детективнЫх сценок. РеЖиссура 
(за исключением части 1-ой)—подраЖателЬная. Ю.

съемок в кино. Ясно, что надо подготовляться к поста
новке деревенских картин, но погодитЬ ставитЬ их, пока 
у нас не накопится подлинное знание деревни. А накопится 
оно через деревенскую литературу, через деревенЬщиков, 
кино-передвиЖки, через подлинны й  материал из деревни, 
извлекаемый о т  селЬкоров и селЬских учителей, через но-



П апиросница о т  М осел ь п р ом а
ФилЪма „МеЖрабпом-РусЬ", постановка ЖелябуЖского'по сцена

рию Оцепа и ЖелябуЖского. 
Под этим названием прокламировалась ш. н. советская кино-комедия.
На деле—несколько иное: два-три штриха нз уличной Жизни гор. 

МосквЬц водевилЬнЬш тип главнЫх действующих лиц (помбух ПЫлЬ- 
тр еста , впрямЬ старЬш почтово-телеграфнЫй чиновник, мосселЬпром- 
щица—как две капли водЫ похожая на „наивную" гимназисточку и т . д.), 
старЫе испЫтаннЫе приемчики фарсового остроумия [подтяЖки, мане
кенщицы и т .  д.)

Ни грана социального анализа, ни на грошик едкой сатирЫ—взамен 
этого безобидные шутки—и толЬко. ДаЖе не смешно.

Б ролях—премЬерЫ „Р у с и“—Солнцева и Церетелли, оченЬ слабо 
проведшие свои невЫигрЬшнЫе задания Исключение,—„буффонничающий" 
ИлЬинский, иногда—весело, а чаще—надоедливо.

вЫх кулЬтурнЫх людей, пришедших из деревни в сценарную 
и  постановочную работу.

Что Же ставитЬ пока, какие филЬмЫ сейчас даватЬ 
деревне?

Еще в начале 1920 г. Б. И. Ленин по докладу о работе 
-агит-поездов и пароходов, работавших преимущественно 
среди крестьянства, отмечал, что для кино-сеансов агит

поездов и пароходов нуЖно „изготовитЬ производственные, 
селЬско-хозяйственнЫе, промЬшленнЫе, антирелигиозные 
и научнЫе лентЫ“. Позднее Ленин указал еще на значение



развлекателЬнЫ х (в 
том числе комедий- 
нЫх) лент и хроники.

Мне думается, что 
мЫсли Б. И. Л е н и н а ,  
указывают нам пра- 
вилЬнЬш путЬ. Э т а  
п о д т в е р ж д а е т с я  и 
опЫтом кино-передви- 
Жек Главполитпросве
та, работающихсреди 
крестьянства.

Еще моЖно бЫло 6Ы 
добавлять к сеансам 
в деревне избранные, 
наиболее простЫе и  
понятнЫе советские 
картинЫ по общей 
борЬбе за рабоче- 
крестЬянскую власшЬ, 
из эпохи крепостного 
права, картинЫ из Жиз
ни народов СССР, да 
филЬмЫ из рабочей 
Жизни, раз'ясняющие 
социальную ролЬ,борЬ
бу, условия Жизни и 
труда рабочего класса. 
Программа для кре
стьянского кино-сеан
са долЖна состоять 
из несколЬких неболь
ших по метраЖу и раз
нообразных по сюЖету 
лент. РолЬ таких се
ансов — развлекатель
ная, кулЬтурно - про
светительная и отвле
кающая о т  нездоровЫх 
явлений в деревне(пЬян- 
ство, кулачнЫе развле
чения и проч.), моЖет 
бЫтЬ огромна. Надо еще 
помнишЬ, что  надпи
сей в этих картинах

Сверху—рабочие ателЬе „Межрабпом—РусЬ", Внизу—сотрудники лаборатории „Межрабпом—Русь“.



П о х о ж д е н и я  О к т я б р и н ы
ФилЬма Факса, постановка и сценарий Козинцева и Трауберга.
Факс посвятил первЬт свой эксперимент созданию эксцентри

ческой комедии, рисующей борЬбу организованной управдомши с нэпманом 
не толЬко не платящим квартирного налога, но и вступающим в союз 
с Керзоном КулидЖевичем Пуанкаре на предмет ограбления Государст
венного Банка; э т о  им не удается благодаря хитрости ОктябринЫ, 
которая залезает в несгораемый шкаф.

Эксперимент нелЬзя назвать удачнЫм. РеЖиссерЫ, слишком перемуд
рили в монтаЖе, давая слишком мелкие для трехактной комедии куски. 
Благодаря этому сценарий, сделаннЬш в плане крайнего упрощения и сим
волики, до зрителя совершенно не доходит.

долЖно бЪппЪ как моЖно менЬше, и все надписи долЖнЫ 
бЫтЬ подлиннее, что 6Ы их мог успетЬ прочитать мало
грамотный, и притом долЖнЫ бЫтЬ написанЫ простЫм, 
понятнЫм язЫком.

К изготовлению'и собиранию в прокат лент указан
ного типа и к составлению строго продуманных программ 
мЫ и долЖнЫ приступить.

Что Же особенно следует делатЬ?
То, что моЖно бЫло 6Ы назвать деревенской хро

никой.
Подлинные с'емки собЫтий деревни: 
ее бЬ;т,
кулЬтшефство, 
работа кооперации, 
с'емка образцовых хозяйств, 
и т . д.
Бее это  крестьянину всегда будет интересно, нуЖно 

и полезно и здесЬ мЫ будем даватЬ ему настоящую здо
ровую пищу.

Г. Болтянский.

„Президент Самосадкин". Артфильм, постановка Вернера



П р о п а в ш и е  с о к р о в и щ а
ФилЬма Госкинпролт Грузии, постановка Бек-Назарова, по сцена

рию Морского.
Приключенская филЬма на сюЖет из эпохи гражданской войны- 

история о том , как „отцЫ духовнЫе" содействовали контр-революции.
Центр тяЖ ести сюЖета (как обЫчно долЖно бЫтЬ в подобнЫх 

филЬмах) переложен на штриховке характеристики типов (белЬш офицер, 
приспособившийся артист, чекист и пр.}, а в целом—ради действия—все 
э т о  сдобрено драками, выстрелами, погонями, на поездах, автомобилях,, 
лошадях и пр.

М естами—увлекающе, но несколько размазано.
З а т о  превосходны чисто-технические трюки (ночная фотография 

с прожекторами, вираЖи сценок бала и т . д.) и игра актеров—оченЬ 
удачнЫх натурщиков —Жозеффи, Арнази, Есиковского и Морского.

Идеологически—почти приемлимо, невредно, но нисколько не агита
ционно (это  с сюЖетом г р а ж д а н с к о й  войнЫ?).

Оп ы т  ф и к сац и и  зр и т ел ь ск и х  и н т е р е с о в.
Я хочу остановишь внимание кино-работников на на

шем опЫте учета зрителЬских интересов или, вернее, 
опЫте экспериментальной оценки деревенских картин.

Минувшим летом я вместе с кино-инструктором Кино- 
Секции Главполитпросвета т . КосматовЫм исполЬзовал 
свой очередной месячный отпуск в деревне. МЫ захватили 
с собой комплект кино-передвиЖки „Г о з “, филЬмЫ „Ко- 
медиантка“, „БатЬка КнЫш“, комическую „ДЖерри“, „Б дни 
борЬбЫ“, 4 части селЬско-хозяйственной картинЫ „Пчело- 
водство“и2хроники„ФевралЬскаяиОктябрЬская революции*. 
Кроме того, т . Косматов запасся фото-аппаратом и всеми 
принадлежностями для фото-с'емок вплотЬ до коробочек 
с магнием. Последние принадлежности нашей кино-пере- 
двиЖки мЫ брали с собой для осуществления, как мЫ его 
назЫвали с КосматовЫм,— метода магниевЫх вспЫшек. 
НагруЖеннЫе таким образом, в один сентябрЬский полденЬ 
мЫ вЫсадилисЬ на глухой заброшенной станции Киево-Во- 
ронеЖской Ж. д,—Арбузово в 500 верстах о т  МссквЫ.

Б первЬш Же вечер нашего приезда в Березу, мЫ устро
или сеанс и установили в помещении фото-аппарат. Нам. 
посоветовали, чтобЫ не привлекать внимания крестЬян 
вспЫшкой магния, почаще закуриватЬ папиросу и заЖигатЬ 
бесцелЬно спички возле фото-аппарата. Частое заЖигание 
спичек в темноте без всякого последующего эффекта, 
становилось в конце концов вовсе неинтересным для зри
теля, он к нему привЫкал и ОолЬше не обращал внимания 
на того, к то  собирался его снятЬ.

Однако, скрЫтЬ то  обстоятельство, что зрителЬ. 
будет заснят, мЫ не могли, и бЫли принуЖденЫ действо-



„Пропавшие сокровища". Госкинпром Грузии. Пост. Бек-Назарова.

У п о зо р н о г о  с т о л б а

ФилЬма Госкинпрома Грузии, поста
новка Барского.

ФилЬма эта , как почти все работы  
националЬнЫх наших производств, ка
сается некоего сюЖетного примитива: 
в данном случае—насилия царских чи
новников на Востоке (Кавказе), в ре
зул ь тате чего получилось н ар одн ое  
в о з м у щ е н и е  против действий власти.

И так как филЬма предназначалась 
для дебю та НатЫ Вачнадзе, т о  центр 
тяЖ ести пал на показ „насилия” над 
Женщиной.

Местами, благодаря общему колори
т у  территории, где развертывается 
сюЖет,—эт о  сделано любопытно и за
хватывает, чаще смазано повторения
ми (бегства, лазания по скалам и пр.)

Технически — фотография четка и 
освещение дано в мягких тонах. Худо
жественно—хромает монтаЖ и серо
вата (нет контрастов, ночи) компози
ция кадра.

Идеологически — филЬма интересна 
для Востока.

вагпЬ открЫто. Устанавливали 
фото-аппарат перед намечен- 
нЫм зрителем или группой их, 
проводили о т  динамо-машинЫ 
электрический шнур с лампоч
кой, освещали ею л ща кресть
ян, находили нуЖнЫй нам фокус, 
и оставляли аппарат перед зри
телем до нуЖного нам момента.

Но преЖде, чем найти э т о т  
нуЖнЫй момент, мЫ сделали 
много снимков вне всякого Же
лания или намерения извлечь 
из них что-нибудь болЬшее, кро
ме простого иллюстративного 
материала для печати, вне связи 
с показанным зрителю. Но 
вскоре мЫ долЖнЫ бЫли поста
вить перед собой вопрос: как кре
стьяне смотрят картинЫ, что 
они при этом  испЫтЬшают и

Нат а Вачнадзе.



КРАСНЫЙ ГАЗ

ФилЬма Сибгоскино, в постановке Калабухова, по сценарию Зазуб
рина (1924).

ФилЬма, как и „КраснЫе партизанЫ", посвящена партизанской 
войне в Сибири, но вЫгодно отличается о т  последней своей болЬшой 
вЫдерЖанноетЬю и близостью к действительности Натурщикеми для 
рядовЫх партизан послуЖили настоящие крестьяне, что дало филЬме 
соответствующий колорит. Моментами напряженность действия все
цело приковЫвает внимание зрителя. ОченЬ красивЫ нетурнЫе кадрЫ.

ЕстЬ некоторые натянутости в отделЬнЫх сценах. Фотография 
посредственная.

Несмотря на эти  небольшие недостатки, филЬму моЖно счи
т а т ь  одной из удачнЫх за истекший год.

Н. К.

каково вЫраЖение их ощущений. И мЫ не получали отве
т а  на эти  вопросы.

Не хотелось примиритЬся с этим.
На следующий вечер во время сеанса перед нами вновЬ 

вешал новЬш вопрос — что снимать? Приближался конец

развязки картинЫ „БатЬко КнЫш“. МелЬкнула мЫслЬ, в 
следующий момент осуществленная: „снятЬ крестЬян,когда 
генерал будет сидетЬ в ванне". С этих пор мЫ наткнулись 
на нитЬ, по которой пошли далЬше.

ВозмоЖно,мЫ глубоко ошибаемся,полагая что нашли ме
тол об'ективнЬш, показателЬнЫй и документально нагляд
ный изучения зрителЬских интересов крестьянина, и не
правильно и безосновательно стали назЫватЬ нашу работу 
учетом зрителЬских интересов—при посредстве метода 
магниеЕЫх вспЫшек. МоЖно ли думатЬ, что зафиксиро
ванное фотографией вЫраЖение зрителЬских ощущений 
помоЖет кинематографии разрешить некоторые наболев
шие вопросы?

МЫ полагаем, чшо творцЫ кино-картин зачастую 
ошибаются, когда т о т  или иной десяток метров тех  или 
инЫх кадров предназначают для ЕозбуЖдения в зрителе 
именно тех, а не инЫх эмоций.

ВозЬмем для наглядности один или два момента из 
нашей кино-работЫ в деревне. 

Вот перед нами проходят кадрЫ картинЫ „БатЬко 
КнЫш“. ОбЫватели Говорковы застигнуты бандой с по
личным. Говорков с азбукой коммунизма Бухарина, Говор
кова с иконой. БандитЫ командуют: „Руки вверх", и Го
ворковы идут по улице с приподнятыми кверху руками в  
которЫх дерЖат: муЖ —азбуку коммунизма, Жена—икону. 
По замЫслу сцена долЖна бЫтЬ комическая, и при виде ее 
городской кино-зрителЬ действительно смеется. Смеется 
ли деревенский? Нет. Он равнодушен. Он не понимает 
происходящего. По вот мимо зрителя проносится по тому 
Же экрану лошадЬ, запряЖенная в водовозку. КрестЬянская 
аудитория покатЫвается со смеху. Ей понятно то , ч то  
она видит. Магниевая вспЫшка позволяет аппарату запе
чатлеть эти  два момента, давая об'ективное доказатель
ство отношения крестьянского кино-зрителя к картине.

ВозЬмем другой пример, столЬ Же грубЬш, но не менее 
показателЬнЫй. Идет «Комедиантка». Героя картинЫ Ар
кадия, тупейного худоЖника, приЕЯзЫвагст к столбу и 
секут плетЬми за похищение возлюбленной.

Казалось 6Ы, чшо зрителЬ долЖен испЫтЫватЬ глу
бокое чувство соЖаления по адресу Аркадия и столЬ Же 
глубокое возмущение по адресу помещика-зверя. ЗдесЬ все 
понятно для крестЬян и близко к их не сшолЬ давно ми
нувшему бЫту.

В действительности происходит совершенно обратное. 
Снимаем зрителя—и видим, что он смеется.



Трудно, конечно, по первЫм опЫтам судитЬ о воз
можностях, которЫе дает подобный способ зас'емки 
зрителя, но возможности естЬ: наши опЫшЫ бЫли первЫми 
и без точно определенного плана, нами установлен э т о т  
способ и толЬко.

Способ магниевЫх снимков долЖен бЫтЬ значительно 
разработан и заключен в строго методические рамки, и 
толЬко в этом случае моЖно будет получитЬ существен
н ы е  резулЬшатЫ.

Приблизительно, моЖно наметитЬ такой план: перед 
поездкой в деревню с той или иной филЬмой необходимо 
таковую, преЖде всего, деталЬно изучить, до мелочей, и 
всякие «сомнителЬнЫе места» взятЬ на заметку, и затем 
снятЬ зрителей, смотрящих их на экране, при демонстра
ции картинЫ деревенской аудитории.

ПолученнЬш фото-материал не моЖет бЫтЬ исполЬ- 
зован непосредственно целиком. К его использованию не
обходимо подходить с болЬшой осторожностью, так  как 
легко моЖно впастЬ в грубЫе ошибки. НелЬзя думать, чшо 
крестьянин воспринимает картину исключительно непо
средственно, не вдаваясЬ в ее внутреннее содержание. Это 
моЖет бЫтэ толЬко в двух случаях: когда крестьянин 
видит кино первЬт раз,—т у т  он смотрит не кино-картину, 
а толЬко эф ф ект проэкции, движение теней; или при де
монстрации явно неудачной филЬмЫ, когда зрителЬ не 
понимает по тем  или инЫм причинам содержания.

Не подготовленный зрителЬ для нашей эксперимен
тальной работЫ не годится. И вообще, преЖде чем про
изводить подобные опЫтЫ, нуЖно, по возможности, самому 
познакомишься с аудиторией, а, моЖет бЫтЬ, и подгото
вить предварительно ее к кино-сеансам соответствую 
щими популярными об'яснениями принципов кинематогра- 
фирозания.

Средним зрителем долЖен бЫтЬ крестьянин, которЬш 
видел уЖе кино и которого уЖе не удивляет самЬш ф акт 
«ЖивЫх картин на полотне».

Бот по такому зрителю—середняку мЫ и долЖнЫ рав
няться, как по массе.

Русский крестьянин по своей природе, по своему бЫту 
чрезвычайно любознателен, и это  нуЖно при нашей работе 
как-то учестЬ. БозмоЖно, что какой нибудЬ простой мо
мент (если он неудачно сделан на картине) в воображении 
крестьянина развивается в определенную форму и вЫли- 
вается в виде своеобразного сюЖета.

К а н д и д а т  в п р ези д ен т ы

ВУФКУ—сценарий В. Туркина, постановка Гардина, вЬт. 1923 г.
Одна, из первЫх попЪшюк советской кинематографии создать  

филЬму из „великосветской" Жизни—в плане социального анализа темЫ.
Основа сценария—кинематографически обработанная в оригинале 

театральная пЬеса Нотари — „Три вора". Материал этой пЬесЫ—давал 
болЬшие возможности, хотя 6Ы для актерского выполнения образов, им 
трактуемЫх: великосветский мошенник—„вор, укравший дубинку у вора", 
мелкий Жулик, волею судЬбЫ ставший скандалЬной „знаменитостью", 
Женщина, склонившаяся на сторону победителя и т  д. Исполнители этих  
ролей—Фрелих, Панов и Баранцевич — в пределах режиссурою (доволЬно 
шаблонной) дозволенного—„пЫЖилисЬ" „изобразить" нечто кино -„экзо
тическое" (грим, манера игрЫ, просто внешняя шлифовка рисунка и пр.). 
Получилась на филЬме уЖасная мешанина из слабЫх технических, ху
доЖественнЫх и производственных возможностей и громаднЫх актер
ских претензий на творчество. ТолЬко благодаря хорошему сценарию, 
которому слепо следовал реЖиссер, получилась легко смотрящаяся кар
тина, обладающая многими кино-драматургическими достоинствами.

Аlаstоr.



‹‹Укразия». В.У.Ф. К.У. Постановка П. Чардынина.



«Лесной зверь». В.У.Ф.К.У. Постановка Лундина.



«На смерть обреченные». Кино-Москва.

Во время одного и того Же момента картинЫ необхо
димо производить несколько снимков с разнЫх лиц, чтобЫ 
потом моЖно бЫло сравнить их и этим самЫм избеЖатЬ 
случа ностей.

ПолученнЫе снимки долЖнЫ бЫтЬ обсуЖденЫ опятЬ- 
таки в присутствии реЖиссеров и сценаристов.

ВЬводов я не делаю. Они будут сделанЫ опЪнпом. Его 
у нас еще мало. Я хотел лишЬ остановить внимание кино
работников на одной из возможностей учета зрителЬских 
интересов. Э т о т  учет имеет вообще, как и в книЖном 
деле,—огромное значение. Его пора начатЬ *).

А. Кациграс.
*) Для настоящей с т а т ьи использованы материалы и соображе

ния кино-инструкторов т . Косматова и тов. Терского.

Триш кин каф тан
Ни одно из искусств не требует таких слоЖнЫх при

способлений для продукции, как кинематография. Поэт 
моЖет создавать свои произведения, обладая, в качестве 
орудий производства, огрЫзком карандаша и клочком бу
маги, худоЖнику достаточно парЫ кистей и набора кра
сок,—для создания кино-картинЫ требуется громоздкое 
оборудование по целому ряду отраслей—фотографической, 
электротехнической и химической индустрий.

Кинематография получила материалЬнЫе предпосылки 
к возникновению как искусство и промышленность, толЬко 
в конце 19-го столетия, когда всестороннее развитие ми
ровой техники достигло определенного уровня и создало.

«Приказ № ...». Ювкинокомсомол.



«Минарет смерти». Бухкино. Постановка Висковского.

для „достройки“ кино-искусства твердЫй 
индустриалЬнЬш базис. Совершенно не про
ходя через стадию кустарно-цехового раз
вития в феодалЬном обществе, кинематогра
фия, с момента своего возникновения в эпоху 
расцвета капитализма, сразу стала на вЫс- 
шие ступени машинизированной индустрии.
ОемочнЫе аппараты, электро-осветителЬ- 
«Ые приборЫ, копировалЬнЫе машинЫ, хими
калии, пленка и целЬш ряд других материалов 
и слоЖнЫх по конструкции элементов обо
рудования, ставят  кинематографию в самую 
тесную зависимость о т  наличия и состоя
ния орудий производства и так-назЫваемого 
„сЫрЬя“, которое тоЖе является продуктом 
сложнейших индустриальных процессов.

ВторЫм отличителЬнЫм моментом ки
нематографии является вЫтекаюгцая из 
сложности орудий производства слоЖностЬ 
продукционного метода. Кинематография, 
как производство, представляет собою 
весЬма слоЖнЬш комплекс разнородных про
цессов, синхронизация которЫх меЖду собою 
является весЬма трудной, но, вместе с тем, 
безусловно необходимой.

Прогрессивное развитие техники кино
производства идет весЬма бЫстрЫм темпом.
Всего лишЬ 26 лет отделяют друг о т  друга 
первЬт с'емочнЬш аппарат бр. ЛюмЬер и „по
следнее слово" американской кино-аппара- 
турЫ — „Белл - Гауэл“, — разница меЖду 
ними так  Же колоссалЬна, как меЖду пер
вой паровой машиной У атта  и современным паровозом. 
То-Же применимо и к другим элементам оборудования 
ателЬе и лаборатории. КаЖдЬш денЬ приносит с собою 
все новЫе усовершенствования и изобретения.

Орудия производства, которЫми обладает наша кине
матография, к соЖалению, долЖнЫ бЫтЬ причислены 
к почти негодному хламу. Производственные методЫ дол
ЖнЫ бЫтЬ названы, по менЬшей мере, устарелЫми. 
Конечно, российское кинопроизводство нелЬзя назЫватЬ, 
как это  у нас принято, к у с т а р н Ы м  производством, по
тому что кинематография, какая 6Ы она ни бЫла, не мо
Ж ет бЫтЬ кустарной. Наши ателЬе, как 6Ы там  ни бЫло, 
все-таки построены в плане фабричного производства,

правда, весЬма мизерного по масштабам. Эти масштабы, 
впрочем, пока соответствую т малЫм размерам нашей 
продукции, и главная беда заключается в недостаточном 
и несвоевременном оборудовании, даЖе применительно 
к нашим масштабам.

Наиболее чреватЫе последствиями недостатки:
1) В  о б л а с т и  о с в е щ е н и я . —Применение  перем ен 

ного тска  вместо постоянного в некоторых наших ателЬе. 
О тсутствие унформеров и реостатов. Употребление 
в качестве осветителЬнЫх приборов крайне несовершен
ных волЬтовЫх дуг (юпитеров), непроизводительно поЖи- 
рающих массу энергии и не даюших ровного света. Вы
званная необходимостью датЬ болЬше света, чем естЬ,



практика так.-наз. работЫ „на перекал" (т.-е. на болЬший, 
чем норма ампераЖ), что  крайне гибелЬно отраж ается на 
осветителЬнЫх приборах. Недостаток в проЖекторах 
(зро! Н̂ НЫ), совершенное отсутствие составляющих в Аме
рике основу освещения, усовершенствованных ртутнЫх 
приборов(Соорег 
НетуШ). Макси- 
малЬнЬш ампе
раЖ в М оскве- 
2000 ампер—яв
ляется ничтоЖ- 
нЫм даЖе для 
наших масшта
бов (не сравни
вая уЖ с амери- 
канс! ими, где 
средний ампе
раЖ ателЬе рав
няется 40 — 50 
тЫсяч ампер).
Полное о тсу т 
ствие и непри
менение амалЬ- 
гамнЫх и мато- 
вЫх отраж ате
лей ведет к пло
скому и недо-  
с т а  т о ч н о м у  
освещению на 
натуре. >

2)В о б л а 
с т и  с ' е м о ч -  
нЫх а п п а р а 
т о в  дело об
сто и т  сравни
тельно лучше.
Имеющиеся ап
параты (глав
ным образом, 
ф р а н  цуз с ки х  
систем—Дебри, Эклер, Патэ, Гомон и немецких—Аскания, 
Эрнеман) более или менее удовлетворяют элементарным 
требованиям, хотя имеются в недостаточном, на всех опе
раторов, количестве. К недостаткам следует отнести 
малЫй вЫбор об'ективов (в работе почти исключительно

об'ективЫ с фокуснЫм расстоянием в 50 м.м.1, что  упол 
добляет кино-аппарат человеческому глазу без способно
сти аккомодации. Об аппаратах с револЬверной системой 
несколЬких об‘ективов, наши операторы пока толЬко меч
таю т. О тсутствие об'ективов свето - силЫ, болЬшей

чем 3,5, цвето- 
филЬтров, кашэ 
и тЫсячи других 
мелких, но оченЬ 
ваЖнЫх приспо
соблений.

3) Б о б л а 
с т и  грима.;. 
Полное о т с у т 
ствие грима  
специально ки
нематографичен 
ских тонов, про
веренных в о т 
ношении ф ото
геничности. Нет 
даЖе специаль
ной Желтой пуд* 
рЫ, взамен ко-  
торой употреб
ляется дающая 
грязнЬш т о п  
обЫкновен ная 
пудра „РашелЬ" г

4) Б о б л а - 
с т  и д е к о р а -  
т  и в н о й. При4 
менение не все
гда д а ю щ е й  
д о л Жн Ые  ре4 
зулЬтатЫ си
стемы Жидких 
„щитков*. О т -  
риц а т е л Ь н о е  
о т н о ше н и е  й

неприменение деревяннЫх „фундусов", (основных состав
ных элементов декораций, оченЬ популярных в Германии). 
Пренебрежение законами фотогении по отношению к цве+ 
товой схеме декораций. О тсутствие кинематографиче
ского метода в построении декораций по принципу от*

«Минарет смерти». Бухкино. Постановка режиссера Висковского.



делЬнЫх, перекрываю
щих одна другую плос
костей, дающих воз
можность произво
дить установку света 
со всех точек. Непри
менение барелЬефнЫх 
декораций из гипсовЫх 
„фундусов“, оченЬ рас
пространенных в Аме
рике.

5) Б о б л а с т и  л а 
б о р а т о р н о й .  О тсу т
ствие высококачест
венных химических ре
активов. О тсутствие 
автоматических про- 
явочнЫх баков. Ненор- 
малЬнЫе температур
ные и атмосфернЫе 
условия в лаборато
риях. ДопотопнЫе ко- 
пировалЬнЫе машинЫ, 
не позволяющие про
изводить регулировку 
света во время печа- 
танЬя негативов раз
ной плотности. О т 
сутствие подлежащих 
химикалий для вира
жирования и окраски 
и т . д.

6) В о б л а с т и  ор
г а н и з а ц и и  с ‘ем ок  
и реЖи с с у р Ы —эт о 
го вопроса лучше не 
касатЬся.

Бее вЫшеперечис- 
леннЫе н е д о с т а т к и  
{далекоНеисчерпаннЫе) 
обусловли ваются, глав
ным образом, о тсу т 
ствием солидной ма
териальной базЫ, на 
которой толЬко и мо-

«Минарет смерти». Бухкино. Постановка режиссера Висковского.



Один из дв ад ц ати
До сих пор мЫ еще почти не имеем картин историко-революционного содер

жания. „Дворец и крепостЬ" и „Из искрЫ—пламя",—слишком мало для изображения 
великой эпохи борЬбЫ с царизмом.

Картину „Один из двадцати" трудно приравнять к филЬме из истории 
революции. Эпизод побега с каторги одного из двадцати солдат, осуЖденнЫх за 
революционную агитацию, взят не в связи с обще-революционнЫм движением 
того  времени, а как-то обособленно; о т  этого смЫсл картинЫ проигрЫвает. 
Кустарная постановка реЖис. Гертеля еще уменьшает достоинства картинЫ. 
Тайга, снятая под Москвой, аляповата; солдатские костюмЫ—бутафорские, и, 
наконец, местами контрастный монтаЖ не убедителен и черезчур трафаретен. 
Э ту  филЬму мЫ моЖем приравнять к второразрядным советским картинам.

Жет твердо стоятЬ 
такая слоЖная улЬтра- 
современная „над
стройка" как кинема
тография .  Прорехи 
зияют со всех сто 
рон, их нуЖно лататЬ, 
а лататЬ  нечем.СплошЬ 
и рядом, совкинемато- 
графия уподобляется 
Тришкину кафт ану ,  
одна часшЬ которого 
ошрЬтаешся для того, 
чгпобЫ починишЬ дру
гую. Рост совпроиз- 
водства делает э т о т  
кафшан узким, он тр е 
щит по всем швам и 
не моЖет вместишь 
всего, чшо в него впи
хивают.

Б заключение этого 
беглого, пессимистиче
ского обзора следует 
отметишЬ, чшо при 
всех несовершенных 

технических условиях, Совкинемашография все Же создает все 
более и более совершенную продукцию. Энергия личного состава 
совкинематографии, работающего не покладая рук, позволяет 
думатЬ, что при некотором укреплении материальной базЫ, при 
улучшении орудий производства, совкинемашография смоЖеш 
встатЬ  на долЖную вЫсоту. Б отношении внутреннего содержания 
киноискусства у нас огромнЫе преимущества. Революция, обнаЖив 
пластЫ нового бЫта, дает нам богатЫй вЫбор Животрепещущих тем.

Л е о  М у р .



Л и т е р а т у р а  к и н о

Сценарий является основой кинематографической 
картинЬг Э то — азбучная истина, которую пЫтаются 
оспаривать одни толЬко киноки. Но всякая работа кино- 
ков имеет свой сценарий, иногда более удачнЬш («Кино- 
Правда» № 20, «Ленинская Кино-Правда»), иногда менее 
удачнЬш (первЫе номера «Кино -ПравдЫ», первая серия 
«Кино-Глаз»). Э т о т  сценарий моЖет бЫтЬ написан или 
излоЖен в виде заметок в записной книЖке, моЖет бЫтЬ 
в голове у сценариста-реЖиссера, но он естЬ. Без сцена
рия, литературной канвЫ, нет филЬмЫ, будЬ это  боль
шая художественная или научная картина либо маленькая 
хроника.

Таким образом, литература в кино играет если не 
доминирующую, то, во всяком случае, одну из главнЫх 
ролей. И сценарист является творцом филЬмЫ наравне 
с реЖиссером и оператором.

Б каком положении находится в настоящее время ли
тература кино?

Бернард Шоу, известнЬш английский драматург, не 
оченЬ увлекающийся кинематографом, уверяет, что кино 
потребляет лишЬ литературу второго сорта. МоЖет 
бЫтЬ, в этом отнотении Шоу прав. Кино преимущест
венно берет темЫ из художественной литературы, экра
низирует все более или менее популярные вещи мировЫх 
писателей. При подходе к кино, как к коммерческому пред
приятию, конечно, э т а  экранизация оченЬ удобна. ОбЫва- 
телЬ, рядовой зрителЬ, пойдет скорее на экранизацию 
знакомого ему литературного произведения, которое он

«Алеша-Ша». «Совфильм». Пост. Н. Юдина.



Э й з е н ш т е й н , С ер гей  М и х а й л о в ич. Родился в г. Риге в 1898 году 
Кончает реалЬное училище. Б 1920 г. поступает в Пузап (Минск) худож
ником ФронтовЫх Трупп. В 1920 г., осенЬю, переводится в Москву на Во
сточное Отделение Академии Генштаба по изучению японского язЫка. 
Б октябре поступает в УК ПролеткулЬта художником. Б конце года 
покидает А^демиго и в марте 1921 года вЬтускает первую работу ху
дожником и сорежиссером (со СмЫшляевЫм) —.Мексиканца".

ОсенЬю 1922 г. приглашается режиссером в Московский Пролет- 
кулЬт и весной 1923 г. вЬтускает „На всякого мудреца доволЬно про- 
стотЫ" Островского в собственной переделке (с тек стом  С. М. Третья
кова), утверждая новЬш принцип построения спектакля—„МонтаЖ а т 
тракционов".

К октябрю 1923 года став и т агит-гинЬолЬ „СлЫшишЬ, Москва", 
стандарт_полит.-агита и в марте 1924 „Противогаз" — стандарт проз- 
агита.

Последний осуществляется непосредственно на Московском Газо
вом заводе. Логический вЫход из „Противогазов"—переход на кино, осу
ществляется в июле 1924 года, когда С. Эйзенштейн приступает к с'емке 
картинЫ „Стачка" из цикла „К диктатуре" для ПролеткулЬта (вЬтуск 
Госкино).

Б Декабре 1924 года в Севзапкино приступает к постановке филЬмЫ 
„Конармия".

читал или о котором он слЪпдал, чем будет искатЬ по 
газетнЬт об'явлениям филЬмЫ с неизвестными ему на
званиями.

Но литературное произведение, написанное хотя 6Ы 
самЫми известными писателями, написано не для кино. 
А кино, как и всякий другой вид искусства, имеет свои 
законы. То, что хорошо для чтения и оченЬ хорошо для 
театра, моЖет совершенно не годитЬся для экрана. Кино 
смотрит на ЖизнЬ единственным глазом — об'ективом 
с'емочного аппарата, и сценарий долЖен бЫтЬ схвачен 
этим одним глазом. Кино, лишенное слова, долЖно даватЬ 
максимум движения и напряжения в сюЖете. Кино не мо
Жет базироваться на надписях, ибо они не о т  кино, а 
являются лишЬ добавочнЫм, терпимЫм, а не органическим 
элементом этого искусства.

Сценарист кино, экранизуя какое-либо литературное 
или театральное произведение, долЖен подвести его под 
законы кино. Но это  далеко не всегда возможно. Когда Же 
это  возможно, сценарист моЖет бЫтЬ не достаточно 
талантлив, чтобы сделатЬ из литературного произведе
ния кинематографическое. НуЖно раз навсегда запомнить, 
что экранизация для кино литературного произведения 
дает не переделку оригинала, а совершенно новЬш ориги
нал, кинематографическое произведение, отвечающее за
конам кино, могущее бЫтЬ по своим худоЖественнЫм



Ч а й к о в с к и й , Б о р и с  В и т а л и е в и ч , родился в 1668 году, в Редомской 
губ. Образование получил в Киевской 2-ой и Л осксвской б-ой гимназиях. 
Б 1909 г. он начинает реботетЪ , как реЖиссер у Дранкова и ТалдЫкина. 
(„Живой Труп" по Л. Толстому). Ь 1915 г. Б. Н. у ХенЖонкова ставит  
картинЫ: „Голгофа" по О. Д'щбо, „ПЬер и Жен" по Мопассану", „На
стоящая Жегщина", „У голубого озера" по Локку,, Отравленная совестЬ" 
по Амфитеатрову, .Заемная Лена" и лр. В 1918 г. основЫвеет 1-ю 
Киностудию „Творчество". Студии он уделяет массу энергии и любви 
В Севзапкино он поставил филЬмЫ „Дипломатическая тайна", „Чэсоен г 
св Иоанна", „Их судЬба", „Хозяин чернЫх скал", „В тЫлу у белЫх". Умер 
5 ноября 1924 г.

даннЫм ЕЫше или ниЖе передел Ъшаемого,—в зависимости 
о т  тал ан та  сценариста. Аешором этого ноеого произве
дения является толЬко сценарист, и тогда о переделке 
гоЕоритЬ не приходится. Талантливый сценарист ЕозЬмет 
переделываемую вешЬ не как основу ноеой, а лишЬ как 
мЫслЬ, как тему, и претворит ее по ноеому, не стесняясь 
и ломкой темЫ, фабулЫ, психологии, действия и заменой 
действуютих лиц.

Но, к соЖалению, талантливых сценаристов-гпЕор- 
цов оченЬ мало. З ато  грамадное количество имеется 
сценаристов-рел есленников, которЫе лишенЫ дара шеор- 
чества и которЫе пишут по трафарету, по шаблону, 
исполЬзовЫвая для своих тем  мировую литературу и свою 
собственную скудную фантазию.

Девяносто деЕятЬ процентов сценариев принадлежит 
этим ремесленникам. Экранизируя литературные произ
ведения, они не претворяют их в новЫе, кинематографи
ческие, а притягивают их к законам кино. Они иллюстри
руют т е к с т  автора ЖиеЫми картинами кинематографа, 
опошляя шедеврЫ мироеой литературы и приспособляя их 
к рЫнку, вместо того, чтобЫ создетЬ на т е  Же болЬшие 
темЫ нечто значительно", волнующее и силЬное.

Эти ремесленники, когда они пишут сценарии на 
«оригиналЬнЫе темЫ», излагают эти  темЫ в виде лите
ратурного произведения, по литературному, и потом ил
люстрируют их Жиеой фстографией. Из ста  процентов 
сценаристов лишЬ одна сотая процента исходит в сеоих 
сценариях о т  кино и дает для филЬмЫ кинематографиче
ский сценарий. ОсталЬнЫе, в лучшем случае,—литераторы, 
не знающие ничего, кроме литературы, и базирующиеся 
в сеоих сценариях на слове, ксторЫм они орудуют легко, 
делают надписи, а готом иллюстрируют их. Б худшем 
случае—это  полуграмотные люди, сами предприниматели



М и х и н  Б о р и с  А л е к с а н д р о ви ч .  Родился в 1881 г. Б кино рабо
т а е т  с 1909 г. В 13—14 году работает у ХанЖонкова заведующим Худо
жественной частЬю. Первая его работа—„Оборона Севастополя". Б 1914 г. 
переходит к ТалдЫкину, где оборудовал павилЬон. Б 1917 г. ставит филЬму 
„Товарищ Елена" и совместно с Ивановским—„ЦарЬ Николай П-й“. Б 1918 г. 
переходит 1 Ю. Козловскому, где ставит „ПопрЫгунЬю", „Пришедшую 
с улицЫ", „НенуЖную победу”. Б 1921 г. поступает в Б. Ф. К. О. Б Июне 
21 г. назначается заведующим отделом прои водства. Проработав год, 
уходит на первую фабрику, где став ит картину „На крЪь\Ьях ввЬшЬ".

С аб и н ск и й )  Ч е с л а в  Г е н р и х о в и ч .  Родился в 1885 г. Б кино начал 
работать в качестве реЖиссера с 1907 г. в Московском Отделении 
братЬев Патэ. С 1913 г. и 14 г р аботает у ГрмолЬева и Харитонова. 
С 1917 г. переходит в Б. Ф. К. О. Работал в Московском художествен
ном т еа т р е  в качестве художника. Тов. Сабинский является самЫм 
старЫм русским реЖиссером. снявшим в свое время картинЫ „Гайда, 
тройка", „Ямщик, не гони лошадей" и ряд других.

Из последних работ Сабинского укаЖем: „Старец Василий Грязнов" 
„Браги", и текущую работу „За черное сердце".

Режиссер А. Разумный.



И ван о в-Г ай , А л ек сан д р  И в а н о в и ч . Родился в 1878 году в г Ялте.
Кинематографическую деятельность начал с 1908 года у ХанЖон- 

ковв. Затем  перешел к ТалдЫкину, где и продолжал работу до 1917 года. 
Т. Иванов-Гай поставил до 70 филЬм. Б Советской кинематографии Ива
нов-Гай начал работу с 1920 г. в Госкино, сначала по постановке про
изводственных филЬм, а в 1924 году получил постановку худоЖественно- 
революционной филЬмЫ .Браг народа".

ЛЕО МУР. Родился в 1889 г. в г. СебеЖе, Витебской губ. Учился в 
г. ВилЬно в среднем техническом. Член бЫв. П. С. Р. с 1904 года (по 1910 г.). 
В 1907 году арестован. Б 1914 г. с производственной группой „11|иУегзиГ', 
снимавшей картинЫ в Гонолулу, вЫехал в Лос АнЖелос (Калифорния), где 
работал в Д1шу«таа1", в ателЬе Гриффита и др. кино-фирмах в качестве 
актера, агента личного состава (помреЖ'а) и др. должностях. Б 1917 году 
работал по кинопроизводству в НЬю Иорке. С августа 1923 года—в Гос
кино. Поставил картинЫ: „Теплая компания" и „Волки" („Черное дело").

Режиссер А. И. Бек-Назаров.



Б а с с а л ы г о , Д м итрий  Н и к о л ае в и ч . Родился в 1881 г. СЬш кре
стьянина. С 1904 года член РКП. Работал в театр е в качестве актера 
и реЖиссера с 20 лет. Б 1916 г работал ассистентом у реЖиссера 
Бауэра. С 1923 года работает в „Пролеткино" в качестве члена и затем  
Председателя Прав\ения и одновременно Зав. Производством и реЖис
сера. Б „Пролеткино* поставил следующие филЪмЬп „БорЬба за Ульти
матум”, „Из искрЬ1—пламя”, „ Красим й тм л“. Б настоящее время снимает 
в Туркестане картину „ДочЬ Керима” по заданию Женотдела ЦК КП Г.

или их родственники, которЫе сами пишут потому, что 
это  вЫгодно для фирмЫ.

При таком положении дел даЖе гениальнейшие про
изведения мирозой литературы вЫходят в кино незначи
тельными и мелкими, а булЬварлЫе романЫ, Желтая лите
ратура, в которЫч много действия и интригующий сюЖет, 
легче поддаются экранизации и смотрятся с болЬшим 
интересом.

Л итература кино требует творцов, которЫе отда
лись 6Ы этэму роду тзорчества. Как и литература в годЫ 
своего зачатия, кино требует создания своих литерато
ров, как создались уЖе техники, реЖиссерЫ и актерЫ 
кино. Оператор, лаборант, реЖиссер, актер и сценарист 
создадут основу раззития кино-искусства, к у л Ь т у р у  
к и н о .  Тот, кто будет писать для кино сценарии, долЖен 
бЫтЬ творцом, художником, а тзкЖе техником кино.

Подойдем блиЖе к действительности. У нас, в СССР, 
тЫсячи человек пишут или х о тят  писать сценарии. СвЫше 
90’/о сценариев признногпся созершенно негоднЫмц. всеми 
сценарно-худоЖестзеннЫми советами и комиссиями. Из при
нятых лишЬ 12-15 °/о увидят экран. Сценаристы пишут 
свои сценарии так, что они бесконечно далеки о т  твор
чества вообще и о т  кино в частности.

ВозмоЖно ли в СССР возникновение кинематографи
ческой кулЬтурЫ?—Несомненно. Для этого нуЖно, чтобы 
тзорчески зрелЫе люди изучили 6Ы законы кинематогра
фической техники. У нас имеются об'единения пролетар
ских сценаристов. Если в этих об'единениях естЬ дейст
вительно талантливые люди, которЫе способны воспри
нять технику и возможности кино, т о  они смогут бЫтЬ 
создателями сценария и кино-кулЬтурЫ.

Л итература кино—не миф. Она долЖна бЫтЬ и будет 
создана. И лишЬ тогда кино войдет в разряд искусств и 
создаст болЬшие и даЖе великие произведения.

М. Смелянов.



М е й е р х о л ь д , В сев о л о д  Э м и л ь е в и ч . Родился в 1874 году 28-го ян
варя в г. Пензе.

Б 1895 году Вс. Эл. поступил в Московский университет на юриди
ческий факулЬтет. Б 1899 году Бс. Эл. поступает в Филарлоническое 
училище.

Свою артистическую деятельность Вс. Эл. начинат оченЬ рано, 
еще в бЫтностЬ свою в гилназии, с участия в любительских спектак
лях. ВпервЫе на общественной сцене Бс. Эл. вЫступает в 1896 году ле
том в Пензе, полЬзуясЬ успехом у публики. Б 1898 году Бс. Эл. кончает 
Филарлоническое училище и поступает в Московский ХудоЖества ннЪш 
теа т р , которЬш покидает в 1902 г. и превращается в антрепренера 
Херсонского Городского театр а . С этого  лолента театральная дея
тельность Бс. Эл. проходит по двул линиял и как актера и как режис
сера. Б 1909 году Бс. Эл. впервЫе приступает к оперной реЖиссуре.

Как кино-реЖиссер, Бс. Эл. начал работать в 1915 году. ФилЬла 
«П ортрет Дориана Грея»—его постановка, причел он Же исполнял и 
ролЬ Генри.

Б 1918 году Бс. Эл. вступает в рядЫ РКП[б).
Б 1923 году Бс. Эл. получает звание Народного А ртиста.
Б ближайшие дни Бс. Эл. по поручению «Пролеткино» приступает 

к постановке филЬлЪ1 «ДесятЬ дней, которЫе потрясли лир» по ДЖону 
Риду.

К ин о-ш кола в СССР
Вопрос о том, какова долЖна бЪипЬ кино-школа в 

СССР—бЫл вЫрешен работами специальной комиссии при 
Агитпропе ЦК РКП (б).

Вкратце это  решение складЫвалосЬ в такие формЫ: 
советской кинематографии на ближайшие годЫ работы 
необходимо иметЬ квалифицированных специалистов в 
числе—1) реЖиссеров или постановщиков —50 чел., 2) ре- 
Жиссеров-монтаЖеров—45 чел., 3) операторов для худо- 
ЖественнЫх работ—50 чел., 4) операторов-хроникеров— 
100 чел., 5) операторов по научной с'емке—20 чел., 7} лабо
рантов-техников—100 чел., 8) осветителей —50 чел., 9) 
архитекторов-декораторов—50 чел., 10) художников свето
техников—50 чел. и 11) вЫсшей категории натурщиков- 
250 чел.

Для осуществления этой цели необходимо иметЬ два 
учебнЫх заведения, с общим числом занимающихся в них 
880 человек [в уЧоскве Г. Т. К.—450 человек, в Ленинграде 
Тех. Экр. Иск,—430 чел.).

До этого практического решения, т . е., почти весЬ 
1924 год, кино-школа бЫла в плачевном состоянии: наряду 
с государственными школами [их бЫло три —Московский 
Государственный Техникум Кино, Ленинградский Техникум 
Экранного Искусства и Фото-Кино Техникум) существо-



Д зи га  В е р т о в . Родился в 1896 г. в 
ПолЬше. В кинематографии начал работать, 
как специалист с конца 17-го года, а до этого  
времени учился и работал в кино, как любителЬ.

Первую филЬму вЬтустил в 1918 г.,' „Го
довщина ОктябрЬской Революции" в 13-ти ча
стях; работа бЫла произведена совместно с 
т . СавелЬевЫм. Вслед за этим следует 35 № 
еженедельной кино-хроники — „Кино - неделя". 
ДалЬше, на протяжение 1919—192) годов, вЫпу- 
скает следующие работЫ; „История граждан
ской войнЫ", „Процесс С.-Р.“, „Бои под Цари- 
цЫнЫм", 21 № „Кино—ПравдЫ", 46 № „Госкино- 
календаря", „Кино-Глаз" —1-я серия, в настоя
щее время в работе вторая частЬ „Ленин 
ской Кино-ПравдЫ" и; вторая серия „Кино- 
Глаза".

А н о щ ен к о, А л ек сан д р  Д м и т р и е в и ч .  О т
роду имеет 37 лет. образование получил в Гер
манском техникуме, которЫй закончить ему не 
удалосЬ. В России учился в Консерватории и 
Университете. Во время войнЫ слуЖил в воз
душном флоте, в 17 году бЫл избран в учре
дительное собрание, но перешел в левую оппо
зицию к большевикам.

Занимал ряд ответственных постов: Член 
Художественного Совета Гос. Фото-Кино-Ко
митета, Член Правл ния Про\еткино и Директор 
„Кино-Л\осквЬГ. После1 этого занялся реЖиссу
рой.Поставил картинЫ „Вперед и вЫше", „Всем 
на радостЬ”,„Чудесная книЖка".

К а л а б у х о в ,  И ван Г ри горьеви ч .  Родился в 
1887г. Начал работать в кино еще в 12 г., снима
ясь в ряде картин „патриотического" содержа
ния. По окончании филармонии в 1911 г. рабо
т а е т  в провинциалЬнЫх театрах. Твердо пере
ходит в кино толЬко летом 1924 г., когда им 
бЫла поставлена филЬма „КраснЬш газ“. В на
стоящее время заканчивает филЬму „Лицом 
к селу“.



С в е т о з а р о в ,  Б о р и с  Ф е д о р о в и ч . Родил
ся в 1892 г. в Ульяновской губ. В качестве по
мощника реЖисс. слуЖил у ХанЖонкова. В Гос
кино ставит „От подполЬя к диктатуре".

К у л е ш о в , Л ев  В л ади м и р о ви ч .  РеЖис
сер. Родился в 1899 г. Начал работу с режис
сером Бауэром (у ХанЖонкова). В 1918 г. пере
шел на слуЖбу в „ТорговЫй дом Козловский и 
ЮрЬев“, где поставил картину „ПеснЬ любви— 
недолетая". После этого занимался исключи
тельно с'емкой хроники и теоретическими 
изысканиями по определению методов законо
мерного построения кинематографических 
картин. Первая работа на основах сделан- 
нЫх изЫсканий—„На красном фронте", вто
рая—„Приключения мист. Веста", третЬя— 
„Луч смерти"

Гардин, В лади м ир  Р о с т и с л а в о в и ч .
Родился в 1878 г. С 1913 г. начинает реЖис- 
сироватЬ в кинематографии (на сцене он на
чал с 1904 г.) Работал в фирме „Тиман и Рейн- 
гардш", его первая постановка „Ключи сча- 
стЬя" по роману Вербицкой. С начала войнЫ 
ставит короткометражное картинЫ на во- 
еннЫе сюЖегпЫ; „КузЬма Крючков" (вся по
становка втечение 2-х дней), „УЖасЫ Кали- 
ша“ и др. Вскоре затем В. Р. Гардин начинает 
работать у Венгерова. В 1922—23 г. в БУФКУ 
ставит „Поединок",,,Призрак бродит по Евро
пе", „Атаман ХмелЬ", „Помещик", „Остап 
Бандура" В 1924 г. работает в „МеЖрабпоме— 
РусЬ"—„4 и 5", „Особняк ГолубинЫх" и в Гос
кино—„Золотой запас".



Жозеффи (Вахнянская), София Львовна. РодиласЬ в 1906 году 
в семЬе циркового артиста Жозеффи-Липник. Артистическую  
карЬеру начала с 3-х-летнего возраста и семи лет была уЖе люби
мицей публики: „крутила в воздухе двойное салЬто".

Кинематографической подготовки не имеет и вЫступила 
впервЫе в филЬме „КраснЫе дЬяволята" совершенно случайно 
(1922 г.; Госкинпром Грузии), будучи в Тифлисском цирке „найден
ной" режиссером И. Перестиани.

Следующей работой бЫла филЬма „Легенда о девичЬей 
башне" (АзербейдЖанское Ф. К. У. реЖиссер Баллюзек), где С. Ж. 
оченЬ удачно провела ролЬ ДЖеваир, дочери хана, после чего 
моЖно счи тать  и упрочившейся ее кинематографическую карЬеру.

З а т ем —новЬш успех—ролЬ Тани (подруги чекиста) в филЬме 
„ПотеряннЫе сокровища" (Госкинпром Грузии; реЖиссер А. Бек- 
Назаров), после чего поступила на постоянную службу в Гос
кинпром.

Характерной особенностью С. Ж., как кинематографической 
артистки, является ее тренинг в физкулЬтуре и уменЬе хорошо 
перевоплощаться в создаваемых образах (напр. в „Пропавших Со
кровищах —о т  подруги чекиста к блестящей царице белогвар
дейского бала) и, кроме того, богатая внешняя вЫразителЬностЬ 
мимики.и Жеста,-

Ю.

вало бесконечное количество частнЫх и принадле
жащих различным организациям, напр., в Москве— 
Доронина, 1-я коллективная, Элкима, Творчество, Про
леткино и т . д.

Бее эти школЫ, конечно, работали к то  как мог: 
часто без твердого учебного плана, без квалифициро
ванных руководителей и лекторов, при полном о тсу т
ствии педагогического метода и опЫта, почти при 
отсутствии специального оборудования (практиче- 
ски-производственного) и учебнЫх пособий. Словом,— 
«кто в лес, кто по дрова».

С одной сторонЫ, силЬно мешал нормалЬной пла
новой работе по кино-образованию неочищеннЬш со- 
циалЬнЫй состав учащихся, неумение искоренить это  
и твердо провести в ЖизнЬ идею пролетарской тру
довой школЫ.

С другой сшоронЫ, экономическая необеспечен
ность самих учебнЫх заведений и в них учащихся, на
личие параллелЬно с этим нездоровой конкурренции 
спецовских учебнЫх заведений (прокламировавших не
медленную практическую с'емку—идеал «зеленой» мо~ 
лодеЖи, не втянувшейся в условия строительства 
советского кино)—все это, так  или иначе, подрЫвало 
даЖе и т о т  минимум здоровЫх основ, которЫе бЫли 
в этой кино-школе в момент ее захирения.



Э ггер т , К о н с т а н т и н  В л ад и м и р о в и ч . Родился в 1886 г.в г. Москве. 
Свою артистическую работу начал в Моек. Худ. т еа т р е  в 1912 г. в ка
честве ученика у В. ЛуЖского, Е. Вахтангова и др. Вместе с „моло- 
деЖЬю" ХудоЖ. т еа т р а  в летнее время в 1912, 13 и 14 гг., уезЖал в Нов- 
город-Северский, Черниговск. губ.

С 1917 г. вЪипел из состава МХАТ и основал свой маленЬкий 
т еа т р  „Маски", после чего К. В. вступил в Моек. КамернЬш Театр.

В Камерном Театре играл в ряде пЬес, в том  числе в „Саломее"— 
1-го солдата, „Короле Арлекине"—Танкреда, „Голубом Ковре"—Хана Уз
бека и др.

ОсенЬю 1918 г. вЫходит из состава Камерного Театра и совместно 
с ФердинандовЫм и Королевым основЬтает в Калуге драматич. театр . 
В 1919 г. вступает в труппу нового т еа т р а  ХНСРО, руководимого 
Федором КомиссарЖевским и после от'езда КомиссарЖевекого заграницу 
уходит из Нового Театра и организует т еа т р  „Имени Сафонова" 
в Москве на Таганке. ОсенЬю 1921 г. вернулся в КамернЬш теа т р , одновре
менно организовывая свою студию „Золотой петух", где поставил 
Бориса Годунова—Лобанова. В феврале 1923 г. с труппой Камерного Театра 
уезЖает заграницу и по возвращении в Россию покидает КамернЬш 
т е а т р  и вступает в труппу Малого Мое. Академия Театра в качестве 
актера и реЖиссера.

В э т о  Же время организует Г ос. Студию Русского Театра, в кото
рой поставил „ИспанцЫ"—Лермонтова и „Иван в раю"—Луначарского.

Б 1924 г. летом вЫшел из состава Мал. Театра и организовал 
Госуд. НовЬш Драматическ. Театр.

Летом 1924 г. получает приглашение о т  фирмЫ „МеЖрабпом-РусЬ", 
в которой снимается в филЬмах „Аэлита" в роли Тускуба и в „ЧетЫре 
и пятЬ" в роли Курта.

В настоящее время ведет подготовительные работЫ по поста
новке в „МеЖрабпоме-РусЬ“ филЬмЫ „За черное сердце" из бЫта горно
рабочих Донбасса и „Ледяной дом" по Загоскину, в котором будет игратЬ 
ролЬ Бирона.

Все это... бЫло сразу и решителЬно переделано рабо
тами авторитетной комиссии по кино-образованию, ре
шение которой свелось к системе организации кино-школЫ 
в СССР, путем привлечения к финансированию ее и заин
тересованности в ней (в школе) самих потребителей — 
кино-производственнЫх фирм.

ВЫразилосЬ это  в необходимости покрЪшшя сметЫ в 
260.000 руб.,—сумма, которая долЖна бЫла составляться 
из °/о отчислений о т  проката.

Но...
Б 1925 году конкретнее и реалЬнЫе резулЬтатЫ не 

сказались на все 100%: организации о т  этого своеобразного 
„шефства" уклоняются, частнЫе школЫ пока еще процве
таю т... под видом разнЫх мастерских.

А у горячей и пЫлкой молодеЖи роЖдаются смелЫе 
мЫсли—в результате коих мЫ видим образование целого 
ряда некоммерческих (что из этого вЫйдет?) производ
ственных трудовЫх коллективов, которЫе „бЬются, как

рыба об лед“ и стараю тся найти лучший вЫход... как бы 
юпастЬ в гущу работЫ.

НуЖнЫ решителЬнЫе мерЫ по следующим вопросам:



Репнин, Петр Петрович. Родился в 1894 г. 
По окончании реального училища в 1913 году 
начал работу в профессиональных труппах, 
устраивавших районнЫе спектакли в Ленин
граде. С 1918 года занялся реЖиссурой под 
руководством Б. Э. МейерхолЬда, с которЫм 
работал с небольшими перерЬтами до 23 г. 
Работал в качестве ассистента у Мейер- 
холЬда над пЪесой „БеликодушнЫй рогоносец". 
В кино начал работать с 24 г. в картинах: „Что 
говорит Мосс“, „Из искрЫ—пламя" 2-я и 3-я 
серии, „Гонка за самогонкой" (по собствен
ному сценарию) и „К новому бЫту“.

Левкоев, Григорий А. Родился в 1899 г. 
В 1917 г. начал заниматься в Моек. Драма
тическом театр е, откуда перешел в кино: 
1921—1922 г г Госуд. И нститут Кинемато
графии, 1923 г —мастерская Л. Кулешова и 
коллектив „Арткино". Затем  снимался в 
„Госкино" и „Пролегпкино- —„Вперед и вЫше" 
„Всем на радостЬ", реЖ. А. Аногценко, „Крас- 
нЪш тЫл" и „Из искрЫ — пламя" (реЖиСсер 
Дм. БассалЫго) на бЫтовЫх ролях.

А л ексан д р  
А л е к с а н д р о в и ч  
Та л а н о в .  Ро
дился в 1896 году. 
По профессии ак
тер. Работал в 
драме до 1920 г. 
(с 1917 по 20 г. 
в советских и 
ф р о н т о в  Ь х  
труппах). С 1920 
года перешел на 
кино - р а б о т у ,  
вступив в Укра
инский ф ото  - 
кино-комитет в 
качестве члена 
правления коми
т е т а  и совмещал 
с долЖ ностЬ ю  
Глав. Упол. ПУР 
Укр.КрЫма по ф о
то-кино в Крас
ной Армии и Кр. 
флоте. До 1924 
года работал чле
ном правления  
„ВУФКУ" и Глав. 
Упол. ПУУВО по 
ф ото - кино. В 
данное время ра
б о т а ет  над сце
нарием „Море мо
гучее" из Жизни, 
борЬбЫ и строи
тельства СССР-

Его сценарий 
„Лицом к селу" 
заканчивается в 
постановке 1 -й  
Го с к и н о ф а б - 
р и к и.

 В последнее время он снимался в главной 
роли Краскома в интересной филЬме „Поток"  
(„Вуфку").



1) Жесткого проведения в ЖизнЬ постановлений ко- берут кого-попало, толЬко не учащихся в кино-школах), 
миссии Агитпропа, 2) планомерного введения в произвол- 3) если возможно, содействия самодеятельности отделЬ- 
ственную работу молодеЖи (сейчас на массовки и эпизодЫ нЫх об'единений [в случае их Жизнеспособности и практи-

Поляков, Александр Николаевич. Родился в 
1894 г. В кино начал работать  с 1920 года в 
Кино-Студии. Б 1923 году вступил в Комитет 
молодЫх кино-работников (впоследствии Кол
лектив Арткино). Снимался в картинах: „Впе
ред и вЫше", „Из искрЫ—-пламя", „Беем на ра- 
достЬ“, „КраснЬт тЫл", „ДочЬ Керима".

Бабанова, Мария Ивановна. РодиласЬ в Мо
скве в 1899 г. Окончила студию КомиссарЖев- 
ского. Р аботает  на сцене с сезона 1919—20 Г. 
в т еа т р е  имени МейерхолЬда и т еа т р е  Рево
люции. Б кино снималась в роли дочери ра- 
сколЬника в „Василии Грязнове" и исполняла 
центральную ролЬ в картине „Сердца и долларЬГ*.

Массино, Владимир Леонидович. Родился в 
1893 г. В кино начал работать с 1918 г.; сни
мался у ЕрмолЬева в 2,-х картинах. С 1920 года 
учился в студии Гардина, затем снимался в 
„Пролегпкино" и „Госкино" в филЬмах:„Из искрЫ 
—пламя", „КраснЬш тЬ л“, „Вперед и вЬнпе", 
„Всем на радостЬ".



Карцева, Александра Петровна. РодиласЬ в 1906 г. на юге.
Начала заниматься в кино у реЖиссера Гардина в бЬшшостЬ его 

на юге.
Снималась в филЬме „Особняк Голубинкх" в роли Ксюши. 
В/настоящ ее время снимается в филЬме „Золотой запас" у реЖис. 

Гардина в роли партизанки.

ческой ценности, т . к., надо помнитЬ, большинство этих 
артелей организовано уЖе прошедшей кино-школу и знаю
щей кино-работу молодеЖЬю) и 4) искоренения частно- 
спецовских мастерских, занимающихся широковещателЬ- 
нЫми анонсами.

Словом, долой все то, что прикрЬтается и понимается 
под термином „студия", на смену этому здоровое проле
тарское—школа или кинематографический фабзавуч.

Б последнем смЫсле отделЬнЫе попЫтки уЖе дела
ются, организуются для работников низшей квалификации 
курсЫ при предприятиях (напр., курсЫ механиков при Гос
кино).

Учтя опЫт, мЫ, моЖет бЫтЬ, сумеем это  дело 
двинутЬ в ход шире и глубЖе—перейдем вообще к системе 
учебЫ в работе (кстати, заграница так  уЖе давно де
лает).

Не менее (если не более) ваЖнЫм является отм етитЬ  
и т е  обстоятельства, что сейчас сплошЬ и рядом работ
ники кино, даЖе и вЫходящие из школЫ, помимо уЖе чисто 
специалЬнЫх знаний, но и общеполитически малограмотны, 
а такЖе, что большинство молодеЖи относится к воз
можностям практической их работЫ в ближайшем, как 
к „манне, посЫлаемой (а то  и нет) небом".

Э то надо искоренить.
И, наконец, последний вопрос:
Надо стремитЬся составить кадр педагогов, да и 

впредЬ подумЫватЬ о подготовке таковЫх.
'В" ином случае зависимость о т  спецов и пр.
Кино-школа и практика—неразрЫвнЫ в советском го

сударстве.

Николай Юдин.



Воспитание кино-актера
1. V н а с  с е й ч а с  к и н о - ш к о л  много,  но н е т  

к и н о - ш к о л  Ьг
Современный кино-реЖиссер долЖен соединишь в себе 

универсалЬнЫе технические знания и болЬшие худоЖест- 
веннЫе замЫслЫ. Но разве наши кино-школЫ и техникумы 
при настоящем положении дел и уровне науки о кинема
тографии могут создашь реЖиссера - худоЖника? Ко
нечно, нет.

Но актер так  или иначе «изготовляется», «печется» 
в наших кино-школах. Постепенно оформляется тип кино
актера—халтурщика. Кино-актер—профессионал стал не 
художником, а «кино-натурщиком».
Принципы.

2. НекошорЫе левЫе кинематографисты всерЬез хо
т я т  з а м е н и т ь  к и н о - а к т е р а  к и н о - н а т у р щ и к о м .  
Натурщик в кино-картине снимается толЬко потому, чшо 
он имеет подходящие внешние даннЫе для той или иной 
роли. Кино-актер—это  т о т , кто  «играет» перед аппара
том. Кино-натуршик—это  т о т , кого просто «снимают» 
аппаратом: все «искусство» кино-натурщика в режиссер
ском монтаЖе кадров.

«Игра» и «образ», «игратЬ» и «создавать образ»—не 
одно и т о  Же. Великие кино-актерЫ не столЬко «играют», 
сколько «создают образ». Дуглас Фербэнкс, Чарли Чаплин, 
ГаролЬд Ллойд, Эрик фон Строгейм, Конрад Фейдт, ПаулЬ 
Вегенер и т . д, — не толЬко актерЫ, но и реЖиссерЫ. Что
бЫ иметЬ «технику игрЫ перед аппаратом», кино-актер 
моЖет бЫтЬ не художником, а просто моргающим чело
вечком. Но для т о г о ,  чшобЫ с о з д а т ь  о б р а з ,  ак
т е р  долЖен б Ы т Ь  худоЖником.

3 В к и н о - п е д а г о г и к е  нуЖно н а й т и  н а и 
к р а т ч а й ш и й  п у т Ь  в о с п и т а н и я  а к т е р а .  Эконо
мия времени, энергии и денег—самое главное.

«Производственный» принцип (не кино-школа, а кино
фабрика! Как в Америке!), это  оченЬ зффектнЫй лозунг: 
так  сказать,—обучение кино-актера по производствен
ному принципу школ фабзавуча. Но э т о т  лозунг демаго
гичен и вреден, он—просто пустая «левая фраза». Это 
полная капитуляция и ликвидация кино-педагогики: созда
ние кино-актера будет основано толЬко на Жестком 
естественном отборе, вернее, на бешеной конкуренции, 
на случае. «Производственный» принцип воспитания кино-

Бурсак, Мария Войцеховна. РодиласЬ в 1902 г. в гор. Самаре в рабочей 
семЬе. В Сибири окончила среднее учебное заведение. В январе 1924 г. по
ступила в кино-студию Чайковского, и снималась в филЬме „В тЫлу у 
белЫх" в роли Маруси Мироновой.



Зайчиков, Василий Федорович. Родился в 1889 г. в Москве. 
Техник по образованию и предыдущей деятельности. Б 1919 г. 
вступил в студию X. П. С. Р. О., руководимую Ф. Ф. Комиссар- 
Жевским.

Б 1921 году перешел к Бс. Эм. МейерхолЬду, с которЫм 
р а б о т ет  до настоящего времени. Кроме того, работал в т е а т р е  
Революции и в Гос. Детском.

Б кино впервые работал у Сабинского в картине „Василий 
Грязнов" на эпизодической роли монаха (метра на два с полови
ной). З а тем 1 игралку него Же в картине „Браги" денщика КандЫбу.

актера—это массовое изготовление халтурщиков, 
это  штамповка каких-нибудЬ двух-трех ремеслен
ных идиотских гримас перед аппаратом.

Привлечение т . н. узких производственников в 
кино-образование всегда долЖно бЫтЬ строго взве
шено. С точки зрения кино-педагогики—самЫй ква
лифицированный производственник (реЖиссер-ху- 
доЖник) моЖет оказаться самЫм убогим педагогом 
(реЖиссером-педагогом).

Когда кино-педагогика будет с т р о г о й  на
укой,  толЬко тогда будет создана научная система 
воспитания кино-актера. Бее принципы, методЫ и 
планЫ воспитания кино-актера долЖнЫ бЫтЬ по
строены на законах н о т  и р е ф л е к с о л о г и и .
Методы.

4. Ф и з к у л Ь т у р а  е с т Ь  о с н о в а  в о с п и 
т а н и я  к и н о - а к т е р а .  Бее театралЬнЫе спо
собы подготовительной тренировки актера и 
«био-механика» МейерхолЬда, противоречащая ана
томо-физиологическим, педагогическим и чисто
актерским требованиям, и «работа актера над 
собой» по Станиславскому (развитие внимания и 
фантазии), основанная на давно устаревшем учении 
французского психолога Рибо и на радЖе-йоге 
— безусловно долЖнЫ бЫтЬ заменены научной физ- 
кулЬтурой.

«ФизкулЬтура» в кино-школах не имеет ничего 
общего с научной физкулЬтурой. Если прикладная 
ФизкулЬтура для актера театр а  сведется целиком 
к гимнастике различных систем, т о  прикладная 
ФизкулЬтура для кино-актера будет опираться 
на с п о р т  и ц и р к о в у ю  а к р о б а т и к у .  Бее видЫ 
утилитарного спорта—бокс, борЬба, гребля, лЫЖи,



Ильинский, Игорь Васильевич. СЬш врача, родился в Москве в 1901 году 
Окончив гимназию Флерова в 1917 г. И. В., поступает в студию при 
т еа т р е  им. В. Ф. КомиссерЖевской. В следующем, 1918 г., И. В. впервые 
выступает перед публикой в роли слуги просцениума спектакля. В 
1919 году во времена театралЬнЬх реформ он вместе с Ф. Ф. Комис- 
сарЖевским и группой артистов переходит в Театр ХудоЖественно-Пе- 
дагогического Совета Рабочих Организиций (Х.П.С.Р.О.), занявший помеще
ние б. т е а т р а  Зон, где впервЫе получает ролЬ садовника в комедии 
ХвадЪба Фигаро". В 1920 г. И. В. переходит в мастерскую Н. М. Форег- 
гера и слуЖит в т е а т р е  опереттЬ]. С 1920-21 года И. В ИлЬинский 
начинает свою деятельность у В. Э. МейерхолЬда в толЬко что орга
низованном—„первом т еа т р е  Р.С Ф С.Р.", где занят в спектаклях: 
„Зори" и „Мистерия". С 1922-23 года И. В. играет в Новом драматическом 
т е а т р е  под руководством В. Г. Сахновского, исполняя ролЬ Тихона 
в пЬесе „Гроза" и одновременно играя ролЬ Брюно в , .Великодушном 
Рогоносце". Начиная с 1924г., И. В. начинает работать в области кинема
тографии, снимаясь в ролисЪпцика Кравцова в нашумевшей в свое время 
„Аэлите" под режиссурой Я. А. Протазанова и почти одновременно 
—в роли бухгалтера „ПЬхлЬтреста" в комедии — „Папиросница о т  
МюсселЬпрома".

А. Лясс.

верховая езда, велосипед и мото- и авто-спорт необ
ходимы кино-актеру. Эксцентризм в кино невозможен без 
хорошей цирковой акробатики.

5. Ни одна из существующих систем игрЫ нас не 
удовлетворяет. Бее системы игрЫ, как напр., делЬсар- 
тизм, далЬкрозизм (или нео-далЬкрозизм в виде какого- 
нибудЬ метро-ритма) или станиславщина, теоретически 
и практически долЖнЫ бЫтЬ отвергнуты.

Необходимо создатЬ п р а к т и ч е с к у ю  р е ф л е к с о 
л о г и ю к и н о-  а к т  е р а-настоящ ую  энциклопедию кино
мастерства. Практическая рефлексология кино-актера 
будет основана не на «нутре» и не на «переживании», а 
на «представлении». Рефлексология изучает и регулирует 
не внутренний мир человека, а лишЬ внешние движения 
его поведения. Игра кино-актера—самая точная диффе
ренциация движений тела и лица, особенно в первЫх пла
нах. Перед аппаратом долЖен бЫтЬ самЬш строгий учет 
всех двиЖений во времени и в пространстве. Кино-актеру 
необходимо владетЬ мельчайшими движениями глаз, рта  и 
лицевЫх мускулов, особенно при мимическом ведении 
диалога.

6. Методика кино-образования долЖна бЫтЬ в поле 
зрения широких научно-худоЖественнЫх и общественных 
кругов.

Ипполит Соколов.



Третьякова, Ольга Владимировна. РодиласЬ в 1902 г. на Украине.
Б кинематографию пришла путем долгой учебы—сначала в студии 

Гардина и О. ПреобраЖенскои (1921 г.}, затем  в коллективе „Арткино".
Начала сниматься с 1923 г. и уже первой своей ролью зарекомен

довала себя, как умелая артистка (поповна—„Комбриг Иванов"—„Пролет- 
кино", реЖиссер А. Разумный!.

З атем  в ряде бытовых ролей (комсомолка — „БорЬба за Ульти
матум"—„11ролеткино“, реЖиссер Дм. Оассалыю; работница—„Б дебрях 
бЬнпа“—„Иролеткино", реЖиссер А. Разумный; крестьянская девушка— 
„К надземным победам" и „Беем на радостЬ" — „Госкино", режиссер 
А. Анощенко; Мария Гюнтер —„красный тыл" и цЫганка—„Из искры- 
пламя"—„Иролеткино", реЖиссер Дм. оассалЫго! окончательно выросла 
в рамках кинематографической раооты.

Характерной особенностью О. В., как артистки является крепкая 
хватка типа, но иногда склоняющая достижения в исполнении, к штампу,

Ю.

Загр ан и ц ей
Экономически, технически и художественно—совет

ское кино-производство во многом, почти на 75°/о» зависит 
о т  заграницы.

СЫрЬе, готовая продукция, аппаратура—все это  полу
чается, главнЫм образом, из Германии и инЫх стран.

Теория и практика творчества, система организации 
проката и производства—часто копируются с равнением 
на заграницу.

ДаЖе в школах—аргументируют рабочими принципами 
таких режиссерских и актерских«з,;>езд», какими являются— 
Дуглас Фербенкс, /Чэри Пикфорд, Эрнст Любич, АбелЬ 
Ганс, Конрад Фейдт, ПолЪ оегенер, ЭмилЬ Яннингс и т . д. 
Бее «иностранное» на страницах специальной прессы 
освещается восторженно и тщателЬно фиксируется.

Л\Ы, давая обзор того, ч т о  и к ак  делается загра
ницей в области кино, имеем в виду представить чита
телю очищеннЫе о т  разной шелухи об'ективнЫе фактЫ.

Наш краткий обзор имеет ввиду ввести читателя 
в курс текущих событий, а такЖе датЬ последнему воз
можность хорошо разобраться вообще в состоянии кине
матографии в отделЬнЫх странах.

Герм ания
Кинематографическая промышленность Германии за

нимает по своей мощности первое место после американ
ской.



В статистических сведениях за октябрь 1924 года мЫ 
находим следующие даннЫе о внешней кино-торгорде 
Германии. Всего в Германию ввезено 1890 м. неиспользо
ванной пленки. рЪтезено '771>.^1 м. МетпэЖ рЪтоза кагтин 
достигает—1.27М91, пг>и«ем самЫе крупнЫе пигЪпЫ прихо
дятся на Японию (140.000 мЛ Австцию (104 °С5) и Рос
сию (95.0001. Ввезено Же 1 0Г0.453 м. Из Соед. Шпг. ввезено 
неиспользованной пленки 240 м., вЬвезено туда Же 740 214 и 
заснятЫх филЬм ввезено 179.080 м., а вЬтезено Есего 
35.610 м.

Таким образом, мЪ] видим, что Германия имеет пре
имущество в сЫрЬе, а Соединенные Ш татЫ —в заснятЫх 
ф илЬмах.

БорясЬ с этим преимуществом Америки, Германия 
устанавливает ограничения в е о з э , который регулируется 
тем, что даются специалЬнЫе разрешения определенным 
фирмам на в е о з  определенного количества пленки. Э та 
политика не достигает, однако, цели, так  как фирмЫ, 
получающие эти  разрешения, на них спекулируют, пере
продавая их другим. Поэтому теперЬ немецкие производ
ственники хлопочут о введении запретителЬнЫх пошлин. 
НасколЬко это  острЬш вопрос для немецкого кино-дела,— 
моЖно судитЬ хотя 6Ы по тому, что почти в каЖдом но
мере кинематографических Журналов помещаются статЬи 
о таможенной политике.

Другой актуалЬнЫй вопрос для германской кино-Про- 
мЫшленности,—это  налоговый. В 1924 г. взимадгсЬ 18% 
с ценЫ билета. С января 1925 г. он пониЖен до 15%, при 
чем при демонстрации программы, состоящей целиком цли 
болЬшею частЬю из кулЬтурно-просветителЬнЫх или 
научнЫх филЬм,взимается 10%, а если в программу вклю
чена короткометражная научная- 14%. Кино-промЫшлен- 
ники находят такой налог слишком вЫсоким и добиваются 
перед правительством его снижения. ВаЖностЬ этого 
вопроса для германского кино-дела заставля т  об'еди- 
нитЬся две организации, интересы которЫх до сих пор 
силЬно разнилисЬ, —Всегерманский Союз владельцев кино- 
театров  и ЦентралЬнЫй Союз германских прокатнЫх 
фирм. чтобЫ вЫступатЬ единЫм фронтом в защиту сни
жения налога. В настоящее время меЖду этими организа
циями идут переговоры об образовании картеля.

Вообще в германской кино-промЫшленности, как и 
в американской, замечается тенденция к синдицированию, 
хотя и не настолько ярко-1  ЫраЖенная, так  как наблю
даются случаи не толЬко образования новЫх концернов,

А р нази , М ар и я  А рн ольдовн а .  РодиласЪ на Украине в 1898 году. 
Стала работать в кино с 1922 г , когда поступила в Г И. К. Летом  
1923 г. снималась в маленькой роли в филЬме „Комбриг Иванов1' и в более 
значительных ролях в филЬмах „СлесерЬи канцлер" и „Хозяин чернЫх скал". 
(_ марта 1924 г. работает в Госкинпроме Грузии. Имела болЬшую ролЬ 
в филЬмах „Пропавшие сокровища" и „Накануне грозЬГ.



Лилеева, Ларисса Анатольевна. РодиласЬ в 1902 г., до 24 года не сни
малась, играла на сцене в Москве и провинции В 1924 г- начала сни
маться в „Аборте", „Враг народа" „В угаре НЭП‘а“. Сейчас снимается 
в картине „За черное сердце"—пост. Сабинского.

но и вЫходЫ из них отделЬнЫх фирм, как например: из 
«Девести» вЪннла фирма «Де—Ли—Бе» (БггйзсЬе ЫсЬ1зр1е1 
ВеФеЪз А. О.). Крупнейшими из существующих кино-концер
нов являются: „У.Ф.А.", «Вести», которая, в свою очередЬ, 
образует с Дейлиг еще более мощную организацию «Деве
сти», „И. Ф.А.“, недавно создавшееся об'единение „Э.Ф.А." 
и Фрелих-филЬм и несколько других. Наряду с ними суще
ствует множество отделЬнЫх фирм—«Терра», «Бавария 
А. Г»., «Фебус-филЬм» и т . д. и т . д.

Некоторые из германских фирм об'единяются с ино
странными: так  «Вести» образовало консорциум с париж
ским «Патэ» и обществом «Сине-роман».

Производство в Германии по количеству вЫпускаемЫх 
картин сто и т  на первом месте в Европе. Германские 
картинЫ составляют более пятидесяти процентов всего 
проката; в таком благоприятном положении не находится 
никто из ее соседей.

Производство поставлено на широкую ногу: прекрас
ные ателЬе, снабЖеннЫе всеми приспособлениями совре
менной кинематографической техники и громаднЫм коли
чеством обслуживающего персонала—гримеров, костюме
ров, парикмахеров и т . д., походнЫе ателЬе для натурнЫх 
с'емок во всякое время и во всяком месте, хотя 6Ы уда
ленном о т  кулЬтурнЫх центров и т . п. Иностранные ре- 
ЖиссерЫ, работающие в немецких ателЬе, отмечают 
совершенство немецких декораций, отличающихся стро
гой вЫдерЖанностЬю в мельчайших деталях.
- ДИз вЫпущеннЫх за последнее время филЬм, следует 

отметитЬ: «Нибелунги» (УФА) в постановке Фрица Ланг; 
э та  филЬма имела колоссалЬнЬш успех везде, где демон
стрировалась, «Последний человек» (УФА) в постановке 
Мурнау, отличающейся оригинальностью сценария, поста
новки и совершенством игрЫ актеров и фотографии—по 
отзЫвам французской и американской прессы, «Улица» 
(Карла Грюна), «Человек без нервов» (ЕмелЬка) с Гарри 
ПилЬ, «Ганнеле» (по пЬесе Гауптмана) в постановке Урбана 
Гад, «Ню» по пЬесе ДЫмова с Янингсом, Фейдтом и Ели
заветой Бергнер (известная драматическая берлинская 
артистка), «Козептоп1а§» (АлЬтгоф) в постановке Мей- 
нерта и др. Появилось такЖе много кулЬтурно-просвети-



телЬнЫх и научнЫх картин; так, «У. Ф. А.» ЕЫпустила 
«Вокруг света с кино-аппаратом», »ЦарстЕо пчел», «Мо- 
лодЫе звери», «Лесной царЬ и его корона» и др. Кроме 
немецких филЬм, в минуЕшем году прокатировалосЬ боль
шинство лучших американских филЬм: «Скарамуш», « З ео- 
нарЬ собора парижской богоматери», «У меня Ниагара», 
«АесятЬ заповедей», австрийские—«Проклятие»—в поста
новке Ланда, «Жена каЖдого» и другие и небольшой гро- 
цент французских, среди них «Фиалки импереггрицЬ!» 
с РахилЬ Меллер, «Дама в маске» с Н.^КоЕанЬко и др., а 
такЖе и продукция других стран.

В настоящее время во всех производственных фирмах 
готовятся новЫе постановки: «Валленштейн» (фирма 
АлЬтгоф) по Шиллеру, «КоролЬ без земли» (У. Ф. А.) 
в постановке Клейна, «Именем короля» (Фебус) с Лией де 
Путти, «Ник—король шоферов» (Фебус) в постаногке БилЬ- 
гелЬма, «УЖасЫ Западного берега» (Вестфалия - филЬм) 
в постановке Штейна, которая в настоящее время сни
мается в Либерии.

Немецкая пресса утверждает, что 1925 год начинается 
при благоприятной для германской кино-промЬ:шленнссти 
кон'юнктуре, и ЕЫсказЫвает уверенность, что далЬнеГшее 
развитие германского производства даст ей гозмоткнсстЬ 
не толЬко успешно конкурировать с американской кино
промышленностью на собственном рЫнке, но и на амери
канском. Хватит ли в германских пороховницах гсрсха для 
такого серьезного и сильного конкурента, как американ
ские янки,—посмотрим!

Н. Ка д и ше в а .

Ф р а н ц и я
Производство во Франции развито слабее,'чем в Аме

рике или Германии, но гее Же там  насчитывается несколЫ-о 
крупнЫх фирм, как „Ра1Ьё“, „Зоаокё Стёготапз", и много 
более мелких. Однако, собственное французское произ
водство не удовлетворяет кино - рЫнка и в значитель
ном количестве поэтому веозяшся  американские и немец
кие филЬмЫ.

Б самое последнее время к р у п н е й ш и е  ' фр а н
ц у з с к и е  кино  п р е д п р и я т и я — Р а 1Ь ё “ и ,.5ос1е1ё 
С ! п ёг о т  а п з“ о б‘е д и н и л и с Ь с Г е р м а н с к о й  ф и р м о й  
„\Уе8Ы“. О т этого об'единения Ждет оченЬ много как та , 
так  и другая сторона.

Г о р б а то в а ,  М а р г а 
р и т а  Ф е до р о в н а .  Роди
ласЬ в 1903 г. в Сибири. 
По окончании среднего 
образования в 1922 г. при- 
езЖгегп в Москву, где по
ступает в теат р  имени 
Бс. МейерхолЬда. Б конце 
1923 г. начинает работу 
в студии Русского Теат
ра, играя ролЬ Ноэми в 
„Испанцах" Б кино начала 
работать в 1924 г. получив 
главную ролЬ в филЬме 
„КраснЫй газ". Следую
щие роли в филЬмах 
„бабий лог“ и „Золотой 
запас".

Зн ачителЬней-  
шими из ф р а н 
ц у з с к и х  филЬм,  
постановка которЫх 
закончена или закан
чивается, являются:

„Ье М1 г а с 1 е бе 
Боирз",  в поста
новке Бернара.

„ПариЖ" по сце
нарию ПЬера Амп и 
Рене Жанн в поста
новке Рене ГервилЬ.

,. Б е Поп бе топ- 
Жо!з“ в постановке 
Жана Эпштейна с 
МозЖухигЫм и Ли
сенко в главнЫх ро
лях. МеЖду прочим, 
оба они, вместе с 
Колином, пользуют
ся громаднЫм успе- 
у французских бур- 
Жуа.

„Ба (егге р г э- 
т  1 з е“ (Обетованн гя 
земля) в пост. Рус
селя и с РахилЬ Мел
лер в главной роли.



Орлова, Александра Петровна. РодиласЬ в 1899 году в г. Москве 
Начала работу в кинематографии в 1917 году на 3-й Кино-фабрике 
(б. ЕрмолЬева) в качестве фотографа и одновременно в годЬГ о т с у т 
ствия с'емок исполняла обязанности помощника зав. фабрикой. С июня 
1924 года перешла на работу в ателЬе „РусЬ“ (б. 2-я Госкино -фабрика) 
где и р аботает по сие время в качестве заместителя заведующего 
фотолабораторией.

Б качестве фотографа работала в картинах: „Андрей КоЖухов", 
„4 и 5“, „Особняк ГолубинЫх“. Единолично провела всю работу по ф ото  
в картинах: „Отец Сергий“, „Сатана Ликующий", „Horambipb Духа", 
„Горничная ДЖении* и др. Б данное время ведет работу по ф о т о  в 
картине „Дитя Госцирка".

„Pêcheurs d‘Islaride" («Исландские рЫбаки») по роману 
П. Лоши в постановке Баронселли с Сандрой Миловановой 
в главной роли.

„La B rière" по роману Шатобриана в пост. А. ПуарЬе.
nLJE p e rv ie r“ в постановке Роберта Будриоз.
„L’Inhum aine"—сценарий и постановка ПЬера Мак, 

Орлан, Р. Малле-Сгпевенс и Марселя л'ЭрбЬе.
„La c haus s ée  de géant s"  («Дорога гигантов») по 

роману П. Бенуа в постановке Будриоза.
,,L’imagie" по сценарию .Жюля: Роман в постановке 

Фейдера.
„Саламбо"  по Флоберу в*постановке ПЬера Мародон.
1ФраЖает обилие инсценировок в французской кинема

тографии литературных сюЖетов. Впрочем, в последнее 
время молодЫе французские писатели начинают интере
соваться кино и работать для него. Гак, ПЬер Амп 
написал с ц е н а р и й  (а не роман, переделаннЬш позднее 
в сценарий) для филЬмЫ „ПариЖ", ЖюлЬ Ромен дал сценарий 
для „L’Image" и „Кпоск ou le Triomphe de la Medecine", поста
новка которого будет начата в скором времени реЖис- 
сером ГервилЬ.

D начале минувшего года французская публика увле
калась научнЫми и научно-приключенскими филЬмами. Одна 
за другой, на э к р а н а х  Па р и Жа  прошли:  „ Эк с п е 
диция  Ш е к л Ь т о н а " ,  „Нанук",  „С ру ЖЬ е м по 
Африк е " ,  „ И с т р е б и т е л и  Ж и в о т н Ы х  в юЖнЫх 
морях",  „ Чу д е с а  А м а з о н к и "  и др.—все ввознЫе 
картинЫ.

Из „реалистических", „идеалистических" и „утопи
ческих" филЬм с наибольшим успехом прошли: „Женщина 
ПариЖа", в постановке Чарли Чаплина, с Эдной Парвианс, 
„Улица" Карла Грюн и „НочЬ на св. СилЬвестра" (нем.) 
из французских — „Наводнение" Луи Деллюка и затем 
„Le secret de polichinelle", a такЖе „Сломанная лилия" (амер.) 
и „Кенигсмарк", „ПеснЬ торжествующей любви", „La roue" 
в постановке АбелЬ Ганс и др.

ЛишЬ в этом году увидели французы нашего „Поли- 
кушку",—и Журналы восхваляли игру Москвина.

Из артистов, заиятЫх во французском производстве, 
особенно вЫделилисЬ в этом году: РахилЬ Меллер, Моз- 
Жухин, Сандра Милованова, обнаружившая под руковод
ством Баронселли недюЖиннЬш трагический талант, 
Фероди и др.

Всего во Франци имеется 2000 кинотеатров.



Б о х о н о в , И ван  А л ек сан д р о в и ч . Родился в 1891 году. Окончил 
С арагповское художественное училище и Киевский Коммерческий Инсти
т у т .  По художественной фотографии работал у профессора Киевского 
Политехнического И нститута т . И. А. Петрова с 1913 по 1915 г. За уча
ст и е  на выставках Художественной фотографии: в Одессе, Киеве, Мо
скве, Ленинграде получил почетнее дипломы и одобрителЬнЫе отзЫвЫ. 
Принимал участие на вЫставках в Лондоне (1925 г.) и ПариЖе (1925 г.). 
Работал во Всероссийском Фото-кино отделе (1918—1923г.) и в I студии 
МХАТ (1920—1921 г.). НЬше состои т преподавателем ГТК по классу ком

позиции, худоЖником-фотографом при Наркоминделе, заместителем пред
седателя Р.Ф.О. при Российской Академии ХудоЖественнЫх Наук и З а 
ведующим фотографической частЬю Кино-производства „МеЖрабпом— 
РусЬ“.

А н г л и я
Как известно, в Англии кино-производство развито 

крайне слабо, и американская кино - промышленность 
является почти монополистом на английском кино-рЬшке.

Основная причина —отсутствие достаточно болЬших 
капиталов в английской кино-промЫшленности.

Б ц е л я х  борЬбЫ с а м е р и к а н с к и м  к о н к у р е н 
т о м  п р е д л о ж е н о  н е с к о л ь к о  п р о е к т о в .

ПервЫй —п р и в л е ч ь  а м е р и к а н с к и х  к и н о - к о р о 
л е й  к финансированию английского производства, а если 
-они не согласятся — облоЖитЬ американские филЬмЫ т а 
кой вЫсокой пошлиной, которая полоЖит конец их го
сподству.

Второй проект — о б я з а т Ь  в с е  а н г л и й с к и е  кино
т е а т р ы  к е д и н о в р е м е н н о м у  в з н о с у  в размере 
100 фунтов стерлингов каЖдЬш, с условием, что за это  
они получат в течение года 12 программ английского про
изводства.

Третий — у с т  р о и т  Ь з а е м  в б а н к а х  под залог 
негативов заснятЫх при помощи банковой ссудЫ филЬм. 
Негатив остается залоЖеннЫм в специально образованном 
для субсидирования кино-промЫшленности комитете до 
тех  пор, пока прокат даст возможность возместить 
ссуду.

Не мало уделяется внимания и вопросу: каковЫ дол- 
ЖнЫ бЫтЬ филЬмЫ, которЫм предстоит такая трудная 
задача—борЬба с американскими боевиками.

Английские промЫшленники х о тят  сделатЬ ставку 
на „хороший вкус, простоту и правдивость11 и отказатЬся 
о т  постановки филЬм, стоящих по 50.000 фунтов и более. 
КаЖдая филЬма долЖна обходитЬся не дороЖе 5.000 фун
тов, но бЫтЬ сгпилЬной и вЫдерЖанной в определенном



Козловский, Сергей Васильевич (слева). Родился 
в 1885 г. в г. Одессе. Впервые в качестве художника 
декоратора вЫступает в 1904 г. [при постановке 
nbecbi „Измена" в г. Николаеве.

С 1913 года начинает работу в кино; сначала 
у Венгерова и Гардина до 1914—15 года, работает  
в БиофилЬме, потом в о-ве „Нептун"; в 1918 году 
переходит в „РусЬ", где и продолжает работать  по 
сие время. Козловский первЫй в 1924 г. исполЬзовал 
декоративное фундусЫ.

В качестве кино реЖиссера, став и т  картинЬк 
„Догорай,моя лучина", „За что" и ряд комедий с уча
стием  русского ГлупЫшкина. В данное время высту
пает в качестве реЖиссера по постановке картинЫ 
„Дитя Госцирка".

В качестве художника работал [в картинах: 
„Папиросница о т  МосселЬпрома", „4 и 5“ „Особняк 
ГолубинЫх" „Аэлита"—совместно с СимовЫм—и ряде 
других; в общем более 100 постановок.

Симов, Виктор Андреевич (справа). Родился в 1859 г., 
в Москве. Окончил училище Живописи, ваяния и 
зодчества. Получил зо\отую  медалЬ за картину: 
„ПервЬш революционер—Филипп при Грозном",;

Во время театральной деятельности работает  
17 лет в Художественном т еа т р е , потом в Малом 
Камерном и О перетте.

В кино начал работать  с 1910 года. В етелЬе 
„РусЬ" работает 8 лет.

В перерЫв 1919—21 г. работает в Тифлисском 
Воспроизводстве; одна из картин его—„Огнепоклон
ники"—бЫла продана за границу.

Принимал участие в постановке" картин в; ка
честве художника: „ДевЬи ГорЬг‘, „Аэлита"—совместно с Козловским—и ряде других. В настоящее 
время работает над картиной „Станционный смотритель".

художественном направлении. Английские кино-промЫшлен- 
ники полагают, что публика, обладающая „хорошим вкусом", 
оценит их, и они будут успешно конкурировать с „грубой 
роскошЬю" американских филЬм. ;

Понятно, что при существующей обстановке кинема
тографистов оченЬ интересует тамоЖеннЫй вопрос.

Образовались две партии: требующая введения покро
вительственных пошлин и не Желающая их. К первой, 
естественно, принадлежат производственники; ко второй — 
владелЬцЫ кино-театров, которЫе получали о т  американ
цев филЬмЫ на сходнЫх условиях, и сомневаются, чтобЫ 
английское производство, которое еще долЖно невероятно 
вЫрости,—будет пользоваться болЬшим или одинаковым 
с американскими филЬмами успехом.

Во второй половине 1924 г. английское кино-производ
ство, бЫвшее в последнее время сосредоточенным главнЫм 
образом в руках болЬшой организации „Stoll Film С° Ltd" 
снова распределилось по небольшим самостоятелЬнЫм 
предприятиям: „Astra National Productions Ltd“, „Graham Wilck 
Productions Ltd“, „Welsch Pearson and C° Ltd“ и т.д. в т о  время 
как Stoll прекратило на зиму с'емки.

В последнее время зарегистрированонесколЬко новЫх 
английских кино-фирм, которЫе, однако, вряд ли будут в 
сколЬко-нибудЬ значительной степени способствовать 
оЖивлению английского кино-производства, т . к. указанные 
при регистрации капиталы в среднем равнЫ 4—5 тЫсячам. 
фунтов.

Н. К.



Ф р а н ц ис с о н , Б о р и с  В л а д и м и р о в и ч .  Род. в 1899 г. В кино 
р а б о т а ет  с 1920 г. Работу начал в М о с г у б в о е н к о м а т е ,  в кино
секции отдела спорта, снимая спорт-хронику. Б конце '22-го г. переходит 
в кино-рекламнЫй отдел конторЫ „ Д в и г а т е л Ь " ,  где делает первЫй 
в России мулЬтипликативнЬш кино-шарЖ. Б начале 23-го г. работает в 
„Госкино" на „Кино-Правде“, откуда переходит в „Кино-Бюро ПУР‘а“ и 
 снимает для него ряд хроник и военноучебнЫх филЬм. С лета 24-го г. 
р аботает  в „Госкино", снимая с режиссером А. Д. Анощенко филЬмЫ: 
„К надземнЫм победам", „Всем на радостЬ", „Чудесная книжка".

Италия

Несколько лет тому назад Италия бЫла, наравне с 
Францией, поставщиком филЬм на весЬ свет. Затем, 
с войной, общим кризизом странЫ, это  преимущество 
Италия переуступила Америке и Германии.

РанЬше Италия славиласЬ дорого-стоющими монумен- 
талЬнЫми «боевиками», реконструировавшими историю 
по классическим образцам литературЫ; теперЬ, с не
которым возрождением работЫ (особенно силЬно наме
тилось в 1922—1924 г. г.), производство Италии, временно

В л ади м и р ск и й , Ми
х а и л  И ван ови ч .  Родил
ся в 1889 г. Окончил ВЫс- 
шее Техническое Учили
ще, начал работать в 
1912 году у ХанЖонкова 
в качестве научного с о т 
рудника при лаборатории 
научнЫх филЬм. ПозЖе 
там Же заведЫвал Науч- 
нЫм Отделом. Затем  вЫ- 
пускал хронику „Пегас".

Снимал там  Же по 
1917 г, около 80 картин 
с реЖис. Бауэром, ЧардЫ- 
нинЫм, УралЬским, Чай
ковским, ТуркинЫм и др.

С 1917 г. заведЫвал ла
бораторией „Омния“, в 
1919 г. работал в кол
лективе „СлонфилЬм" в 
качестве Председателя 
Правления, и оператора. 
БЬ1л членом Коллегии 
Ф ото-К ино - Комитета 
и членом Правления Гос
кино до февраля 24 г., 
после работал в „Пролет- 
кино" и теперь работает  
в качестве оператора и 
постановщика научнЫх 
филЬм в „Руси"

Работа М. Б., как опе
ратора, отличается боль
шой продуманностью и 
поэтому часто встре
чаются у него суховатЫе 
кадрЫ.

склонявшееся к кино-салонщине, обращается к этому 
забЫтому стилю.  

Б Италии имеется 2.200 театров, которЫе обслужи
ваются по преимуществу американскими филЬмами (пу
блике нравятся—Мэри Пикфорд, ПирлЬ Уайт, Норма Тол- 
медЖ, Чарли Чаплин и др).

Из собственных производств работают, главнЫм 
образом, фирмЫ „ U n i o n e  C i n e m a t o g r a f i c o  I t a l i a n o "  
(п о с т а н о в к и —„Quo Vadis", ,,Cabiria“, „Iulius Caesar" и „Last 
Days Pompeii) A m b r o s i o "  (п о ст . „Inferno", ,,Theodoar“, „La 
Nave“ и ,,Dant‘s Divine Comedy"), „ V i s i o n e  I t a l i a ne  S t o r i c h e "  
(п о ст . „Marco Visconti"), „ C ille s " , „ C a e s a r "  и др.



Ж е л я б у ж с к и й ,  Юрий А ндреевич . Родился в 1888 г.
Окончил вЫсшую техническую школу.
В кино работает с 1916 г. Начал работать в ателЬе Гимза Пом_ 

Зав. Л ит. ЧастЬю, потом реЖиссером-монтаЖером. Потом работал а. 
лаборатории „Феникс и МартЬтов"—лаборантом.

С лета  1917 г. поступил в „РусЬ“ оператором, а в 1918 г начал 
ставитЬ. ПервЫе работЫ—снимки Андерсена. Из старЫх картин ставил 
„Царевич Алексей", „Две души".

ТеперЬ работает над „Станционным смотрителем". Р аботает  на 
Де-бри и считает его лучшим аппаратом.

Ш веция
Шведская кинематография стои т далеко не на? 

последнем месте. Шведские филЬмЫ об'единяют в себе 
ЖивостЬ и оригинальность американских филЬм, вЫ~ 
дерЖанностЬ и вкус французских и силу и правдивость. 
немецких. Л у ч ши е  ф и л Ь м Ы в Ы п у с к а ю т с я  ф и р м о й  
„З^епзка".

Крупнейшими из филЬм, поставленными в истекшем 
году, являются: „ Л е г е н д а  о Г е с т е  Б е р л и  и г" по роману 
СелЬмЫ Лагерлёф в постановке Мориса Сгпиллер. Б главнЫх 
ролях Ларе Гансон и Женни ГасселЬквист,

„КаруселЬ"  в постановке Д. Буховецкого. Б главной 
роли Эгида Ниссен,

„Иоган У л Ь ф с т и е р н а "  в постановке ДЖона- 
Бруниус. Б главнЫх ролях Мэри ДЖонсон и Эйнар Гансон..

Комедия„ПиратЫ М о й л а р с к о г о  озера" с Эйнаром. 
Гансон и АлЬбертом Кристиансен,

„Гаксан" [Нахап) в постановке Кристелина. Б главнЫх 
ролях Карен Бинтер и Алиса Фредериксен

И другие менее значителЬнЫе.

А встри я
Кино-производство в Австрии развито слабо. Р а б о 

т а е т  всего н е с к о л ь к о  фирм,  из которЫх более зна
чительными являются „Саша-ФилЬм“ и ..Бита-Ф илЬмМ

„Вита-ФилЬм“ собирается ставитЬ „интернациональ
ные" филЬмЫ,—в которЫх бЫли 6Ы заняты лучшие арти
сты  всех национальностей.

ВЫвозятся немногие из австрийских филЬм почти 
исключительно в Германию, сейчас там  идет филЬма 
„ Г о ф м а н с к и е  р а с с к а з Ы" ,  —с болЬшой помпой, ибо 
кино-промЫшленностЬ Германии и Австрии празднует 
свое „сближение". Германия занимает преобладающее по
ложение на австрийском прокатном кино-рЫнке,, успешно. 
борясЬ здесЬ с американской конкурренцией.



Т и с с э ,  Эдуард  К а зи м и р о в и ч  (слева). Родился 
в Стокгольме в 1897 году. По окончании Студии Живо
писи и Фотографии Гренцина, остался у него рабо
т а т ь  в качестве кино-оператора и в 1913 году сни
мал видовЫе филЬмЫ в Голландии; затем  совершил по
ездки для зас'емки натурЫ по Скандинавии, Прибал
тийскому краю, Северной Германии. В 1918 г. он ез
дит по всем фронтам, а в центре снимает: „Так не 
долЖно бЫтЬ", „На муЖицкой земле", , Сигнал". В 
этом  Же году он, находясь в тЫлу у чехо-словаков, 
командует краснЫм партизанским отрядом и выпол
няет обязанности оператора. С наступлением голо
да он об'езЖает все голодающее ПоволЖЬе, произ
водя с'емки последствий неуроЖая и эпидемии холе- 
pbi. В этом  Же году он снимает картинЫ: „Голод... го
лод... голод...“ и „Серп и М.олот“. Как оператор, он 
участвует во взятии КрЫма и присутствует, произ
водя с'емки, при первом взятии Прибалтийского края; 
такЖе он, как оператор, едет снимать взятие Ура
ла и Сибири. С Конной Армией Буденного он двига
ется о т  Воронежа до Кавказа и на других фронтах. 
С реЖиссером Е. А. ИвановЫм Тиссэ едет на далЬний 
север для зафиксирования бЫта самоедов. Тиссэ сни
мает 1-й С'езд Коминтерна и участвует в зас'емке 
Похорон Ленина. Помимо названных, Э. К. Тиссэ сни
мал филЬмЫ „Старец Василий Грязнов" и „Стачка".

Луи Ф о р е с т ь е  (справа). Родился в 1886 г. в Па
риже; начал работать в кино в 1907 г. В 1911 г. полу
чил приглашение о т  ХанЖонкова остаться  в России. 
С 1911 г. по 1913 г. им снят у ХанЖонкова ряд картин, 
среди komopbix—„Оборона Севастополя". В 1913 г. пере
ходит в фирму ГурЬева, где снял филЬмЫ „Дубровский", 
„В золотой паутине МосквЫ" и др. В фирме Дранко
ва им снята картина „Тот, кто получает пощечи- 
нЬГ' и т.д. С конца 1919 г. в Фото-Кино-Комитете до 
1923г. снимал хронику революционных собоппий. В 1923г. 
в ВУФКУснял две агитационные филЬмЫ и три про
изводственные. В 1924 г. в „МеЖрабпом-Pycb" снял 
филЬмЫ „ЧетЫре и пятЬ“ и „Его призЫв".

В е н г р и я
В Венгрии имеется небольшое собственное производ

ство. Значительнейшими из поставленных за последнее 
время филЬм являются: «МалЬчишки с Павловского пере
улка» (Бела Балог), «ТолЬко не с Женщинами", (Star Film- 
ïabrik). Обе они бЫли проданЫ в Германию, но первая не
смела никакого успеха у немецкой публики.

В кино-деле царит полнЬш застой. ЧтобЫ привлечь 
публику в пустующие кино, владелЬцЫ их изощряются 
в рекламе, но это  помогает плохо, хотя вЫдумки их часто 
оченЬ остроумны, и мелкие кино закрываются, так как их 
вЫручка не покрЫвает эксплоатационнЫх расходов.

ХудоЖники и артистЫ с нетерпением Ждали приезда 
в Будапешт Манфреда Ноа (немецкий реЖиссер), надеясЬ 
что с его приездом оЖивится кинематографическая рабо-



Н овицк ий, П е т р  К о н с т а н т и н о в и ч ,  (сл ева)
Род. в 1884 г. Б кино работает с 1907 г., являясЬ 
самЫм старЫм русским оператором. На про
тяжении 1907-10 г.г. корреспондировал кино
хронику в различные фирмЫ. Б 1910 г. посту
пает к „Гомону". Б 1912 г. заменяет убитого ан
глийского оператора Ричардсона и едет  сни
мать Балканскую войну; производит с'емки 
начиная с Землеви и до взятия Адрианополя 
включительно, после чего возвращается в Мо
скву и немедленно командируется" в берлин
ское отделение „Гомон". Там р аботает  не
долго и переводится в главную контору в Па
риж, где снимает хронику до 'момента об'яв- 
ления войнЫ.
С самого начала войнЫ едет на фронт для 
с'емки военной хроники, чем и занимается, 
вплотЬ до Октябрской Революции, отделЬнЫе 
эпизодЫ которой бЫли такЖе заснятЫ тов.
Новицким. С 17 г. произвел ряд с'емок на 
фронтах гражданской войнЫ, бЫл командиро
ван вместе с мирной делегацией на Украину, 
где снимал Скоропадского, Петлюру и ряд 
других деятелей украинской контр-революции.
ПервЫм производил кино-с'емку Ленина в 1918 
году на ХодЫнке. Совершил 23 поездки с Кали
ниным, 9—с Троцким,2—с ЛенинЫм. Б настоящее 
время работает на 1-ой Госкино-фабрике. Тов.
Новицкий в ближайшее время предполагает бро
сить операторскую деятельность и перейти 
на реЖиссуру крестьянских и детских филЬм.

К а у ф м а н ,  М и х а и л  А б р ам о ви ч ,  (с п р а в а )
Родился в 1897 г., образование получил среднее.
Работал, как любителЬ фотограф, интересуясь 
кинематографией. По демобилизации Красн. Ар
мии поступил в 1921 г. во Бсерос. Фото-кино
отдел НКП в качестве организатора кино-с'емок,

Первая его работа—„ДаешЬ воздух", 
снятая им по заданию Добролета. Кауфманом 
снято около пятнадцати номеров Кино-ПравдЫ,
болЬшой материал по кино-хронике. Тов. Кауф-
маном найден способ увеличения кино-сюЖетов, снятЫх третЬим планом в крупнЬш план. Пос
редством этого способа, им бЫло произведено увеличение сюЖетов с ЛенинЫм, что особенно 
ценно, т . к. тов. Ленин бЫл зафиксирован на пленке оченЬ мало.

т а. Фирма „Глориа"заключила с фирмой „Корвин" контракт 
на принадлежащее ей ателЬе, которое оборудовано т е 
перь, к приезду Ноа, новейшими осветителЬнЫми прибо
рами. Ноа начинает на-днях с'емку филЬмЫ «ТЫ не долЖен 
ЖенитЬся». На венгерских экранах появляются преимуще
ственно американские и немецкие картинЬь

В последнее время шли: «Нибелунги», „Quo vadis“, «Зво- 
нарЬ собора париЖской богоматери», komopbm продер
жался на экране 2 недели—болЬшой срок для Будапешта, 
«Поташ и Перламутр» и др.

В среднем, Венгрия ввозит в месяц о т  150 до 175 тЫсяч: 
метров филЬм.



Д о б р ж а н с к и й ,  В лади м и р  П а н т е л е е в и ч .  (Слева). 
Родился в Киеве в 1892 г. Б кинематографии работает  
с 1908-го года. Начал, работу с помощника механика и 
одновременно с этим работал как оператор-любителЬ. 
С 1909-го года состои т  кино-корреспондентом „Патэ- 
Журиала". С 1910-го года работал в Московском отде
лении фирмЫ „Патэ“, где снял до 20 картин. Бо время 
революции, начиная с 1919 года, снимал для Реввоенсо
вета ряд агиток, из числа которЫх отметим; „Мир хи- 
Жинам—война дворцам", „Слушайте, братЬя", „Револю
ционный дерЖите шаг", „КраснЬш командир" и ряд других. 
Б течение 15-ти лет работает бессменно на одном 
и том  Же аппарате ПАТЭ. Последнее время работает  
в „Пролеткино", где им заснятЫ филЬмЫ: „БорЬба 
за Ультиматум", „Из искрЫ —пламя" (6 серий) „КраснЬш 
ТЫл“, „При Власти Советов" и ряд хроник. Фотографии 
Б. Д. отличаются четкостью, а вЫбор кадра краси- 
востЬю. К техническим фокусам В. Д. не склонен и 
работает / „по-старинке“.

Л е м б е р г ,  А л ек сан д р  Г р и го р ьеви ч .  (Справа). Ро
дился в 1897 г. Б кинематографии начал работать  
в 1913 г. в фирме Дранкова в Ленинграде. С 1918 г. слуЖил 
в Фото-Кино-комитете, работая, главнЫм образом, на 
фронтах ЮЖном и Кавказском и при III, X и XI Армиях. 
Б 1919 г. с ревизией ВЦИКа совместно с режиссером 
КулешовЫм снимал организационные работЫ по восста
новлению учреждений Советской власти в Тверск. губ. 
Б 1920 г. ездил по заданию ВЦИК'а по Волге и Каме для 
зас'емки местностей, освобоЖденнЫх о т  банд Колчака 
и с рядом агит-поездов на КубанЬ, Кавказ и др. м ест 
ности Республики для зас'емки хроники. 1921 г. и начало 
22 г. работал по хронике на Украине. Б начале 1922 г. 
с экспедицией Госкино в течение 10 мес. работал по 
с'емкам УралЬской промышленности. Б 1923 г. по зада
нию Еврейск. Общ. Комитета Помощи снимал, для Аме
рики филЬму из Жизни евреев в Советской России. После 
этого А. Г. Лемберг перешел на работу в Кино-Бюро 
Пур'а. С 1922 г., т .  е. с момента образования в Советской 
Кинематографии течения киноков—Лемберг примЫкает 
к нему, интересуется с'емками, главнЫм образом, науч
нЫх и бЫтовЫх картин.

И с п а н и я

Собственное испанское к и н о - п р о и з в о д с т в о  на
ходится в з а ч а т о ч н о й  с т а д и и .  Начинаются поста
новки испанских филЬм в сотрудничестве с иностранными 
художниками и артистами и отчасти при содействии 

иностранного капитала.

В настоящее время французский реЖиссер РусселЬ 
собирается снимать филЬму „УгнетеннЫе" по испанскому 
сценарию, но при участии французских артистов. Натур- 
нЫе сценЫ будут заснятЫ в Испании, а ателЬе —в ПариЖе.

Во Франции Же поставлена филЬма „Ьа Зтуегйига" по 
сценарию популярного испанского писателя, пишущего под 
псевдонимом „Е1 саЬаПего АисИг". Л\етраЖ этой филЬмЫ 3200; 
она запродана в Англию и Америку. 



Я л о в о й ,  А ркадий 
А нтонович. Родился в 
гор. Екашеринодаре в 
1894 году; по окончании 
местной гимназии, он 
слушал в гор. Ларм- 
штаде в Политехнику
ме курс по художест
венной фотографии, 
которЬш бЫл введен 
в качестве необяза
тельного п р ед м ет а . 
ПозЖе поступает в 
РиЖский Политехни
кум.

С момента Рево
люции начал слуЖитЬ 
в различных советских 
учреждениях на разнЫх 
должностях о т  про
стого шоффера до за
ведую щ его а в т о м о 
бильной ч астЬ ю . Б 
1922 году получает в 
Центральном Инсти
т у т е  Труда заведЫва- 
ние фото-кино лабора
торией. До последнего 
времени Яловой состо
ял деканом кино-тех
нического факультета  
ГТК, ведя преподавание 
ряда предметов (элек
тротехника, кинема
тография, аппарату
ра).

По уходе из Ц И Т, 
Яловой перешел на ра
боту в производство; 
им заснятЫ: „Один из 
двадцати" (ПУР), „Ев
докия РоЖновская", 
„Браг Народа" (Госки
но); в настоящее время 
Яловой, по поручению 
,М еЖ рабпом РусЬ", 
кончает с'емку тек- 
стилЬной промышлен
ности центрального 
района.

П рекрасно вла
дея немецким язЫком, 
Яловой делает пере
воды (Шлезингер „Пси
хология"^ специальной 
литературе он изве
стен как автор цен- 
нЫх статей .

Мадридская фирма „Атлантида“ заключила с париж
ской „La Cinemathographique“ соглашение, в силу которого- 
ими совместно бЫла поставлена филЬма „La Barraca de los. 
Monstruos" и в настоящее время ставится вторая филЬма 
с одной из лучших испанских танцовщиц — „La Agrentinita'L 
Действие в этой филЬме проходит частЬю в Рондо и 
Мадриде, частЬю в ПариЖе.

ПопЫтки создать чисто-испанское производство ло
сих пор терпели неудачу. ВЫпущеннЫе фирмой „Атлан
тида" филЬмЫ окупали себя лишЬ потому, что сценариев 
им слуЖили популярные литературные произведения.

Б настоящее время образовалась новая испанская 
фирма, владеющая болЬшим капиталом—„La Film Espanola 
Societad Anonima“, во главе которой сто и т  Оскар Горне- 
манн [испанизированнЬш немец). Э та фирма обладает, 
хорошим ателЬе, лабораториями, оборудованными по по
следнему слову техники. Фирма предполагает в ближайшее 
время начатЬ зас'емку драмЫ, трактующей моднЫе обще
ственные вопросы. С тавит филЬму испанец—Жозе Букс. 
Роли распределены меЖду артистами первого Мадрид
ского театра.

Понятно, крохотное испанское производство не играет 
почти никакой роли в прокате, и испанские экранЫ наво- 
дненЫ американской продукцией, с небольшим процентом 
французской и немецкой. Американские картинЫ нравятся 
испанской публике, с одной сторонЫ, своей сентимен- 
талЬностЬю, с другой—темпом и трюками.

ТеатралЬное дело в Испании отличается некоторыми 
особЫми условиями. Программа долЖна заключать в себе 
7000 — 8000 метров, но цена за вход оченЬ невЫсока—обЫчно 
60 центимос—около 15 коп. ЛишЬ самЫе „шикарнЫе" кино- 
устанавливают цену в 1 пезету—25 коп.

Ежедневно сеансЫ происходят толЬко в Мадриде и Бар
селоне. Б будни бЫвает 2 сеанса ,в праздники—3. Б Мадриде 
имеется свЫше сорока и в Барселоне — свЫше 30 кино
театров. Налог составляет 25°/о валового сбора. Кино
театры , болЬшею частЬю, расчитанЫ на болЬшое число 
публики—до 4000 чел. (в Мадриде).

Б провинции сеансЫ бЫвают преимущественно 2 раза 
в неделю.

Следует отм етитЬ  музЫкалЬное сопровождение кар
тинЫ. БолЬшею частЬю музЫкантЫ строго блюдут свою 
независимость, и нередки случаи, когда во время сценЫ 
убийства музЫка наЖаривает фокстрот. Если публике 
нравится какая нибудЬ nbeca, — она повторяется. Одним 
словом,—получаются два самостоятелЬнЫх удовольствия.



Б е л ь г и я
Несмотря на то , что потребление кинематографиче

ской продукции в БелЬгии—огромно (около 1.500 театров) 
собственное производство мало развито и в болЬшой доле 
исчерпЬтается работами фирмЫ—„Belga Film Productions".

Об'ясняется это  тем, что  продукция заграницы обхо
дится значительно дешевле и доставляет зрителю все то, 
в чем он нуждается.

По ввозу на первом месте стои т  Франция (4.454 кило 
на сумму 539.322 франков), затем  идет Германия (2.335 кило 
на 186.398 франков) и толЬко за Англией идет Америка.

Б последнее время взаимоотношение изменилось в 
полЬзу Америки.

Наибольшими симпатиями бельгийской публики поль
зуется психологическая кино-драма, и этим моЖет бЫтЬ 
об'яснимо положение. Но остроумнЫе янки, заметив это, 
не зевают и начинают ввозитЬ в БелЬгию потребнЫй 
товар.

Д а н и я
Б Дании имеется всего 299 театров и из них 253 

с числом м ест менее 300; этим определяется емкостЬ 
Датского рЫнка.

Свое производство почти не налаЖено (2 фирмЫ кое-как 
работают) и т . к. успехом пользуются у зрителя комедии 
и драмЫ, т о  обслуживание этих театров ведется филь
мами Германии, Швеции и Америки.

Б о л г а р и я
Производство кино-филЬм в Болгарии исчерпЫвается 

работами фирмЫ „Lun a  Companie",  которая ежегодно 
(до сих пор) вЫпускала приблизительно до 20 хроник (ме- 
траЖ около 4.000), 10 политическо-видовЫх (метраЖ до 
2000), 4 агрикулЬтурнЫх филЬмЫ (метраЖ 1.500) и 4 драмЫ из 
националЬнЫх сюЖетов (до 12.000 метров).

Остальное заменялось ввозом из-заграницЫ, главнЫм 
образом, Франции и Америки.

На территории Болгарии широко развили свою дея
тельность фирмЫ—«ЦезарЬ-филЬм» (Ит.), „Armenia Film" 
(Ит.), «Гомон» (Фр.).

Но болЬшим успехом пользуются работЫ не этих 
фирм, а американские и, главнЫм образом, «приключен- 
ские» филЬмЫ (Эдди Полло и т . д.).

В Софии имеется 
несколько театров; 
наиболее значитель
ными из них являют
с я — «Одеон» (1000 
мест) и «Модерн» 
(600 мест).

С татистика про
изводства указыва
ет, что последние 
годЫ ввоз филЬм в 
Болгарию составлял 
приблизительно (ем
костЬ рЫнка) 3.757 
килограмм на сумму 
1.471.264.

Ф и н л я н д и я
Свое кинематогра

фическое производ
ство Ф инляндии еще 
слабо и молодо; оно 
исчерпЫвается рабо
тами сл е д у ю щ и х  
фирм и компаний- 
„Finska Biograf", .Abel 
Adams", ..Erik Estlan- 
ded“, „Filmcentral" и 
„Royal Film" и др.

П о т р е бн о с т ь  в 
филЬмах исчисляет
ся, приблизительно, 
следующими данны
ми: в ГелЬсингфорсе 
имеется 22 театр а  
с общим количест
вом 7.763 места, а 
всего в стране на
с ч и т ы в а е т с я  не
сколько деся тко в  
театров с количе
ством мест не менее 
300: Або—5, Таммер
форс—3, Бибург—5, 
Куопио—1 и т . д.

Л е м б е р г ,  Григорий М о и сееви ч .  Родил
ся в 1873 г. Б 1910 г. работал фотографом  
и оператором в кино-фирме „Дранков и К°“ 
С 1912 г. по 1917 г. работал в целом ряде 
кино-фирм, засняв за эт о  время несколЬко 
десятков картин. Б 1917 г. снимал наиболее 
интересные моментЫ во время февраль
ского переворота. С 1918 г. работал в Ф ото- 
Кино-Комитете по хронике. Б 1920 г. заведЫ- 
вал Секцией БЦИК'а. Б 1921 г. опятЬ посту
пил в Фото-Кино-Комитет.

Одна из последних его работ 1924 г. 
„Аборт", в которой он снимал и ставил 
художественную частЬ.



„Водопад Жизни“, постановка Д. Гриффита.





С болЬшим успехом в Финляндии проходят такие 
филЬмЫ как «Петр Великий» (ЭмилЬ Яннингс), „Gunnar 
Hedes Saga“ (Эйнар Хандсон) и т . д.

Наибольший спрос на шведскую и американскую про
дукцию.

„Нибелунги”. Постановка Фрица Ланг. Производство Дэкла-Уфа.

П о л ь ш а
В 1920 г. в ПолЬше ф у н к ц и о н и р о в а л о  960 кино

театров; т е п е р Ь  их ч и с л о  у п а л о  до 700, вследствие 
непомерно вЫсокого госналога. ЗакрЫлисЬ, впрочем, исклю
чительно мелкие meampbi.

Во время немецкой оккупации в ПолЬше прокатЬталисЬ 
преимущественно немецкие филЬмЫ. ИзлюбленнЫми героями 
бЫли: Женни Портен, Аста НилЬсен, Гарри Лидтке, Осей 
ОсвалЬда и т . д.

В 1921 г. в ПолЬше появилась американская продукция, 
и з а о к е а н с к и е  „звез д  Ы“ бЫстро в Ы т е с н и л и  
не ме цких .  Имена ПрисциллЫ Дин, ПирлЬ Уайт, Руфи 
Роллан, Мэй Муррэй, МабелЬ Норман и др. стали пользо
ваться широкой популярностью.

О с о б Ый  у с п е х  вЬтал на долю четЫрех болЬших 
постановок Гриффита: „ Н е т е р п и м о с т ь * ,  „Две с и- 
рот ки* ,  „ Д о р о г а н а В о с  т о  к“, и „ С л о м а н н а я Л и л и я " .

Марчелла Альбани.



Гарри Пиль .

Из французских филЬм особенно нравилисЬ полЬской 
публике: „Я обвиняю", „Десятая симфония", постановки 
АбелЬ Ганса, „Преступление О детт  МарешалЬ", и „Атлан
тида". После появления „АтлантидЫ" полЬские прокат
чики установили теснЫе коммерческие взаимоотношения 
с париЖскими фирмами.

В настоящее время на полЬском рЬшке царит амери
канская продукция, и администраторы стараю тся изо всех 
сил раздобЫтЬ боевики для своих театров.

Пирль Уайт.

Греция
Демонстрируются преимущественно американские и 

итальянские филЬмЫ. Из французских филЬм шла толЬко 
«Моника ЛербЬе» (La garçonne).



„Приключения Тома Сойера" (слева Жак Пикфорд).

В Афинах работает 6 кино-театров и предполагается 
открытие седЬмого,—грандиозных размеров — на 3.000 мест.

В настоящее время афинские кинематографические 
круги взволнованы правительственным законопроектом о 
введении строгой предварительной цензурЫ филЬм. По слу
хам, это  вЫзвано демонстрацией „Ьа §агдоппе“, которая 
шокировала греческих блюстителей нравственности.

Несмотря на царящую меЖду владельцами кино-театров 
конкурренцию, они об'единилисЬ для хлопот перед прави
тельством об отмене этого постановления, но все их по
пытки терпят неудачу.

А м ерика

Как известно, Америка господствует на кино-рЬщке, 
обладая самой мощной в мире кино-промышленностью. 
О том, как широко поставлено там  кино-производство, 
какие там  великолепно оборудованные ателЬе, как широко 
оплачиваются реЖиссерЫ и артисгпЫ —писалось много, и

мЫ повторяться не будем. Постараемся вскрЫтЬ, что 
таится под этой блестящей внешностЬю: удалосЬ ли аме
риканской промышленности избеЖатЬ того ,кризиса, кото
рый в той или иной степени переЖивают все бурЖуазнЫе 
странЫ.

Просматривая американские кино-издания, наталки
ваемся на такие даннЫе:

По официальной статистике департамента торговли, 
количество кино-театров уменьшилось по сравнению 
с, 1922 годом на 2.332 единицы. Б 1922 году в Соединенных 
Ш татах кино-театров, подлежащих обложению налогом, 
бЫло зарегистрировано 23.075, в 1924 г.—21.897. За эти 
два года в 35 Ш татах количество кино-театров умень
шилось на 3.205 и лишЬ в 16 Ш татах возросло на 873. 
Наибольшее сокращение количества кино-театров произо

шло за эти  два года в Ш тате Иллинойс—на 893 театр а  
(бЫло 2.463, осталось—1.570). Наибольшее количество кино
театров в настоящее время имеется в Ш тате  НЬю- 
Иорк —1.613. Наименьшее—в Ш тате  Невада—21.

С прокатом дело обстоит такЖе хуЖе, чем в 1923 г.
Передовая ежедневной газетЫ „РПт БаПу“ сообщает, 

что средняя прокатная цена за последний год упала в два 
с половиной раза. Еще год тому назад средняя картина 
давала в Ист-Сайде, да и в осталЬнЫх районах, —1.250 дол
ларов с театра . ТеперЬ Же платят не болЬше, чем 500 дол
ларов. Однако, даЖе такое колоссалЬное падение прокатнЫх 
цен пока отозвалось не слишком чувствительно на при
былях болЬших фирм. Так, самая крупная в С оединенных 
Ш татах кинематографическая фирма „Ратоиз Р1ауегз Ьазку“ 
(«Паромонт»—владелЬцЫ: ДЖесси Ласки и АдолЬф Цукор) 
получила за первЫе 9 месяцев 1924 г. прибЫли 2.921.842 дол
ларов. ЧетвертЬш квартал прошлого года по предвари
тельным подсчетам дал прибЫли 1.700.000 долларов. Таким 
образом, общая сумма прибЫли за год равнялась 4.650.000— 
4.700.000 долларов. Бее Же прибЫлЬ фирмЫ не достигла 
размеров послевоенного 1920 года, когда она бЫла равна 
5.321.240 долларов. Имущество фирмЫ, оценивавшееся 6 лет 
тому назад в 657.857 долларов, к концу 1924 года оцени
вается в 12.820.324 доллара.

Не могут ЖаловатЬся на «плохие дела» и владелЬцЫ 
кино-театров. Несмотря на уменьшение их числа, а моЖет 
бЫтЬ и в связи с этим, валовЫе сборЫ значительно уве
личились. СборЫ с 1 июня 1922 года по 1-е июня 1923 года 
составляли—69.515.281 долларов. За э т о т  Же период 1923— 
1924 г. сборЫ дали 78.011.056 долларов, повЫсЙвшисЬ на 12%



П а л е с т и н а
Кинематографическое дело здесЬ хорошо прививается, 

хотя сейчас собственного производства нет, а все цен
трали зуется  
вокруг прока
та. 5 Иеруса- 
л и м е р а б о 
т а ю т  3 т е а т 
ра, в Яффе—2.
П р о к а т ы в а 
ю тся преиму- 
щ е с т в е н н о  
американские 
филЬмЫ.

М е с о п о 
т а м и я

По сведениям 
американских 
Журналов, в 
Месопотамии 
производства 
нет. Имеются 
прибЫлЬнЫе 
кино в Мос- 
суле и Багда
де.

М а л а я
А зи я

По американ
ским сведе
ниям в Малой 
Азии (в Кон
стантинопо
ле) имеется 30 
театров, . ко
торые обслу- 
Ж и в а ю т с я  
исключитель
но... а н т а н 
товской про
дукцией.

Для снабжения всей странЫ филЬмами имеются агенты 
о т  фирм—в Смирне, Сирии и Палестине.

Ю ж ная А ф ри к а
Бее кино-театралЬное дело ЮЖной Африки, в кото

рой насчитывается до 150 зал, находится в руках — „African
Film T ) ь si,,. 
Собсг венного 
проь одства 
з д е с ь  не т .  
Наибольший 
% п р о к ата  
п а д а е т  на 
Америку (65%) 
затем идут 
Англия (30%) 
и остальное 
д т о т  Фран
ция с И т а 
лией.

О с т . К у б а
Собственно

го производ
ства нет. На
считывается 
до 300 т е а т 
ров, в кото
рых в подав
ляющем % де
мон стриру-  
ются амери
канские филЬ- 
мЫ.

Г о н д у р ас
Имеется два 

театр а  («Ти- 
воли»и«Рекс») 
в к о ш о р Ы х  
пр окатЫва-  
ются случай
ные филЬмЫ.

Ост. Я в а«Миллион за ужин». Постановка В. Янсон. Осси Освальд и Георг Александр.
Имеется 117

театров, в кот орЫх прокатываются по преимуществу 
американские и английские филЬмЫ.



«Две сиротки». 
Пост. Д. Гриф
ф и т .  Лилиан  
(слева) и Дороти 

(справа) Гиш.

К и т а й
Китай в области кинема

тографии находится в Жалкой 
зависимости о т  Америки в лице 
своеобразного синдиката про 

катнЫх контор, строго распределивших свою 
деятельность.

За редким исключением (случайным) с'емки 
хроник, как-либо налаЖенного своего производ
ства  не имеется.

ПрокатЫваемЫе американские филЬмЫ 
пользуются колоссалЬнЫм успехом, особенно те  
из них, в которЫх так  или иначе показаны ки- 
тайцЫ; так  как большинство таких филЬм— 
«приключенские», т о  понятно, что китайцЫ в 
них показываются не в особенно привлекатель
ном виде (как «притонщики» и пр.).

Кино, несмотря на недорогие ценЫ, посе
щают оченЬ немногие, в силу вообще скверного 
финансового состояния народа, и преимуще
ственно потребителями является кучка купече
ства и городской интеллигенции, а такЖе ино
странцы в болЬших городах.

Сведения о театр ах —таковЫ: их имеется— 
в Пекине 4, в МанчЖурии около 30, в Шанхае—12, 
в ТянЬ-ЦзинЬ—6, в ХанЬкоу—1 и в Гонконге—5.

Ки н оп р оп аганда на З а п а д е

Буржуазная пропаганда через кино зани
мает на Западе почтенное место среди других 
средств. Сила кино-пропагандЫ в том, что 
она воздействует на зрителя незаметна для 
него и тем  лучше обрабатывает его в со
ответствующем духе. На Западе это  бЫло 
давно учтено, и многое в этом отношении сде
лано.

Во время мировой войнЫ, госудср :шву 
АнтантЫ широко исполЬзовали кино в целях 
ее пропагандирования. Бо всех странах Запада 
бЫли вЫпущенЫ филЬмЫ, прославлявшие героев 
войнЫ и их «подвиги», —с одной сшоронЫ, и р дру
гой,— возбуЖдавшие ненавистЬ к врагам—<<ви-



новникам бойни». Бо Франции фабрико
вались филЬмЫ, изображавшие «бошей» 
или «гуннов» в виде полчища зверей, все 
разрушающего и губящего на своем пуши. 
Демонстрировались (будто 6Ы снятЫе с 
натурЬ]) сценЫ изнасилований, убийств, 
пЫток и т .  д. К тем  Же средствам при
бегала и Англия.

Не оставалась, понятно, в долгу и 
Германия, направляя такие «снятЫе с 
натурЫ» филЬмЫ против АнтантЫ.

Английский генералЬнЫй штаб, после 
выступления Италии в войне на стороне 
АнтантЫ, организовал сетЬ авто-пере- 
двиЖек в гористЫх севернЫх округах 
Италии с плохими путями сообщения и 
сравнительно далеко друг о т  друга рас
положенными городами, где работают 
стационарнЫе кино. Эти передвижки 
б е с п л а т н о  снабЖалисЬ специалЬнЫм 
филЬмовЫм репертуаром при помощи 
которого веласЬ пропаганда войнЫ. Кроме 
того, бЫли устроенЫ специалЬнЫе складЫ 
филЬм, где владелЬцЫ итальянских кино 
могли т а к Ж е  б е с п л а т н о  г.олучатЬ 
картинЫ. Конечно, очевидная вЫгодностЬ 
для них такого предложения вела к тому, 
что филЬмЫ, сделаннЫе с благословения 
и под руководством английского гене
рального штаба, бралисЬ на расхват. Эти 
филЬмЫ сЫграли не малую ролЬ в обра
ботке италЬянца—крестьянина и обы
вателя, недоумевающего по поводу вступ
ления Италии в войну на стороне Ан
тантЫ , хотя она и бЫла ранее в союзе 
с Германией.

Бо время оккупации Рейнской обла 
сти  французы озаботились снабжением 
большинства школ проэкционнЫми аппа
ратами и организовали специалЬнЫе скла
дЫ с соответствующим их целям репер
туаром филЬм, которЫми обязаны бЫли 
полЬзоватЬся школЫ.

Б ПолЬше во время немецкой окку
пации демонстрировались исключителЬ-



Кино артист Демпсей (чемпион мира 
по боксу).

ЛионелЬ Ландри, делающий " обзор немецкой кино- 
пропаганд^ в «Cinéa Ciné», считает первЫми определенно 
пропагандистскими филЬмами «Мадам Дюбарри» и «ОЖе- 
релЬе королевЫ», которЫе бЫли запрещены во Франции, 
т а к  как в них изображались эпизодЫ, «плохо характе
ризующие Францию». Так Же, как эти  филЬмЫ бЫли 
направлены против Франции, в «Анне Болейн» немцЫ 
старались опорочить Англию, а в «Принцессе Устриц» 
дана сатира на американское общество. Пропагандист
ской Же филЬмой является «Fredericus Rex», но э т а  
картина исполЬзовЫваласЬ преимущественно внутри стра
ны, и целЬю ее бЫло поддерЖатЬ немецкий патриотизм.

БЫвают, однако, случаи, когда пропагандистские 
филЬмЫ достигают обратнЫх результатов. Так про
валилась немецкая филЬма, посвященная подводной войне,

которую за границей, особенно во Франции, успешно 
исполЬзовали для пропаганды против Германии.

Ведут националЬно-политическую пропаганду и другие 
бурЖуазнЫе государства.

Швеция недавно вЫпустила филЬму «Поган УлЬф- 
стиерна», рисующую угнетение Финляндии Россией,— 
правда, Россией старой, царской, но моЖно сомневаться, 
чтобы в филЬме строго проводилось' разграничение двух 
исторических эпох в Жизни русского народа—до и после 
Октября. Неясность в этом пункте вЫгодна шведским 
империалистам. Э та  филЬма не толЬко демонстрируется 
в Финляндии, но и к постановке ее бЫло привлечено финское 
население.

Что касается пропаганды социальной, то  она со
держится, понятно, во всякой буржуазной филЬме,—это 
и делает таким труднЫм приспособление иностранных 
картин к демонстрации на наших экранах. Об этом  го
ворится и пишется бесконечно много,—и мЫ повторяться 
не будем. Все кино-филЬмЫ, в различных вариантах, пре
следуют определенную целЬ—оправдать и доказать незЫбле- 
мостЬ и необходимость существующего капиталисти
ческого строя.

БолЬшую ролЬ играет кино-филЬма и ;в отношении 
порабощения колоний.

Американцы и англичане ставят , например, специалЬнЫе 
филЬмЫ для демонстрации кафрам в ЮЖной Африке, 
эскимосам в Гренландии и т . д. Характерный штрих: 
эскимосЫ бЫли так  пораЖенЫ, увидев себя и своих родичей 
на экране [с'емки бЫли сделанЫ в предыдущую экспедицию}, 
что произвели белЫх в боЖеское достоинство,—понятно, 
это  вЫгодно, для империалистов, исполЬзовавших такое 
идолопоклонство для разнЫх .гешефтов".

С теми Же целями Америка усиленно способствует 
развитию интереса к кино в Китае, где филЬма уЖе 
основательно привиласЬ, особенно в болЬших городах, 
и стала одним из излюбленнЫх орудий пропаганды и рекламы.

Вообще искусство превратилось в руках буржуазии 
в орудие затемнения широких народнЫх масс, в орудие 
угнетения и порабощения своим классовым интересам.

Н. Кадишева.

но немецкие филЬмЫ. 
В 1921 г. союзники 
обратили на это  вни
мание и рядом лов
ких мер вЫтеснили 
немецкую продукцию 
с полЬского рЫнка.

К4соЖалению, мЫ 
не располагаем более 
подробными сведе
ниями о националЬно- 
пропагандистской 
работе при помощи 
кино Франции и Анг
лии. Но зато  францу
зы  любезно снаб
жают нас даннЫми 
о том, что делала 
в последние годЫ в 
э т о м  отнош ении 
Германия. Так, мЫ 
узнаем,что вовремя 
войнЫ немцЫ орга
низовали Б. И. Ф. А. 
— организацию, ве

давшую кинообслуЖиванием армии, которая поставила 
великое множество, патриотических филЬм и открЫла 
для солдат 500 кинематографов вблизи о т  линии за
падного фронта и 300—восточного.



О б щ е с т в о  С т р о и т е л е й  П р о л е т а р с к о г о  К и н о

Еще летом 1923 г. возникла мЫслЬ о создании ОСПК, как широкого 
массового общества, в противовес АРК'у (Ассоциация Революционной 
Кинематографии), как организации специфически-спецовской.

Б совет ОСПК в Москве бЫли избраны представители МКРКП, 
ЦК РЛКСМ, МКРЛКСМ, ВЦСПС, МГСПС, Коминтерна, Профинтерна, 
Пур'а, Пуокра, Губоно, ЦК Рабис, Пролеткино, Чулочной фабрики им. 
Баумана, фабрики „Стеол", 1 Образцовой типографии, 3 фабрики Гоз
нак, ОбознЫх мастерских, фабрики „БогатЫрЬ", типогр. „Новая Деревня", 
РемонтнЫх мастерских завода б. Бромлей, 1 фабрики Гознак, фабр. 
„Красная Роза“, бЫв. ГуЖон—„Серп и Молот", „Красная Звезда", Амо, 
Дуке, Динамо, Трехгорной МануфактурЫ, четЫре представителя крас
ноармейских частей.

ОСПК ставило себе задачи:
1) Об‘единение под руководством партии членов массовых орга

низаций (профессионалЬнЫх, комсомолЬских, кооперативных) для строи
тельства пролетарской кинематографии.

2) Об'единение групп и организаций, стоящих на платформе 
общества в различных странах, в одно целое.

3) Организацию непримиримого бойкота филЬм с буржуазной или 
мещанской идеологией.

4) Пропаганду филЬм, отвечающих требованиям общества, произ
веденных различными кино-организациями, и активную поддержку 
производственной деятельности „Пролеткино", созданного профессио
нальными, комсомолЬскими и др. массовыми организациями как в СССР, 
так и за границей.

5) Привлечение кино-специалистов, уясняющих себе задачи проле
тарской кинематографии, и решительную борЬбу с организациями их, 
превращающимися в касту кино-спецов.

6) Решительная борЬба против рвачества кино-предприятий и 
кино-театров, превращающихся в предмет роскоши.

7) БорЬбу с кино-предприятиями, стремящимися в кино к сверх
прибылям для обогащения или содержания чрезмерно раздутЫх аппаратов.

8) Создание хозорганизаций для оборудования и обслуживания сети  
передвиЖнЫх селЬских и школЬнЫх кино.

9) Популяризацию кинематографии и подготовку новЫх кадров 
кино-специалистов всех отраслей.

Б провинции ячейки ОСПК начали организоваться ранЬше, чем 
в Москве или Ленинграде.

На создание ОСПК откликнулась иностранная печатЬ: Журнал 
„Der Film" отм етил его организацию.

ОСПК пользовалось болЬш м вниманием со сторонЫ рабочих масс 
на местах. Задачи его возбудили к нему горячий интерес в интересующихся 
кино рабочих кругах. Б Москве ОСПК включило в план своей работЫ 
рабочие дискуссии о вновЬ вЫходящих филЬмах.

ОСПК работало в следующих городах: Москва, Ленинград, Самара, 
Саратов, ТверЬ, Томск, Мурманск, УралЬск, Омск, Красноярск, Иркутск.

Б декабре месяце вопрос об ОСПК рассматривался в АГИТПРОПЕ 
ЦКРКП. БЫло вЫнесено постановление о реорганизации его в Общество 
Лрузей Советской Кинематографии (ОДСК). Поэтому работа Общества 
затихла. Начало положено. ОДСК легче будет работать  то  линии 
возлечения широких пролетарских масс в общественную работу по кино.

А. Р . К.
А.Р.К. — Ассоциация Революционной Кинематографии — 

возникла в конце 1923 года. Платформой вновЬ образо
вавшейся организации бЫл принят лозунг: «Кино не само
цель, а сильнейшее орудие борЬбЫ за коммунистическую 
кулЬтуру».

К участию в своей работе Ассоциация приглашала 
всех кино-работников, разделяющих ее идеологическую 
платформу.

Работа А.Р.К. в 1924 г. вЫразиласЬ в организации «чет
вергов»— еЖенеделЬнЫх собраний, на komopbix обсуЖдалисЬ 
вопросы советского кино-строителЬства. Образовались 
две группЫ: производственно-техническая и сценарная.

При секретариате А.Р.К. работает с конца 1924 года 
библиотека литературы по кино и вопросам техники и 
искусства, смеЖнЫх с ним.

К январю 1925 г.сформировалосЬ 5 секций: социологи
ческая, детско-школЬная, крестЬянская, производственно
техническая и сценарная.

Ассоциация насчитывает в настоящее время около 
70 человек действительных членов и 50 соревнователей. 
Среди них 55% членов РКП и РЛКСМ.

Организовано отделение А.Р.К. в Ленинграде.

Дуглас Фэрбенкс и Чарли Чаплин.

(ОСПК).



«Мадам Дюбари»— Пола Негри (слева).



Слева направо: Лилиан Гиш, Луиза Вильям, Глория Свенсон, Присцилла Дин, Глориа Свенсон, Лилиан Гиш, Мэй Муррой, Клер Виндзор, Лиа де Пут т и



Наша би бл и огр аф и я .
Bonpocы повседневной кино-работЫ-в области производства, эко- 

нолики, техники и пр., теоретические руководства и монографии по 
отделЬнЫм лолентам художественного творчества—вот материал, 
которЬш надлежит обработать кино-Журналистам и кино-педагогам.

На этом  пути, моЖно смело сказать, до 1924 г. ничего не бЫло 
сделано... точно также, как и в деле создания советской филЬмЫ.

И толЬко случайные, несистематичные попЫтки периодической 
прессы, толЬко единичные халтурнЫе выступления старЫх спецов— 
на 9/10 представляют сейчас из
даваемые работЫ.

Едва ли не первой ласточкой 
бЫла книга Н. Лебедева — „По 
г е р м а hscк ой  к и н е м а т о г р а -  
ф и и», вернее,—и не книга, а де- 
шевенЬкая брошюрка, состоящая 
из несколЬких полуторасто строч
ных фельетонов, в которЫх опи- 
сЫвалисЬ впечатления автора о т  
его поездки в Германию. Вовремя 
поездки он с'умел сделатЬ не
сколько посещений ателЬе, да 
побеседовать со случайными кино- 
делЬцами. Книга—просто так, безо 
всякой идеологии, техники, теорий 
и т . д —сплошные зарисовки ви
денного и с'Ышанного, Любопыт
но, поЖалуй, для отделЬнЫх ха
рактеристик, мбЖет бЫтЬ, за- 
няпЩо,—и толЬко.
“' Следующая работа (если так 
моЖно сказатЬ) бЫла компиляция 
А. Анощенко—„Т айнЫ кино",  
жалюсенЬкая брошюрка, в которой 
автор в форме булЬварнЫх сенса
ций... открЫл „своему читателю" 
все „тайнЫ“ кино-трюка, по боль
шей части трюка, унаследован
ного о т  кинематографии- 1908—
1912 гг. Ни с какой сторонЫ не
нужная работа.

Значительно позднее появив
шаяся книга—„К и н е м а т о г р а -  
ф и я“, проф. РЬшина — явиласЬ 
отчасти  полезной, 2правда, мини
мально полезной: ибо. эт а  книга сумела заменить техническое руковод
ств о  Алейникова (каЖется, издания 1916 г.), к тому времени распроданное.

Б книге „ К и н е м а т о г р а ф и я ”, в главах о с'емочном и проэкционном 
аппаратах, их устройстве и работе, естЬ ценнЫе, но давнЫм давно 
всем известнЫе вещи; но зато  в главах специалЬнЫх (перспектива и т . д.)— 
э т а  книга черезчур научно-узка и принесет полЬзу толЬко тому кто  
сумеет понятЬ бесконечные формулы. Для массовика Же не даст  
ничего.

Совсем огорошила книга—„К и н о и д е т и “—книга, написанная 
маститЫм... профессором Люблинским; в этой книге собранЫ материалы

о цензуре за границей, басни о вредном влиянии кино на незрелую ауди
торию... словом, все то , что сделало 6Ы честЬ любой патронессе- 
благотворителЬного учреждения, вздумавшей (на означенную заголовком, 
тему) прочестЬ доклад. Прямого отношения к советскому кино э т а  
книЖица не имеет.

ТолЬко с появлением книги Н. Лебедева—„К и н о и е г о  р о л Ь “"“ 
по нашему мнению, начался поток серьезной литературы. Э та  книга,, 
впрочем, более интересна для истории советского кино, т . к. в ней 
автор касается именно истории филЬмЫ вообще и организации советского- 
кино-производства—проката в частности, а такЖе некоторых офи

циальных на этом  пути мероприя
тий государственной власти и 
парторганизаций. НуЖнЬш очерк, 
но несколько устаревший; полез
ный труд, но имеющий сейчас му
зейное значение.

Идентичной работой явиласЬ- 
книга А. Голдобина—„Кино н а  
т е р р и т о р и и  СССР”—отч ет,, 
составленный на основании вЫ- 
борок из советской (главнЫм об
разом провинциальной) печати и 
красочно иллюстрирующий поло
жение кино-дела у нас. ТоЖе по
лезная книга, но, опятЬ-таки, в. 
болЬшей степени полезная для 
архива, ибо опЫт ее учтен на 
практике, и многое, наблюдаемое 
автором, претворено в ЖизнЬ.

Особняком с т о я т  книги пере- 
воднЫе, книги на определенную 
специальную тему:

„Ф о т  о г е и и я“ Луи Деллюка, 
—книга, касающаяся оригинальной 
теории естественного подбора 
натурЫ для с'емок (в виде деко 
раций, реквизита, исполнителей и 
пр.), затрагивающая сложную ху
дожественную проблему, правда,, 
изложенную веселЫм и остроум

ным язЫком в форме рассказов- 
фелЬетонов. Книга малоценная 
для повседневной практики, но- 
занимательная для теоретиков, 
и приятная для „послеобеденного,, 
чтения.

„К и н о“—Урбана Гад—иначе: сплошЬ размышления и итоги опЫтов, 
этого знаменитого иностранного кино-реЖиссера, по поводу того, как 
писатЬ сценарии, как обращаться с артистом, ч то  иметЬ в виду поста
новщику и т . д. Масса ценнЫх сведений, оченЬ нуЖная для школЫ книга..

И, наконец, рекламированная, но еще не вЫшедшая из печати 
книга Г. Болтянского— „Л е н и н и к и н о ”, книга по существу своему 
крайне необходимая и своевременная, отражающая взгляды воЖдя на 
кино и ролЬ последнего в деле фиксации его заветов в нашем произ
водстве.

А l ast оr .

„10-я симфония“.
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