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     Кинематограф — отрасль человеческой 
деятельности, заключающаяся в создании 
движущихся изображений. Кинематограф был 
изобретен в XIX веке и стал крайне популярен в XX 
веке. В понятие кинематографа входят 
киноискусство — вид современного 
изобразительного искусства, произведения 
которого создаются при помощи движущихся 
изображений, и киноиндустрия 
(кинопромышленность) — отрасль экономики, 
производящая кинофильмы, спецэффекты для 
кинофильмов, мультипликацию и, 
демонстрирующая эти произведения для 
зрителей. Произведения киноискусства создаются 
при помощи кинотехники. Изучением 
кинематографа занимается наука киноведение.



Рождение кинематографа
• Исторически кинематограф появился в результате решения задачи по закреплению 

на материальном носителе изображения непрерывного движения объектов и 
проекции этого движения на экран. Для решения этой задачи необходимо было 
создание сразу нескольких технических изобретений: гибкой светочувствительной 
пленки, аппарата хронофотографической съемки, проектора быстро сменяющихся 
изображений. 

• Первая гибкая светочувствительная негорючая пленка была изобретена русским 
фотографом И.В. Болдыревым (1878—1881), затем американскими изобретателями Г.
Гудвином в 1887 и Дж. Истменом в 1889 была создана горючая, целлулоидная пленка. 

• Первые же аппараты хронофотографической съемки были сконструированы в 80-х 
годах XIX века. К ним относятся: «фоторужье» французского физиолога Э. Марея 
(1882), аппарат французского изобретателя О. ле Пернса (1888), аппарат английских 
изобретателей У. Фризе-Грина и М. Эванса (1889), аппарат русского фотографа В.А. 
Дюбюка (1891), «Фоноскоп» французского физиолога Ж. Демени (1892). 

• Пионерами в создании аппаратов для проекции на экран быстро сменяющихся 
изображений были: немецкий и русский фотографы О. Анщюц и В.А. Дебюк, 
создавшие соответственно в 1891 и 1892 годах проекционные аппараты различной 
конструкции, но с одинаковым названием — «Тахископ», французский изобретатель 
Э. Рейно, создавший в 1892 году проектор под названием «Оптический театр», и 
русские изобретатели И.А. Тимченко и М.Ф. Фрейденберг (1893).

• Начало распространения кинематографа было положено съемкой и публичной 
демонстрацией первых короткометражных фильмов. 1 ноября 1895 года в Берлине 
М. Складановский продемонстрировал свой «биоскоп», а 28 декабря 1895 года в 
Париже братьями Люмьер был продемонстрирован их «синематограф». В течении 
1896-1897 годов публичные демонстрации короткометражных фильмов были 
произведены во всех мировых столицах. В России первые показы были 
организованы в апреле 1896 года в Москве и Санкт-Петербурге, а затем на 
Всероссийской ярмарке в Нижнем Новгороде. 





Эпоха немого кино
 
       Первые короткометражные фильмы (15—20 метров, примерно 1,5 минуты 

демонстрации) были по большей части документальные, однако уже в 
комедийной инсценировке братьев Люмьер «Политый поливальщик» 
отражаются тенденции зарождения игрового кино. Небольшая длина 
первых фильмов была обусловлена техническим несовершенством 
киноаппаратуры, тем не менее, уже к 1900-м годам длина кинокартин 
увеличилась до 200—300 метров (15—20 минут демонстрации). 
Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало 
дальнейшему увеличению длины фильмов, качественному и 
количественному увеличению художественных приемов съемки, 
актерской игры и режиссуры. А широкое распространение кинематографа 
и популярность кинематографа обеспечили его экономическую 
выгодность, что, однако, не могло не сказаться на художественной 
ценности снимаемых кинокартин. В этот период с усложнением и 
удлинением сюжета фильмов начинают формироваться жанры 
кинематографа, оформляется их художественное своеобразие, создается 
специфический для каждого жанра набор изобразительных приемов. 
Наивысшего своего расцвета «немое» кино достигает к 20-м годам, когда 
оно уже вполне оформляется как самостоятельный вид искусства 
обладающий своими собственными художественными средствами.





Приход звука
 

Еще до начала XX века Томас Эдисон пытался синхронизировать кинескоп c фонографом, 
но потерпел неудачу. Однако в последствии Уильям Диксон - соавтор Эдисона 
утверждал, что ему уже в 1889 году удалось создать кинетофонограф - прибор, 
воспроизводивший звук и изображение одновременно. Однако не существует никаких 
доказательств, подтверждающих его слова.

В ранний период кинематографа звуковое кино пытались создать во множестве стран, но 
столкнулись с двумя основными проблемами: трудность в синхронизации 
изображения и звука и недостаточная громкость последнего. Первая проблема была 
решена путем записи и звука, и изображения на одном и том же носителе, но для 
решения второй проблемы требовалось изобретение усилителя низкой частоты, что 
произошло лишь в 1912 году, когда киноязык развился настолько, что отсутствие звука 
уже не воспринималось как серьезный недостаток.

В результате патент на ту систему звукового кинематографа, которая впоследствии 
совершила звуковую революцию, был получен в 1919 году, но кинокомпании не 
обратили никакого внимания на возможность кино заговорить, желая избежать 
удорожания стоимости производства и проката кинофильмов и потери иноязычных 
рынков. Пока в 1925 году компания Warner Brothers, находившаяся на грани 
банкротства, не вложилась в рискованный звуковой проект.

Уже в 1926 году Warner Brothers выпустила несколько звуковых фильмов, состоящих в 
основном из музыкальных номеров, но особого успеха у зрителей они не имели. 
Успех пришел только с фильмом "Певец джаза", в котором кроме музыкальных 
номеров Эла Джолсона присутствовали и его короткие реплики. 6 октября 1927 года — 
день премьеры "Певца Джаза" — принято считать днем рождения звукового кино.





Дальнейший технический 
прогресс в кино

 
Хотя первый примитивный цветной фильм (с красно-зеленой гаммой, без 

синего цвета) вышел еще в 1922 году, он не впечатлил зрителей. Первый 
«полноценно цветной» короткометражный фильм системы «Technicolor» 
под названием «La Cucaracha» вышел в 1934 году. Первый же 
полнометражный цветной фильм «Бекки Шарп» американского режиссера 
армянского происхождения Рубена Мамуляна вышел в 1935, этот год и 
принято считать годом появления цветного кино. В СССР первый игровой 
цветной фильм «Груня Корнакова» был снят уже в 1936 году.

В 1950-х годах технический прогресс зашел еще дальше. Разработка и 
внедрение магнитной записи и воспроизведения звука, а также создание и 
освоение новых видов кинематографа (панорамного, стереоскопического, 
полиэкранного и др.) привели к значительному повышению качества 
показа фильмов, стали говорить об «эффекте присутствия» зрителя. 
Впечатление усиливалось стереофоническим воспроизведением звука, 
позволявшем создавать «пространственную звуковую перспективу» — 
звук как бы следует за изображением его источника, вызывая иллюзию 
реальности источника звука.





Стерео
Еще такие пионеры кинематографии, как Уильям Фриз-Грин и братья 

Люмьер, экспериментировали со стереоскопическим и трехмерным, 
изображением на киноэкране. Они изобрели системы, с помощью которых 
две кинопленки, окрашенные в красный и сине-зеленый цвета, 
одновременно проецировались на экран для просмотра через 
специальные очки с аналогично окрашенными стеклами.

Первый стереоскопический игровой фильм - "Сила любви" - был выпущен в 
1922 году в черно-белом варианте. В 1930-е годы были изобретены 
поляризационные светофильтры, позволявшие контролировать 
количество света, попадающего на кинопленку. Это дало возможность 
приступить к экспериментам с цветным стереоскопическим кино, 
одновременно осуществлявшимся в Германии и Италии.

Но масштабное использование стереоскопического кино началось лишь в 
1950-е годы, когда Голливуд искал способы вернуть зрителя. Картина Арча 
Оболера "Дьявол Бована" стала одной из первых лент, выпущенных 
крупными киностудиями в 1952-1954 годы. Большинство из них были 
приключенческими и потрясали публику тем, что создавали иллюзию, 
будто пылающие стрелы, прыгающие животные, потерявшие управление 
поезда и брошенные булыжники движутся с экрана прямо в зрительный 
зал. К сожалению, специальные очки, необходимые для просмотра 
стереофильмов, причиняли зрителям немало неудобств, и со временем 
посещаемость таких сеансов резко упала. Попытка оживить интерес к 
стереокино была вновь предпринята в 1995 году, когда 
остроприключенческий фильм "Крылья отваги" был показан в 120 
кинотеатрах по всему миру.



• В 2009 году вышел на экраны фильм Д. Кэмерона «Аватар», 
сделанный с использованием компьютерных 3D-технологий, и 
положивший начало широкому применению их при создании и 
просмотре кино- и телепрограмм.





Кинематографические школы
        Независимое американское кино
        Видными представителями современного независимого американского кино являются 

Вуди Аллен, Джон Малкович, Майкл Мур, Джим Джармуш, Дэвид Линч, Джоэл и Этан 
Коэны.

        Последние трое давно вышли на уровень культовых фигур интеллектуального кино.

        Английское кино
        Среди представителей английского кино следует выделить режиссёров Дерека 

Джармена и Питера Гринуэя. Оба они в фильмах уделяют много внимания 
своеобразному визуальному решению. Более известен Гринуэй, доводящий, кажется, до 
предела эстетичность каждого кадра, наполняющий свои фильмы аллюзиями на 
классические живописные полотна и озабоченный проблемами мёртвого и живого, 
хаотичного и упорядоченного.

        Французское кино
        Французское киноискусство является одним из самых уважаемых в мире, и по 

популярности уступает лишь голливудскому. Современный облик французского кино 
сформировался после Второй мировой войны. Так называемая «новая волна» во 
французском кино оказала сильнейшее влияние на развитие кино во всём мире. Сейчас 
французское кино — это очень утончённое кино, в котором психология и драматизм 
сюжета сочетаются с некоторой пикантностью и художественной красотой съёмок. Стиль 
определяют модные режиссёры Жан-Люк Годар, Люк Бессон, Жан-Пьер Жене, Франсуа 
Озон. Правительство Франции активно содействует развитию и экспорту национального 
кинематографа.



         Итальянское кино
         Итальянское кино всегда было самобытным и неповторимым. Хотя существуют и итальянские 

фильмы, рассчитанные на «массовое потребление», но всё же широкой мировой 
кинообщественности итальянское кино известно благодаря высокому «авторскому» кино таких 
режиссёров, как Пьер Паоло Пазолини, Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Лукино 
Висконти и Микеланджело Антониони. Все они — одни из самых значимых фигур в кино: фильмы 
этих режиссёров, полные абстракций, метафор, мистики, навсегда вошли в золотой фонд 
мирового кинематографа и стали источником вдохновения для новых поколений режиссёров.

 
         Немецкое кино
         В 60-70 годы XX века в Германии возникает течение, позиционировавшее себя как «Новый 

немецкий кинематограф» (нем. Neuer Deutscher Film). Наиболее яркими его представителями 
являлись такие ставшие теперь классиками режиссёры, как Вим Вендерс, Фолькер Шлёндорф, 
Вернер Херцог, Райнер Вернер Фассбиндер. Эти режиссёры преследовали цель отхода от 
развлекательного кино в пользу остросоциального, побуждающего к размышлению 
кинематографа. Фильмы этих режиссёров снимались на деньги независимых студий, поэтому 
такое кино также стало называться «авторским». Значительное влияние на Новый немецкий 
кинематограф оказала французская «новая волна» (фр. Nouvelle Vague) и движение протеста 
1968 года.
Наиболее плодовитой фигурой «Нового немецкого кинематографа» был Райнер Вернер 
Фассбиндер. Режиссёр снимал по несколько фильмов в год и отчаянно прожигал жизнь (умер 
режиссёр в 37 лет от передозировки кокаина). Это сообщило его фильмам внешнюю 
небрежность, неровность, но и наполнило их некоей необычной жизненностью, трагическим 
«драйвом» и сделало многие сцены поразительно запоминающимися.
Среди поныне работающих немецких классиков всемирно знаменит Вим Вендерс, в чём-то 
продолживший метод Микеланджело Антониони, хотя внутренне совсем иной автор.

 
         Советское кино
         История советского кино началась с 1919 года. В том году, 27 августа был подписан декрет о 

национализации кинематографа, с тех пор он отмечается как День отечественного 
кинематографа.
27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. 
В ознаменование этого события Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» 
был установлен День кино. Он праздновался ежегодно 27 августа. В годы перестройки 
профессиональный праздник кинематографистов стал называться День кино России.

 



 Жанры игрового кино
• Боевик (экшен-фильм) — этот жанр иллюстрирует известный тезис «добро должно быть 

с кулаками». Фильмы этого жанра зачастую не обладают сложным сюжетом. Главный 
герой обычно сталкивается со злом в самом очевидном его проявлении: преступление, 
коррупция, терроризм, убийство. Не находя иного выхода, главный герой решает 
прибегнуть к насилию. В результате уничтожению подвергаются десятки, а иногда и сотни 
злодеев. «Хэппи энд» (англ. happy end — счастливый конец) — непременный атрибут 
боевика.

• Вестерн — в классических фильмах этого жанра действие происходит на Диком Западе 
Америки в XIX веке. Конфликт обычно разворачивается между бандой преступников, 
представителями властей и охотниками за наградой (англ. bounty hunter). Как и в обычном 
боевике, конфликт разрешается насилием со стрельбой. Вестерны пропитаны 
атмосферой свободы и независимости, характерной для западной части Соединённых 
Штатов.

• Гангстерский фильм — действие фильмов этого поджанра зачастую происходит в США 
в 1930-е годы — во время расцвета гангстерских группировок. «Разборки» между 
гангстерами и являются основой сюжета таких фильмов.

• Фильм с боевыми искусствами (также карате-фильм, карате-боевик или кун-фу фильм) 
— фильмы этого поджанра сюжетно мало отличаются от обыкновенных фильмов жанра 
экшен. Но в противостоянии персонажей карате-фильмов упор делается не на 
применение огнестрельного оружия, а на рукопашные схватки, зачастую с применением 
приёмов восточных единоборств.

• Фильм-биография — фильм, основанный на биографии какой-либо известной личности.
• Приключенческий фильм — в отличие от боевика, в приключенческих фильмах акцент 

смещён с грубого насилия на смекалку персонажей, умение перехитрить, обмануть 
злодея. В приключенческих фильмах героям предстоит оригинально выпутаться из 
сложных ситуаций. «Хэппи энд» также очень вероятен.

• Детективный фильм — жанр, произведения которого неизменно содержат иллюстрации 
преступных деяний, следующего за ними расследования и определения виновных. У 
зрителя, как правило, должно возникнуть желание провести собственное расследование 
и выдвинуть собственную версию преступления.



• Исторический фильм — фильмы этого жанра реконструируют реально происходившие 
исторические события или их сюжет вписан в такие события. Ещё такие фильмы называют 
«костюмированными», поскольку точные исторические костюмы и декорации являются 
важной частью фильмов этого жанра.

• Военный фильм — фильмы о войне.
• Кинокомедия — к этому жанру относятся фильмы, которые ставят целью рассмешить 

зрителя, вызвать улыбку, улучшить настроение.
• Мелодрама — произведения этого жанра раскрывают духовный и чувственный мир героев 

в особенно ярких эмоциональных ситуациях, часто на основе контрастов: добро и зло, 
любовь и ненависть и т. п.

• Триллер (от англ. thrill — трепет) — так называют фильмы, стремящиеся создать у зрителя 
ощущение напряжённого переживания, волнения, предчувствие назревающих ужасных 
событий. Жанр не имеет чётких границ. Часто к триллерам относят детективно-
приключенческие фильмы, акцент в которых смещён на подготовку к какому-то 
уникальному преступлению. К триллерам также часто относят фильмы ужасов.

• Фильм ужасов — к этому жанру относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, 
вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или 
мучительного ожидания чего-либо ужасного. Сюжет фильмов ужасов часто построен на 
появлении серийного убийцы в каком-нибудь спокойном, не предрасполагающем к страху 
городе. Ещё одна излюбленная тема — появление в мирной обстановке кровожадного 
монстра (генетического мутанта, инопланетянина, зомби и т. п.). В фильмах часто 
присутствуют шокирующие кадры истерзанных человеческих тел.

• Готика (или не́оготика) — жанр включает фильмы о вампирах, оборотнях и т. п. Фильмы 
характеризуются мрачной атмосферой, темными тонами, элементами неоготического стиля 
в костюмах, гриме и декорациях.

• Фантастический фильм — жанр кинематографа, главной идейно-эстетической установкой 
которого является диктат воображения над реальностью. Действие фильмов этого жанра 
происходит в будущем, прошлом или в «параллельном» мире. События фильма зачастую 
намеренно противопоставляются обыденной действительности и привычным 
представлениям о правдоподобии.



Короткометражное кино
    На первый взгляд, короткометра́жное кино́ 
отличается от полнометражного только 
небольшой продолжительностью фильма (в 
основном 15—20 минут). Но так кажется только 
на первый взгляд, ведь в узкие временные 
рамки короткометражного фильма нужно 
вместить весь спектр зрительских 
переживаний, который существует в кино 
полнометражном. Поэтому короткометражное 
кино является, с художественной точки 
зрения, совершенно отдельным видом 
киноискусства и отдельным видом 
кинематографического творчества. Его ещё 
называют «киноминиатюрой».



Спасибо  за  внимание!


