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Немое кино как медиа-археология: 
подходы к конструированию  
магистерского курса
Аннотация. Статья представляет собой презентацию методологической 
разработки университетского курса. Цель курса и его настоящей презен-
тации — предложить новый фокус преподавания теории и истории немого 
кино в рамках концепций New Film History. Аудитория, которой адресован 
материал, это экспертное сообщество историков, киноведов, исследовате-
лей медиа, архивистов и будущих специалистов в этих областях. 
Вследствие переоткрытия раннее кино является сегодня важным кон-
структом историко-киноведческого знания. И само раннее кино с его 
нелинейным развитием, забытыми историями цветных и «говорящих» 
фильмов, огромных экранов требует новых историографических моде-
лей. Досье раннего кино инициирует расследование механизмов съемки, 
экранных технологий, особенностей музыкального, шумового и вербаль-
ного сопровождения, привлекает внимание к потенциалу реставрации 
пленочных лент. 
Помимо традиционного формата обучения в виде лекций и семинаров с 
обсуждением теоретических и историографических текстов, курс пред-
полагает исследовательскую работу студентов с использованием мало-
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изученных письменных источников и технических артефактов, которые 
имеются в архивных и музейных фондах. В случаи Перми это материалы 
Пермского краеведческого музея, Государственного архива Пермского 
края, Пермской синематеки. Студенты знакомятся с новейшими метода-
ми атрибуции киноархивных документов, кинопленки, образцов кинотех-
ники и кино-носителей, лексиконом архивистов и киноведов. 
В результате студенты получают опыт приобщения к актуальным иссле-
довательским практикам, новым горизонтам изучения истории кино че-
рез призму достижений техники, технологических экспериментов. Курс 
настраивает специалиста на ценности устаревшего, забытого и благо-
даря новым культурным историям создает прецедент концептуального  
и практического упражнения в выявлении граней современных медиа. 
Ключевые слова: раннее немое кино, медиа-археология, Новая история 
кино, кино притяжения, монтаж аттракционов, технические артефакты, ме-
диа-технологии, кинопрактики, кинотеатр, кинопрокат, волшебные фона-
ри, киноавангард, модернизм, русские формалисты, монтаж фильмов
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Silent Film as Media Archaeology: 
On Designing a Master’s Degree Course

Abstract. The article presents a methodological elaboration of a syllabus 
for a university course. The purpose of the course and this presentation is to 
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offer a new focus for teaching the theory and history of silent film within the 
framework of New Film History concepts. The article is addressed to the expert 
community of historians, film critics, media researchers, archivists and future 
specialists in these fields.
As a consequence of its rediscovery, early cinema is today an important 
construct of historical and film studies knowledge. And early cinema itself, with 
its non-linear development, forgotten histories of color and “talking” films, 
and huge screens, requires new historiographical models. The dossier of early 
cinema pushes to investigate the filming schemes, screen technologies, and 
aspects of music, noise, and verbal accompaniment, as well as draws attention 
to the potential of film tape restoration.
In addition to the traditional teaching methods including lectures and seminars 
with discussion of theoretical and historiographical texts, the course engages 
students in doing research using little-studied written sources and technical 
artifacts available in archives and museum collections. In the cases of Perm, 
these include materials deposited at the Perm Museum of Local Lore, the Perm 
State Archive, and the Perm Cinematheque. Students get acquainted with the 
latest methods of attribution of film archival documents, celluloid, samples of 
film equipment and film carriers, the vocabulary of archivists and film historians.
As a result, students are introduced to current research practices, new horizons 
of studying the history of cinema through the prism of technical advances and 
technological experiments. The course attunes the future specialists to the 
values of the obsolete, the forgotten, and, thanks to new cultural histories, sets 
a precedent for a conceptual and practical exercise in identifying the facets of 
contemporary media.
Keywords: early silent film, media archaeology, New Film History, cinema of 
attraction, montage of attractions, technical artifacts, media technology, film 
practices, movie theater, film distribution, magic lanterns, film avant-garde, 
modernism, Russian formalists, film editing

Как объяснить современному молодому человеку фразу песни: «Пла-
чет девочка в автомате»? Вещи, оставшиеся за пределами мейнстрима, 
устаревшее, забытое — это телефоны с дисковым набором, кассетные маг-
нитофоны, уличные пульверизаторы, автоматы по продаже газированной 
воды. Медиа-археология является новой областью исследований, направ-
ленной на изучение техник прошлого и культурных практик их использо-
вания. Применительно к раннему кино такими «культурными техниками» 
выступают панорамы, фантасмагории, волшебные фонари и другие ат-
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тракционы XIX века, хотя сам кинематограф в ХХ веке пережил несколько 
ключевых трансформаций, вписавшихся в сложный спектр медийных тех-
нологий и социального развития.

ВВЕДЕНИЕ В МАГИСТЕРСКИЙ КУРС
Данный материал, фактически представляя разработку авторского ма-

гистерского курса, изложен не строго в жанре научной статьи. Цель автора 
заключается в освещении новых подходов в изучении кинематографа. Цен-
ность текста — не столько исследовательская, сколько профессионально-
просветительская, связанная с демонстрацией ключевых положений «новой 
истории» немого кино, оформившихся за последние 20–30 лет.  

История немого кино рассматривается в рамках курса как медиа-ар-
хеология. Немое кино, проигравшее и отринутое, представляет интерес 
как само по себе примечательное и удивительное. Вместе с тем через при-
зму «магического экрана» могут изучаться история механического зрения 
и практик изображения. Взгляд на немое кино как медиа-археологию пред-
полагает исследование артефактов, свидетельствующих о том, как разви-
вались медиа-технологии и медиа-носители, как менялось их социальное 
окружение и художественное сознание. 

Медиа-археология отдает предпочтение техническому, хотя изучает  
в основном гуманитарные объекты. Вилем Флюссер и Фридрих Киттлер 
замечали: «Машины являются агентами культурного времени. Они записы-
вают, обрабатывают и передают, не всегда беря разрешение у человека. 
Медиа-археологическое исследование делается художниками, учеными, но 
больше всего самими машинами» (Почепцов, 2015, 11 марта).

Перспективу такого взгляда конструируют объект и предмет маги-
стерского курса. В объективе исследования — историческое время немого 
кино, резкость же наводится на технологические и социальные практики, 
которые это время наполняют. Задача заключается в том, чтобы выявить 
грани ведущих направлений в исследовании немого кино — медиа-архео-
логии и социальной истории кино применительно к немой эпохе, обосно-
вать необходимость образовательного курса, показать его значимость и 
результаты, предложить разработку методов его преподавания. 

Образовательные методики курса направлены на овладение студен-
тами «новым взглядом» на анализ текстов, образов, артефактов в соответ-
ствии с изменившимся историографическим ландшафтом, распростра-
нением нелинейных, медиа-археологических, нарративов. Практическая 
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значимость курса обусловлена открывающимися в условиях цифровиза-
ции возможностями применения логико-технологических знаний в совре-
менной профессиональной деятельности.

ЭКСКУРС В МЕДИА-АРХЕОЛОГИЮ 
И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ КИНО
Теоретико-методологическое вступление к дисциплине предполагает 

экскурс в медиа-археологию, знакомство студентов с «отцами» медиа-ар-
хеологии и их трудами, алгоритмами того, как новые технологии применя-
ются к анализу отдаленных исторических периодов. Современная медиа-
археология считает своими «отцами» Мишеля Фуко («Археология знания» 
/ L’archeologie du Savoir, 1969), Фридриха Киттлера («Оптические медиа» / 
Optische Medien, 2002) (Киттлер, 2009). Медиа-археология берет истоки как в 
немецкой школе медиа (Вольфганг Эрнст), так и канадской школе коммуни-
кации (Гарольд Адамс Иннис, Маршалл Маклюэн). Фридрих Киттлер — один 
из неоспоримых теоретиков-патриархов электронных медиа, Маршалла Ма-
клюэна называют «отцом-основателем» медиа-археолгогии с осторожной 
оглядкой на его гуманитарную ориентацию, хотя он был соавтором концеп-
ции анализа медиа вне содержания (Маклюэн, 2019; Маклюэн, 2020). 

Во время семинарских занятий происходит обсуждение текстов 
Ф. Киттлера, М. Маклюэна, Т. Эльзессера. В частности, при обсуждении ра-
бот Ф. Киттлера «Мир символического — мир машины» и «Оптические ме-
диа» перед студентами ставятся вопросы: почему, как считает Ф. Киттлер, 
для Фрейда было важно изобретение телефона, а Лакан, увлекавшийся 
кинематографом, являлся аналитиком компьютерной эры; как формирова-
лись пространственные кодировки и возникало представление, что текст 
— это не только прямая передача информации по одному каналу, а опре-
деленная пространственная организация, завязанная на воображение; 
каким образом Ф. Киттлер в «Оптических медиа» конструирует историю 
пространственных искусств.  

Как новый фокус исследований медиа-археология получила распро-
странение в истории искусств. Мишель Серр считает, что живопись У. Тер-
нера отражала приход паровых двигателей, или Томас Эльзессер отмечает, 
что навязчивое желание запечатлеть движение в конце XIX века присут-
ствует не только в хронофотографиях Э. Мейбриджа, но и в живописи имп-
рессионистов (Гулян, 2015, 25 сентября).
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Т. Эльзессер замечает, что кинематограф является феноменом не-
обычайно изменчивым, поэтому медиа-археология затрагивает области 
киноведения, истории кино, медиа-исследований, медиа-теории, истории 
искусства. Исследователь подчеркивает, что медиа-археология означает 
разные вещи для разных практиков, тем не менее возник консенсус, не-
обходимость читать медиа-историю «против течения», чтобы обеспечить 
«трение», «исследовать слои», «откопать» забытые и подавленные истории. 
Т. Эльзессер пишет, что он склонен рассматривать медиа-археологию «ско-
рее как симптом, чем как метод, как заполнитель, а не как исследователь-
скую программу, как ответ на разного рода кризисы, а не как прорывную 
инновационную дисциплину» (Elsaesser, 2016b). 

Современными представителями медиа-археологии являются Юсси 
Парикка (автор книг What is Media Archaeology?, 2012; A Geology of Media), 
Эркки Хухтамо (Media Archaeology. Approaches, Applications, and Implications, 
2011; Illusions in Motion. Media Archaeology of the Moving Panorama and Related 
Spectacles, 2013), Зигфрид Цилински (Archäologie der Medien, 2002) (Zielinski, 
2002; Parikka, 2012; Parikka, 2015). 

Теоретические разработки медиа-археологии в кино представлены  
в работах Томаса Эльзессера (Эльзессер, 2016a; Elsaesser, 2016b). Специ-
алист в области немого кино, в особенности кино Веймарской Германии, 
основатель Департамента кино и телевидения в университете Амстерда-
ма, автор книг Early Cinema: Space, Frame, Narrative (Elsaesser, Barker, 1990), 
Weimar Cinema and After (Elsaesser, 2000), Film Theory: an introduction through 
the senses (Elsaesser with Malte Hagener, 2009), Film History as Media Archaeology 
(Elsaesser, 2016a). Именно Томас Эльзессер предложил уникальный вектор 
исследования истории фильма через призму медиа-археологии. 

История немого кино читается в университетах Дарема, Дублина, 
Сиднея, направление Silent Cinema Studies разрабатывается на факуль-
тетах и в исследовательских центрах: Department of Cinema and Media 
(Чикаго), Cinema & Media Studies (Вашингтон), Yale Film and Media Studies 
Program (Нью-Хейвен), Centre for Cinema and Media Studies, Department 
of Communication Studies (Гент). Так, под редакцией Даниэля Билтерей-
ста (Professor in Film and Media Studies at the Department of Communication 
Studies, Ghent University) увидели свет ценные исследования в области не-
мого кино — Cinema, Audiences and Modernity (Biltereyst, 2012, with R. Maltby 
and Ph. Meers) и New Perspectives on Early Cinema History (Biltereyst, 2022, with 
M. Slugan). В 2022 и 2023 годах осуществились проекты Off- and On-Screen. 
The “New Woman” in the Cinema of the Russian Empire (International Conference 
/ September 1–3, 2022, University of Basel, Switzerland) и The Haunted Medium: 
Moving Images in the Russian Empire (Special Issue of Apparatus. Film, Media 



НАУКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 19 (2), 2023 THE ART AND SCIENCE OF TELEVISION223

and Digital Cultures of Central and Eastern Europe, 2022–2023), посвященные 
кинематографу Российской империи. Наряду с постколониальными иссле-
дованиями кинематографа, гендерной историей фильма, инструментарий 
Media Archaeology является востребованной исследовательской и препо-
давательской практикой. 

Одним из лидеров в области изучения кино и медиа остается Чи-
кагский университет, создавший уникальную исследовательскую школу, 
пионер «новой истории» немого кино. История немого кино преподает-
ся здесь в рамках дисциплины «Введение в фильм», читаются курсы, пред-
метом которых являются методы и проблемы киноведения, сценарий. 
Различные аспекты раннего немого кино затрагивают курсы Screendance: 
Movement and New Media, Politics and Cinema under Authority, Visual Art and 
Technology: From the Historical Avant Garde to the Algorithmic Present, Brecht 
and Beyond. Кроме того, немой фильм активно изучается в рамках исследо-
ваний документального кино, анимации, игр, non-fiction video, технологий 
телевидения, медиа искусства и практик дизайна, дигитальной телесности. 

Тематика курса «Немое кино как медиа-археология» коррелирует с со-
временными университетскими курсами по истории немого кино, в то же 
время обладая своей спецификой: здесь рассматривается более чем 30-лет-
няя история немого кинематографа, эволюция техник съемок и проекции, 
эстетика фильма и кинотеатра. Основной фокус — изучение немого кино как 
исторического продукта, оказавшегося вне основного потока развития кине-
матографа, но послужившего важнейшим опытом культурной коммуникации 
и развития экранных медиа. В ходе обучения студенты знакомятся с тем, как 
менялись производство и прокат фильмов, режимы демонстрации и социо-
топика кинозала, архитектура и дизайн кинотеатров, практики потребления 
кино и сам кинозритель. Образовательный потенциал курса направлен на 
выявление антропологической чувствительности к отдаленному культурно-
му продукту и формирование понимания визуальности в нынешней культуре.

«КИНО АТТРАКЦИОНОВ»: 1890–1900-е
Основная часть проекта разделена на три раздела в соответствие  

с историей развития и эволюции немого кино. Первый раздел имеет назва-
ние «Кино аттракционов» и фокусирует внимание на периоде 1890–1900-х. 
Понятие «кино аттракционов» принадлежит Тому Ганнингу (Gunning, 1990, 
р. 63–70). Он заимствует термин у С. Эйзенштейна, хотя вкладывает в него 
другое значение. 
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Кино первого десятилетия своего существования имеет различные 
определения: ярмарочное или балаганное, передвижное, кино прими-
тивов, «кино аттракционов». Раннее кино отличалось от кинематографа  
в привычном понимании этого слова. Ежи Теплиц пишет, что уже само на-
звание «ярмарочное кино» определяет его основные черты (Теплиц, 1968, 
с. 40). Аудиторию раннего кинематографа составляла широкая демокра-
тичная публика. Понятие «ярмарочное кино» возможно более «медийно», 
однако не исчерпывает его по существу. Площадками для демонстрации 
кино были не только ярмарочные балаганы, и суть раннего кинематографа 
заключалась не в его примитивности, лубочности. 

Статья американского историка и теоретика кино Тома Ганнинга под 
названием «Кинематограф аттракционов. Раннее кино, его зритель и аван-
гард» вышла в 1986 году. Она привлекла внимание к раннему кино. Т. Ганнинг 
снимает прежнее противостояние «Люмьер и Мельес» и предлагает другую 
дефиницию — «кино-аттракционов» и «кино нарративной интеграции».

Чем понимание термина «кино аттракционов» различается у Сер-
гея Эйзенштейна и Тома Ганнинга? Сергей Эйзенштейн говорил о мон-
таже аттракционов, о произвольно выбранных, но способных вызвать 
у зрителя сильное эмоциональное потрясение образах (аттракционах), 
которые компонуются для достижения ритмического и интеллекту-
ального эффекта (Эйзенштейн, 1923, с. 70–75). Работа Т. Ганнинга ста-
ла попыткой по-новому определить сущность раннего кино в то вре-
мя, когда оно показывалось в театрах-варьете, на городских выставках. 
«Кино-аттракционов» не рассказывало сюжетных историй, открывало 
другие возможности, нежели театр или литература, было ориентирова-
но на демонстрацию достопримечательностей, кинематики и трюков,  
и в этом смысле повлияло на авангард 1920-х (Gunning, 1990, р. 63–70).  

Кинопоказы являлись частью программы водевилей, в последо-
вательности выступлений не было логики. Т. Ганнинг подчеркивает, что 
впечатления от эстрадного театра с демонстрацией кино были сравни-
мы с впечатлениями от поездок на поезде или в трамвае, похожи на день  
в переполненном городе или в парке аттракционов. Связь между фильмами  
и появлением парков развлечений, таких как Кони-Айленд, дает богатую 
почву для переосмысления корней раннего кинематографа, пишет исто-
рик. Классическое искусство требовало созерцания и концентрации (в со-
ответствии с концепцией В. Беньямина), а формат разнообразия раннего 
кино имел тенденцию к рассеиванию внимания с помощью прерывистой 
серии аттракционов. 

Помимо работ В. Беньямина и Т. Ганнинга на семинарских занятиях 
обсуждаются труды Н. Бёрча, М. Хансен, М.Э. Доун, Т. Эльзессера, Р. Абеля, 
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Д. Крэри, посвященные раннему кинематографу. Исследователи срав-
нивают кино с распространенными в ХIХ веке визуальными практиками: 
волшебными фонарями, панорамами, техническими, оптическими, элек-
трическими шоу. Благодаря исследованиям социальной истории раннего 
кино, его стали вписывать в контекст теории модерности. Кинематограф 
способствовал аккомодации зрителей к современности, к шокирующей 
действительности, которая его окружала: новые мегаполисы (с анонимны-
ми толпами и фланерами), новые товары, поезда, фотография, электриче-
ское освещение, телеграф, телефон, пресса, плакаты, спорт. Это динамич-
ное городское пространство и жители городов, имеющие свободное время  
и средства для досуга (Hansen, 1996, р. 362–363). 

В разделе курса «Кино аттракционов» рассматриваются волшебные 
фонари как предшественники кино, а также стереоскопы, панорамы, ди-
орамы и пр. О значительном распространении этих аттракционов в рос-
сийских городах, о том, что они наряду с газетами-копейками выполня-
ли информационную функцию, пишет А.Ф. Некрылова (Некрылова, 1988,  
с. 104). На традицию волшебных фонарей в предистории кино и фигуру 
лантерниста обращает внимание Ч. Массер, отмечая, что эта практика была 
связана со способами репрезентации, а не изолированными культурными 
объектами, слайдами «туманных картин» или фильмами. Истории, к кото-
рым обращались первые кинематографисты, были основаны на предуз-
навании (Musser, 1991, с. 244). Лантернисты или демонстраторы фильмов 
секвенировали слайды для волшебного фонаря и фильмы, редактировали 
программу, сопровождали показы пояснениями, в последующем большую 
роль стали играть интертитры. В этом отношении прав Т. Эльзессер, когда 
замечает, что немое кино никогда не было немым (Эльзессер, 2016a, с. 261). 

В Пермском краеведческом музее сохранились пластины «туманных 
картин» для волшебного фонаря; кроме того, на страницах губернских га-
зет можно почерпнуть информацию о том, где устраивались и как проходи-
ли «народные чтения» с показом «световых картин», например, в Пермской 
губернии — в учебных заведениях, при заводах, в Богородицком попечи-
тельстве в Перми; в городском саду Перми «физик» П. Деринг демонстриро-
вал «туманные» и синематографические картины развлекательно-инфор-
мационного содержания.

Магистерский курс предусматривает самостоятельную работу сту-
дентов, выполнение исследовательских проектов, и одним из таких сту-
денческих проектов является работа с источниками, сохранившимися  
в Пермском краеведческом музее, — пластинами волшебного фонаря, ком-
плектами газет. Исследование предполагает анализ как содержания, так и 
материала изготовления пластин. 
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Что общего между кинематографом и велосипедом или швейной ма-
шиной? Отдельная тема, которая освещается в рамках магистерского кур-
са, — это изобретение киноаппарата, открытия ученых, инженеров, работа 
лабораторий. Киноаппарат изобрели не братья Люмьер и не Томас Эди-
сон. Создание кино — не сиюминутный процесс; здесь потребовался весь 
ХIХ век. Это стало возможным в результате достижений многих областей 
науки: открытия стробоскопического эффекта, развития фотографиче-
ской оптики и фотохимии; изобретаются составные части кинематогра- 
фа — хронофотография и проекция, а также кинопленка; большое значе-
ние имело развитие электротехники и светотехники, изобретения П.М. Род-
жета, Э.Ж. Марея, Л. Ле Пренса, А. Лонда, Э. Кольрауша, У. Фризе-Грина, 
Э. Рейно, В. Донисторпа, Ж. Демени, Э. Мейбриджа, И.А. Тимченко, Ж. Кар-
пантье, Ч.Ф. Дженкинса, Ф. Альберини, Р. Поула и др. (Соколов, 1960). 

Помимо истории изобретения киноаппарата, анализируется система 
производства в раннем кино, разбирается специфика работы первых кино-
студий. Какие существовали аппараты для съемки и демонстрации фильмов? 
Что представляла собой ранняя кинопроекция — проекция аппаратом, ко-
торый размещался за экраном? Как была устроена проекционная будка? Как 
осуществлялась проекция в садах, на открытом воздухе? Как работало пере-
движное кино, происходила транспортировка кинопленки и почему целлуло-
идная пленка была столь горючей, служила источником пожаров? 

Ответить на эти вопросы возможно не только по изучении литературы. 
Образцы кино- и звуко-аппаратуры также имеются в Пермском краеведческом 
музее, Пермской синематеке, а документы по аренде помещений и устройству 
кинозалов, электроаппаратуры в них сохранились в Государственном архиве 
Пермского края (ГАПК, фонды городской управы и строительного отделения 
губернского правления). Наличие этих источников определяет вектор возмож-
ностей для различных направлений исследовательской работы студентов. 

Особого внимания заслуживает устройство кинобалагана в помеще-
ниях временной аренды и технологии демонстрации фильмов в условиях 
постоянного входа зрителей в зал, шумной атмосферы, нефильмовых шоу. 
Социотопика престижных театров варьете может сравниваться с киноба-
лаганами на рыночных площадях, в гостиничных номерах, магазинных, ам-
барных помещениях. 

Медиа-археология изучает старые и новые медиа, которые, как иро-
нично замечает Юсси Парикка в рецензии на книгу Т. Эльзессера, «не так 
мертвы, как мы думали, и определенно не такие новые, как нам обещали»1. 
_________________
1 Parikka, J.  (2016). Reviews and Features. T. Elsaesser, Film History as Media Archaeology: Tracking 
Digital Cinema. Amsterdam University Press. https://www.aup.nl/en/book/9789048529964/film-
history-as-media-archaeology (24.04.2022)

http://
http://
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Так, Томас Эльзессер проводит аналогии между публичным пространством 
современного кинотеатра и кинопросмотрами в первые годы существова-
ния кинематографии: «Сегодняшним молодым людям нужен продукт, по-
требляемый не индивидуально, а коллективно. (…) Такое кино функциони-
рует наподобие дискотеки: люди отправляются вместе в кинотеатр, но не 
для того, чтобы посмотреть фильм, а в первую очередь чтобы насладиться 
совместным досугом за счет фильма» (Эльзессер, Barker, 1990).

В качестве исследовательских проектов магистрантов могут вы-
ступать библиографические и историографические работы об истории 
ранних киносъемок, работы киностудий и кинотеатров в других странах 
(например, никельодеонов в США) или ранних киножанров (например, 
видовых фильмов в британских или французских колониях, официальных 
съемок в Российской империи). Эти исследования могут проводиться как  
в фокусе постколониальных исследований, так и «новой истории» кино, ко-
торая включает Environmental History, Media Archaeology и другие направ-
ления. О том, как снимались ранние видовые фильмы в колониях и как они 
воспринимались истеблишментом в метрополиях, пишет один из зачина-
телей «новой истории» раннего кино Ноэль Берч (Burch, 1990, р. 50–51, 53).

«КИНО НАРРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»: 1910-е
Следующий раздел курса «Кино нарративной интеграции» охваты-

вает период 1910-х годов. В разделе раскрывается история кинотехники  
и кинопромышленности, изменения в системе производства и распро-
странения кино. Становление полнометражного, игрового кино приводит 
к изменению концепции и технологии съемки, обработки кинопленки. По-
является прокат, меняются способы хранения, перевозки киноматериалов.  
В фокусе внимания — крупные киностудии Европы, Америки, России, ус-
ложнение разделения труда на кинопроизводстве, появление трэвеллин-
га, съемки с движения, крупного плана, экспериментов со светом, техноло-
гии окрашивания фильмов; меняются методы рекламы и взаимодействия  
с модной индустрией. 

Уже в трюковых феериях Ж. Мельеса использовались люки, подъем-
ники, тележки для наездов и отъездов съемочной камеры, приемы «стоп-
кадра», замедленной и ускоренной съемки, двойной экспозиции, каше, 
затемнений и наплывов («гребенка» и «кошачий глаз»), элементы монтажа, 
съемка на черном бархате, через аквариум. Новые технологии внедря-
лись в промышленных масштабах. Если взглянуть на методы тонирования 
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нитратной пленки, очевидны параллели с модернизацией текстильной 
промышленности; техники окрашивания и тонирования часто включали 
использование красителей и техник, таких как протрава, которые исполь-
зовались для окраски шерсти и текстиля.  Раскрашивание по трафарету, 
создание визуально сложных деталей света и тени в мизансцене исполь-
зовалось в «престижных» картинах, при изображении «живописных костю-
мов» и в видовых об экзотических местах, кинохрониках о моде (Hanssen, 
2009, p. 107–121; Марголина, 2017). На рынке конкурировали Natural Color 
Kinematograph Limited, Gaumont и Pathé, технологии Kinemacolor, «нату-
ральных» цветов и по трафарету. 

Повествовательный фильм менял восприятие и мышление зрите-
ля, организацию кинотеатра. Важнейшая проблема данной части курса 
— появление стационарных кинотеатров. На лекционных и семинарских 
занятиях рассматривается устройство кинозала и фойе, режимы кино-
проекции в связи с изменением формулы киносеанса: поход в кинотеатр  
на фильм, его просмотр, сидя в атмосфере тишины или музыкального сопро-
вождения, индивидуальное восприятие кинопродукта (Эльзессер, Barker, 
1990; Цивьян, 1991, с. 58–68). Уделяется внимание роли музыки в кинотеатре, 
которая была важнейшей составляющей процесса натурализации фильма 
(Burch, 1990, р. 234). Самостоятельный исследовательский интерес имеет 
фигура киномеханика. В дореволюционной российской традиции его на-
зывали «демон-стратор» (Цивьян, 1991, с. 69–72). Эта сакральная для ранней 
кинематографии фигура получила отражение и в кино ХХ века («Новый ки-
нотеатр Парадизо» / Nuovo Cinema Paradiso, 1988). Работу киномехаников  
в российской провинции выполняли непрофессионалы, иногда киноплен-
ка ставилась наоборот, вверх ногами, демонстрация могла быть замед-
ленной или ускоренной. Вместе с музыкальным сопровождением, потре-
скиванием киноаппарата, желтоватым светом проектора, «кинодождем»  
на экране — это создавало особую атмосферу во время просмотров в кино-
залах (Цивьян, 1991, с. 204–238).

Рассматривается функционирование кинопроизводства и устрой-
ство кинопроката в Российской империи. Многие прокатные конторы  
и кинотеатры в российской провинции осуществляли самостоятельные 
видовые съемки и имели самостоятельный контент, заключали контракты 
на прокат кинолент с зарубежными киностудиями (так, М. Донателло пока-
зывал в Иркутске японское кино). Съемку в Российской империи вели зару-
бежные компании, или они имели здесь свои представительства, что чрез-
вычайно усложняет представление о технологической и логистической 
картине частновладельческого кинематографа в позднеимперской России. 
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История кино-паласов в США, Германии, Франции, их дальнейшая 
судьба (часто драматичная) представлена в историографии (Robinson, 
1996; Biltereyst, Maltby, Meers, 2013; William, 2016). Историография — са-
мостоятельная исследовательская тема для студентов-магистрантов: 
проекты включают сбор новой литературы о кинотеатрах, их эволю-
ции от балагана к «дворцу» в различных странах Европы, Северной и 
Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также в колониях. Что обще-
го и особенного в организации кинопросмотров в городских агло-
мерациях и на периферии? Как влияли темпы урбанизации и другие 
социальные изменения на различия в устройстве кинематографов (тех-
ническая оснащенность, устройство зала, пожарная безопасность)? По-
мимо сбора библиографического материала, англоязычной литературы, 
студенты представляют в презентациях анализ особенностей медиа-тех-
нологий и социальной истории кино в тех или иных странах, метрополиях  
и колониях. 

Респектабельные театры «кинематографического ампира» открыва-
лись в Москве и С.-Петербурге, Невский проспект был своеобразной Avenue 
du cinema (Михайлов, 2003, с. 62–65; Ковалова, 2011, 20 апреля, с. 282–304; 
Ковалова, Цивьян, 2011). Вместе с тем синематографы, согласно требова-
ниям «чистой публики», строились и в российской провинции. Сегодня 
можно говорить о солидной историографии, посвященной киностудиям  
и кинотеатрам в крупных городах Российской империи, необходимо отме-
тить работы В.А. Ватолина, В.Н. Миславского, Е.П. Алексеевой, И.Б. Зубатенко, 
А.В. Луговой, О.В. Сиротина (Ватолин, 2003; Алексеева, 2007; Зубатенко, 2017a,  
с. 147–156; Зубатенко, 2017b, с. 147–161; Устюгова, 2021, с. 130–142). Киноте-
атры небольших уездных городов, заводских и сельских поселений, специ-
фика их технологического устройства и контента — не менее интересный 
сюжет, который может быть реконструирован студентами-магистрантами по 
материалам кинематографических журналов («Сине-фоно», «Вестник кине-
матографии, «Проэктор» и др.), а также провинциальных губернских и уезд-
ных газет. В благоустроенные кинотеатры пришел зритель среднего класса,  
в кинозалах появилась нумерация мест, строились покатые полы, в то же 
время кинозалы продолжали сосуществовать с кафе, скетинг-рингами и пр. 
Документы строительных ведомств, планы электротеатров во многих случа-
ях сохранились в городских архивах, в частности в ГАПКе. 

Полнометражное игровое кино снималось на студиях, где со време-
нем возникли новые профессии: художников, костюмеров, монтажеров  
и пр. В кино появились новые жанры: пеплум (Италия), полицейские серии 
(Франция), салонное кино (Италия, Россия). Особого внимания заслужи-
вают вопросы формирования авторских режиссерских стилей, которые 
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были связаны с правилами композиционного построения кадра (Л. Фейад), 
монтажной системой (Д.У. Гриффит), оформительской культурой (Е. Бауэр) 
(Bordwell, 2005, р. 43–66). 

На семинарах студентам предлагается просмотр роликов о рестав-
рации и атрибуции фильмов в Госфильмофонде, об уникальных находках 
киноведов-архивистов, как например, передаче в 2021 году фильмовых 
материалов Валентиной Георгиевной Карпеченко, внучкой дореволюци-
онного прокатчика Сергея Ивановича Осипова (1883–1964), компаньона то-
варищества «Тиман, Рейнгардт, Осипов и К°». Передача этой редкой и хоро-
шо сохранившейся коллекции состоялась благодаря научному сотруднику 
Госфильмофонда Тамаре Шведюк2.

АВАНГАРД И КИНЕМАТОГРАФ 1920-х
Заключительный раздел курса — «Авангард и кинематограф 1920-х». 

Предшествующие разделы начинались с обзора кинотехник и кинопрактик, 
раздел, посвященный киноавангарду 1920-х, начинается с анализа течений 
модернизма, получивших распространение в европейской культуре того 
периода (экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм); уделяется внимание му-
зыкальной и танцевальной культуре «ревущих 1920-х», «эпохи джаза»; рас-
крываются черты французского киноавангарда, немецкого киноэкспрес-
сионизма, советского киноавангарда 1920-х. На семинарских занятиях 
студентами разбираются тексты по теории и историографии этих киноте-
чений, немого кино 1920-х в целом, например, работ Л. Деллюка «Фотоге-
ния», З. Кракауэра «Психологическая история немецкого кино», Л. Айснер 
«Демонический экран», Б. Балаша «Видимый человек», В. Беньямина «Про-
изведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», произ-
ведений русских формалистов В. Шкловского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума 
и др. (Эйхенбаум, 1927a, с. 151–165; Эйхенбаум, 1927b; Эйзенштейн 1923, с. 
70–75; Деллюк, 1924; Шкловский, 1966; Шкловский, 1976; Балаш, 1968; Ба-
лаш, 1995, с. 61–121; Кракауэр, 1977; Тынянов, 1977; Юткевич, 1988; Бенья-
мин, 1996; Айснер, 2010; Ушакин, 2016).

Часть курса, посвященная эстетике киноавангарда и его стилям, явля-
ется важной в привязке к развитию не только киноискусства, но и техники 
кинематографа, способам поисков «чистого кино». Качественные сдвиги  
_________________
2 Шведюк, Т. (2022). Реставрации и находки: Лев Толстой на экране. Московский между-
народный фестиваль архивных фильмов. https://archivefest.ru/2022/films/tolstoy-na-
ekrane (30.01.2023).

mailto:archivefest.ru/2022/films/tolstoy-na-ekrane?subject=
mailto:archivefest.ru/2022/films/tolstoy-na-ekrane?subject=
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в системе производства фильмов в 1920-е годы были связаны с измене-
ниями как техники съемок, так и монтажа. Развитие киноаппаратуры спо-
собствовало формированию концепций «киноглаз», «жизнь врасплох», 
«фотогения». В этой связи особый интерес приобретает анализ технологии 
панорамного кино А. Ганса и создания scenic space К.Т. Дрейера, особен-
ностей декоративного, символического и пластического направлений в 
немецком киноэкспрессионизме и скандинавском кино, методов съемок 
Дз. Вертова и киноков (оптические трюки, обратная съемка, рапидная и за-
медленная, мультипликация, микро- и макросъемка, сверху, снизу, с движу-
щейся автомашины, мотоцикла, самолета, вагонетки подвесной канатной 
дороги, съемка камерой, над которой проносятся поезд и скачущие кони), 
монтажных экспериментов Л. Кулешова («третий кадр»), С. Эйзенштейна 
(«интеллектуальный монтаж» и «концептуальный монтаж», «осевое движе-
ние», «внутренний монолог»), Э. Шуб и других советских киноавангардистов. 

Предметом обсуждения на семинарах служат фильмы, манифесты, 
статьи режиссеров, их мемуары (дневники, монтажные листы), а также 
современная историография, например исследования о формализме  
и русском авангарде Ю.М. Лотмана, Ю.Г. Цивьяна, М.Б. Ямпольского, 
С.А. Ушакина, Я.С. Левченко, К. Депретто, Дж. Маккея и других (Ямпольский, 
1993; Лотман, Цивьян, 1994; Лотман, 1998; Цивьян, 2010; Левченко, 2012; 
Маккей, 2014; MacKay, 2018; Депретто, 2015; Ушакин, 2020). 

Отдельный вопрос — состояние кинотеатров в 1920-е годы. Где-то 
продолжалось процветание кино-паласов, где-то наблюдалась «тоска» 
по кинотеатрам окраинного типа, их живой и неформальной атмосфере  
(о чем сохранились свидетельства А. Бретона, Б. Брехта). В отношении кино-
театров в СССР в период нэпа возникает множество проблемных сюжетов 
для дискуссий: строились ли новые кинотеатры или в отличие от театров 
они не строились массово и почему, какова судьба электротеатров в стиле 
модерн и где возводились кинотеатры в стиле ар-деко и конструктивизма, 
как преобразовывалась семантика названий кинотеатров, как менялось 
музыкальное сопровождение фильмов в связи с изменением музыкальных 
предпочтений, выступали ли симфонические оркестры в кинотеатрах круп-
ных российских городов, как это было в кинотеатрах Европы и Америки. 
Эти и другие вопросы заслуживают обсуждения на семинарских занятиях 
и выступают перспективными темами для студенческих исследовательских 
работ, поскольку имеют достаточную источниковую базу в виде музейных 
собраний, архивных фондов, периодики, опубликованных мемуаров и пр.  

Завершает курс «Немое кино как медиа-археология» тема перехода 
кинематографа к звуку. Эта проблема имеет как технические, так и эсте-
тические аспекты. Так, своеобразным «переходным» фильмом может счи-
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таться «Под крышами Парижа» (1930) Рене Клера, первый европейский му-
зыкальный фильм, представляющий собой сочетание немого и звукового 
кино (то, что герои не произносят, за них говорит музыка или язык жестов). 
Приход звукового кино стал в истории кинематографа антропологическим 
разломом, который изменил технологии производства фильмов, работу 
киностудий и кинотеатров, изменил самого зрителя. Оммаж и образы не-
мого кино в современном кинематографе — также тема, которая заслужи-
вает внимания в рамках курса.  

«КОНЕЦ ИСТОРИИ» КИНО?
Современные подходы к изучению кинематографа делают дискуссии 

о «смерти кино» преждевременными. Медиа-археология позволяет по-
смотреть на немое кино как продукт переплетения технологий, искусства, 
художественных практик и общественной рецепции, вводя его в широкий 
контекст последующих трансформаций и взаимодействий в медиа-культу-
ре и медиа-среде, переосмысливая проблемы, которые ставят цифровые 
медиа. Новые медиа часто оживляют формы коммуникации, которые были 
утеряны или забыты. Медиа-археология, предлагая анализ исторических 
слоев медиа, дает инструмент современного медиа-дизайна и искусства. 

В настоящее время традицией в крупных российских городах ста-
ла организация выставок, посвященных истории немого кино в культуре 
провинции (выставка в Пермском краеведческом музее «Великий немой», 
посвященная 100-летию первых съемок в Российской империи). Среди по-
следних таких блестяще организованных выставок — «Фабрика волшебных 
грез: к 125-летию знакомства ярославцев с кинематографом», которая 
была подготовлена Ириной Зубатенко и прошла в Ярославском музее-за-
поведнике весной – летом 2022 года. Выставка показала, как была устроена 
фабрика Г. Либкена и каковы были ярославские кинотеатры начала ХХ века, 
кроме того, представила аппарат волшебный фонарь, кинокамеру Петра 
Мосягина, другие образцы кинотехники. 

Посещение подобных выставок, участие в конференциях, волонтер-
ская работа на кинофестивалях, например, ежегодном фестивале доку-
ментального кино «Флаэртиана» в Перми, стажировки в Госфильмофонде 
и Красногорском киноархиве могут являться для магистрантов шагом в их 
дальнейшем профессиональном самоопределении, формируют чувстви-
тельность к пространственным, визуальным искусствам и практикам, спо-
собность мыслить ретро-медийно, пробуждают интерес к исследованию 
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экранных медиа сквозь призму истории, технических артефактов прошлого. 
В усложняющейся технологической и медийной среде интерес к пе-

риферийным историческим сюжетам, нелинейным нарративам все более 
востребован. Настоящий магистерский курс, нацеленный на репрезента-
цию новой теории и опыта преподавания немого кино, отвечает на запрос 
к антикварному изучению истории, настраивает на ценности толерантно-
го отношения к деталям, служащим сегодня источником активизма, разно-
образия, знаний. 
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