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ПРЕДИСЛОВІЕ.
О томи, что такое кинематографъ, распространяться не 

приходится: едва ли въ Россіи найдется городъ, въ кото-, 
ромъ, хоть временно, не красовалась бы выв'Ьска „электро
театра и.

Но глубоко заблуждается тотъ, кто впдитъ все значеніе 
кинематографа только въ „электро-театр-Ь“, куда людей 
влечетъ праздное любопытство. Въ главй, посвященной 
пргім'їьненію кинематографа, читатель найдетъ перечень об
ластей науки, въ которыхъ „живая фотографія“ уже те
перь оказываетъ неоцЬнимыя услуги, и недалеко то время, 
когда ни одно хорошо устроенное учебное заведеніе не 
будетъ обходиться безъ своего кинематографа.

Кинематографу предстоитъ огромная будущность, онъ 
возбуждаетъ всеобщій интересъ, а потому настоящая кни
га, въ которой собрано все наиболее важное, написанное 
до сихъ норъ о кинематографй въ Россіи и за границей, 
явится, вероятно, весьма желательными вкладомъ для 
каждой библіотеки.

И если эта книга пріобрйтети кинематографу новыхъ ‘ 
друзей, если она послужити первыми шагомъ для выпол- 
ненія задачи, указанныхъ въ гл. П І и У, то цйль ея бу
детъ достигнута.

Составитель.
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І.

Исторія развитія кинематографа.
Почти д в Є тысячи лЄт и  тому назадъ (около 70-го года 

до Рождества Хлистова) римскій поэтъ и ученый Лукре- 
ціи Каръ наиисалъ слЄдуіощія строки:

„Впрочемъ, не удивительно, что картины движутся, ритми
чески вскидываютъ руками и другими частями тгьла; исчезаешь 
одна, и на ея мгьстгь появляется другая, въ другомъ положеній, 
такъ что каэ/сется, будто первая изменила свой первона
чальный жесть; что, впрочемъ, доло/сно совершаться очень 
быстро“.

Можно положительно подумать, что двЄ тысячи лйтъ 
тому назадъ кияематографъ уже былъ изобретешь!

Во всякомъ случай, уже очень давно извЄстєнь законъ 
природы, на которомъ основана „живая фото
графія“. Законъ этотъ можно было бы назвать 
памятью зріьнія. ДЄло въ томъ, что нашъ глазъ 
обладаетъ способностью видЄть предмети въ те
чете нЄкотораго (правда, очень короткаго,—всего 
около 1/20 части секунды) времени послЄ того, 
какъ въ действительности этотъ предмети уже 
исчезъ изъ поля нашего зрЄнія. Приведемъ при
мерь. Возьмемъ тонкую стальную пластинку, 
или „китовый у съ “, применяемый ДЛЯ Корее- Рис. 1. 
товъ. Укрйпимъ эту пластинку на какой-либо 
прочной подстановке и пальцемъ отклонимъ въ сторону 
ея свободный верхній конедъ. Пластинка начинаетъ быстро 
колебаться, но мы видимъ уже не одну пластинку, а 
целый снопъ (см. рис. 1), потому что нашъ глазъ не успй- 
ваетъ „забыть“ одно положеніе гибкой пластинки, какъ 
она уже перенеслась въ другое положеніе, и т. д.

Возьмемъ другой примг£ръ. Прикрепимъ къ концу не
большой проволоки кусочекъ трута, зажжемъ его и бу- 
демъ быстро вращать въ тємнотЄ. Мы увидимъ свгътящШся 
кругъ, потому что светящаяся точка тлйющаго трута пере
мещается настолько быстро, что нашъ глазъ не успйва-



етъ забыть ея одного положеній, какъ она уже перенес
лась въ другое. Падающая зв ізд а  на н еб і кажется намъ, 
по той же причині, світовой дугой или прямой ЛИНІЄЙ. 
Если мы возьмемъ деревянный крестъ, сдйланный изъ 
двухъ реекъ одинаковой длины, насадимъ его на ось, въ 

центрі скрещенія реекъ, и начнемъ быстро 
вращать,то вмісто креста мы увидимъ сплош
ной кругъ. И такихъ прим іровь можно было 
бы привести безчисленное множество.

Неловйкъ уже давно (какъ мы виділи, 
уже 2000 лйтъ тому пазадъ) зналъ объ этомъ 
удивительномъ свойстві своего глаза, но 
долго не у м іл ь  воспользоваться имъ на 
практикі. Около 150 л іт ь  тому назадъ (въ 
1765 году) появилась книжка французскаго 
аббата Нолле (Коїіеі), въ  которой были изло
жены важнійшіе законы физики. Въ этой 
книж кі Нолле, между прочимъ, говорить о 
томъ, что проволочный кругъ, быстро вра

щаемый вокругъ оси діаметра, кажется шаромъ. Вслйдъ 
за тймъ во Францій появилась игрушка, извістная подъ 
назватемъ „волшебной вазы“. Эта игрушка, какъ видно 
на рис. 2, состояла изъ толстой проволоки, изогнутой та

кими образомъ, что она передавала очер- 
танія половины вазы. Внизу проволока 
кончалась осью, которая вставлялась въ 
отверстіе небольшого вращательнаго при
борчика. Если быстро вращать эту про
волоку, то получается полное впечатлі- 
ніе, будто передъ нами стоить ваза, и 
притомъ настолько прозрачная, что ясно 
видны в с і находящееся за нею предметы. 
Въ прошломъ столітіи  такихъ игрушекъ, 
основанныхъ на „памяти зр ін іяи, появи
лось очень много. Одна изъ нихъ, крайне 
простая, и въ то же время довольно лю
бопытная, изображена на рис. 3. Она по

явилась въ 1826 году и получила названіе тауматропа. Это 
круглый кусокъ толстаго картона, на которомъ съ одной 
стороны нарисована птица, а съ другой клітка. По попе
речной оси къ кругу привязаны д в і прочныя бечевки. Если 
закрутить эти бечевки въ одну сторону и потомъ натянуть 
ихъ, то кругъ начинаетъ быстро вращаться, при чемъ 
кажется, будто въ прозрачномъ ш ар і стоить клітка, а въ
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• " ' я г зней сидитъ птица, Этотъ тауматропъ можно наитй въ 
игрушечныхъ магазинахъ и до сихъ поръ. Онъ изобража- 
етъ часового, стоящаго около будки, человека, сидящаго у 
окна, лягушку въ банкЄ, и т. п. Во время последней (япон
ской) войны появились даже злободневные тауматропы, 
изображавшие японскаго микадо въ м ьіш єловкЄ ...

Въ половине восемнадцатаго в'йка появилась другая 
і . рггрушка, основанная на томъ же законе „памяти зрЄніяи. 

I Это фанакистоскопъ, или, какъ его назвали въ Россіи, 
I „фантошктъ“. Отъ этого названія произошли и знамени

ту^* тые „фантоши“, т.-е. театръ марюнетокъ, движущихся 
Ч  [ куколъ, которыми у насъ увлекались наши бабушки въ 

* пятидесятыхъ годахъ. Какъ видно на рис. 4 . ,  этотъ при- 
борчикъ состоитъ изъ круглаго диска (картоннаго), по 
окружности котораго прорйзанъ рядъ квадратныхъ отвер- 
стіп. Отъ центра круга въ стороны расходятся нарисован- 

Д , ныя спицы колеса (безъ обода). К ругъ насаженъ на ось, 
укрепленную въ рукояти. Если мы будемъ быстро вра
щать этотъ кругъ, то нарисованныя на немъ спицы со
льются для нашего зрЄнія въ мутный кругъ. Но если мы 
обернемъ разрисованный дискъ къ зеркалу, то получится 
совершенно иное впечатлЄніе. Глядя сквозь быстро мель- 
кающія передъ нами отверстія диска, мы ясно видимъ, 
что нарисованныя на немъ спицы движутся, при чемънапра- 
вленіе этого движенія зависитъ отъ количества прорЄзан- 
ныхъ въ д и с к Є отверстій. На рис. 4  а изображенъ дискъ 
съ восемью спицами и семью отверстіями. Вращая дискъ 
въ направленій, указанномъ стрЄлкою, мы видимъ, какъ 
спицы медленно вращаются въ томъ же направленій, по
тому что нашъ глазъ, в и д Є в ш і й  спицу 1 сквозь прорезан
ное надъ ной отверстіе, черезъ г/7 часть полнаго оборота 
диска, т.-е. сквозь следующее отверстіе, видитъ спицу 2, 
которая немного омЄщена направо, по отношенію къ этому 
следующему отверстію. Кажется, что переместилась на
право спица 1. Третья спица, по отношенію къ третьему 
отверстію, смЄщеііа еще болЄе, и т. д.

Но въ д и с к Є , изображенномъ на- рис. 4  б, условія со
вершенно иныя. ЗдЄсь н а  8  спицъ и м Є єтся  9 отверстій. 
Когда дискъ вращается въ направленій наружной стрелки, 
то наблюдатель, смотрящій сквозь отверстія на отраженіе 
диска въ зеркалЄ, видитъ, какъ спицы вращаются въ об- 
ратномъ направленій, указанномъ внутренней стрЄлкой. 
Объясняется это тймъ, ч то  зд Є с ь  нарисованныя спицы смЄ- 
щены по отношенію къ отверсНямъ справа налЬво, а по-



тому и получается впечатлйніе, что оиЪ движутся въ этомъ 
направленій.

Крайне простой и понятный самъ по себй, этотъ „фан- 
тошкопъ“ прекрасно поясняетъ всю суть сложнаго совре- 
меннаго кинематографа.

Во второй половині X IX  вйка спицы фантошкопа были 
заменены картинками, изображавшими людей или живот- 
иыхъ въ различные моменты движенія, и получилась пер
вая „движущаяся' картина“.

Мы только что видйли, какъ смйщеніе спицы фанто
шкопа, по отношенію къ отверстію, черезъ которое мы 
смотримъ, вызываетъ у насъ такое впечатлйніе, будто 
спица движется. Попробуемъ ознакомиться съ примйромъ, 
когда спицы будутъ заменены картинами, изъ которыхъ 
каждая будетъ находиться какъ разъ нротивъ отверстія 
диска. На рис. 5 изображена морская звйзда (простейшее 
морское животное), которая переворачивается. Всего сдЬ- 
лано 8 снимковъ. Возьмемъ кусокъ картона, вырйжемъ 
изъ него кругъ, діаметромь въ 8 вершка, наклеимъ на 
немъ, на равныхъ разстояшяхъ, эти изображенія, и надъ 
каждымъ изъ нихъ прорйжемъ круглое (или прямоуголь
ное) отверстіе. Насадимъ кругъ на проволочную ось, и 
самодельный „фантошкопъ“ готовъ. Если мы обратимъ 
дискъ рисунками къ зеркалу и будемъ быстро вращать 
его, глядя въ то же время сквозь отверстіе, то наша мор
ская звЄзда будетъ кувыркаться, ибо нашъ глазъ не ус- 
ігЄє т ь  „забыть“ одного ея положенія, какъ мы уже видимъ 
ее въ другомъ. З д Є сь м ы  познакомились съ прототцпомъ 
нашего кинематографа

То же впечатлЄніе двиоісенія картины мы можемъ полу
чить и инымъ способомъ. На рис. 6 и 6 а изображена 
прыгающая лошадь со всадникомъ. ОдЄлайте изъ плотной 
бумаги или, еще лучше, изъ разрезанныхъ визитныхъ кар- 
точекъ, продолговатую тетрадку и на конецъ каждаго ли
стика такой тетрадки наклейте по одному рисункугизъ этой 
серій, при чемъ первый рисунокъ долженъ находиться на 
первомъ л и с т и к Є ,  второй — на второмъ, и т .  д. Если мы 
теперь зажмемъ корешокъ тетрадки между большими и 
указательными пальцами лйвой руки, такъ, чтобы коре
шокъ были внизу, а верхній конецъ узкой тетрадки—на
верху, и большими пальцемъ правой руки заставимъ листки 
тетрадки быстро, одинъ за другими, промелькнуть передъ 
нашими глазами (какъ это дйлаютъ съ новой колодой 
картъ, вызывая „трески“), то отдельные рисунки со
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льются въ одинъ общій рисунокъ, который будетъ переда
вать вей движенія лошади. Такія тетрадки (въ 100, 150 
и даже 200 листковъ) можно найти во многихъ игрушеч- 
ныхъ и писчебумажныхъ магазинахъ. Въ нихъ часто 
воспроизводятся цйлыя сложныя сцены. Появились эти 
„карманные фантошкопыи впервые во Францій, на веемір- 
ной выставке въ Париже, въ 1889 году. Ихъ назвали 
„мутоскопами“, и подъ этимъ именемъ они извйстны до 
сихъ поръ. В ъ Воссіи ими особенно увлекались въ 1895-1898 
годахъ.

Кромй „фантошкопа“ и „мутоскопа“, въ третьей чет
верти прошлаго вйка огромнымъ 
успйхомъ пользовался стродоскопъ 
или зоотропъ, который до сихъ 
поръ неизмй нно встречается чвъ 
физическомъ кабинетй каждаго 
средняго учебнаго заведенія.
Зоотропъ былъ изобретешь еще 
въ 1832 году, но тогда фотогра
фія не была развита настолько, 
чтобы люди могли изготовлять 
картины, подходящія для этого 
прибора. К акъ видно нарис. 7, 
зоотропъ состоитъ изъ поста- 
вленнаго на ось цилиндра, въ 
которомъ прорйзанъ рядъ отвер- 
стій—щелей. Такимъ образомъ, 
здйсь мы имйемъ д Єло  съ при- 
боромъ, построеннымъ на томъ
же принципі, на которомъ построенъ „фантошкопъ“: 
на принципй отверстій, прорйзанныхъ на определенномъ 
разетояніи другъ отъ друга, благодаря чему картины по
являются передъ нашимъ взоромъ лишь на одно мгнове- 
ніе, черезъ определенный промежутокъ времени. Во вто
рой главй, посвященной современному кинематографу, мы 
увидимъ, что и этотъ сложный аппаратъ построенъ на 
томъ же „щелевомъ“ принципе. Внутри цилиндра зоотропа 
помйщена бумажная лента, на которой отпечатана серія 
рисунковъ (въ настоящее время — фотографій), последо
вательно передающихъ отдільньїя положеній двигающа- 
гося тйла. З д Є сь мы впервые встречаемся съ карти
нами, помещенными на длинной полосЄ, т.-е. на л є н тЄ, 
т.-е. дйлаемъ еще одинъ крупный шагъ впередъ по 
пути развитія „живой фотографій“. Д іло  въ томъ, что
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рисунки, наклеенные на кругломъ д и ск і „фантошкопа“ 
или на листкахъ тетрадки мутоскопа, нельзя мінять. При- 
боръ неразрывно связанъ съ данной картиной, и для того, 
чтобы замінить эту картину новой, приходится уничто
жать старую картину, наклеивать новую поверхъ нея. 
Но рази цйлый рядъ изображеній находится на лентй, 
которая просто вставляется въ цилиндръ аппарата, то, 
очевидно, такую картину можно зам інить новой, нисколько 
ея не портя: стоитъ только вынуть одну ленту и на ея 
місто поставить другую.

Благодаря тому, что открылась возможность при помощи
одного аппарата разсматри- 
вать неограниченное количе
ство картипъ, аппараты, ко
нечно, стали совершенство
ваться. Вмісто щэежнихъ 
зоотроповъ, которые приво
дились въ движеніе просто 
рукой, появились боліє слож
ные приборы, съ механиче
ской передачей движенія. 
Одинъ изъ такихъ зоотро
повъ, вошедшихъ въ упо- 
требленіе въ конці X IX  сто- 
л іт ія , изображенъ на рис. 8. 
Щ ели, прорізанньтя въ са- 
момъ цилиндрі нрежняго 
зоотропа, въ этомъ приборі 

заміненьї всего одной щелыо, въ крышкй ящика прибора, 
при чемъ эта щель снабжена увеличительнымъ стекломъ. 
йзмінился и характеръ картинъ. Прежніе рисунки, до
вольно грубо выполненные „отъ руки“, уступили м істо  
фотографическими отпечатками. Возникла настоящая „жи
вая фотографія“, хотя, въ отношеніи совершенства дійствія, 
зоотропъ отличается отъ современнаго кинематографа при
близительно такъ же, какъ кремневое ружье отличается 
отъ новййшаго скорострільнаго, дальнобойнаго карабина 
съ бездымными норохомъ и никкелевой пулей, но по су- 
ществу оба прибора довольно схожи между собою. И надо 
было лишь немного изобрітательности, чтобы изъ зоотропа 
создать кинематографъ.

Мы только что упомянули о томъ, что въ конці прош
лаго віка, т.-е. 20—25 л іти  тому назади, картины для 
зоотропа начали изготовлять при помощи фотографій. К акъ
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разъ къ этому времени техника фотографій достигла та
кой степени развитія, что получилась возможность д ілать 
фотографическія съемки въ Уюо и даже 1/200 секунды. При 
таклхъ быстрыхъ съемкахъ, конечно, движущееся т іл о  
изображалось очень точно, но при всемъ совершенствй 
приборовъ слідующій снимокъ удалось сділать не рань
ше, ч&мъ черезъ */з—Уг секунды послі перваго, и въ 
этотъ промежутокъ времени движущееся тіло успівало 
сділать ц іл и й  рядъ движеній, ускользавшпхъ отъ аппа
рата. Люди отлично сознавали этотъ пробіли, но не ум іли  
устранить его. Насколько важное значеніе люди придавали 
фотографированію движущагося т іл а  черезъ возможно крат- 
кій промежутокъ времени, доказываютъ т і  крайне сложные 
и дорогіе аппараты, которые богатые и любознательные 
люди примйняли для этой ц і  ли.

Такъ, н ікто  Мейбриджъ, богатый американскій конно
заводчики, въ 1877 году со
здали ц ілую  электрическую 
сложную установку, чтобы по
лучить рядъ послідователь- 
ныхъ изображеній бігущей ло
шади. На рис. 9 изображена 
эта установка. В ъ правой части рисунка мы видимъ длин
ное строеніе, въ которомъ установлены нісколько десятковъ 
фотографическихъ анпаратовъ и алектрическія баттареи. 
Въ л івой  части рисунка намйченъ экранъ, елужащій фо- 
номъ при фотографированіи. Между экраномъ и фотогра
фическими аппаратами проложенъ полъ, состоящій изъ 
подвижныхъ клавишей. По полу, вдоль экрана, тянется 
ясно видная на рисункі дорожка, ограниченная двумя 
черными линіями. Пробігая по этой дорожкі, лошадь 
послідовательно нажимаетъ на клавиши, соединенный съ 
электрическими замыкателями, которые въ надлежащій 
моментъ направлятотъ токъ къ затвору соотвйтствующей 
камеры. Производитсяцйлыйрядъ моментальныхъ съемокъ, 
и въ общемъ получается довольно полная серія изобра
женій движущейся лошади. Рис. 6 приводитъ одну изъ 
такихъ серій.

Мейбриджъ справедливо считается основателемъ „серій- 
нойи фотографій движущихся тйлъ, но его способъ, по
мимо своей дороговизны, страдалъ многими недостат
ками, которые очень суживали область его приміненія.

Прежде всего, но его способу можно снимать только 
тіла, передвигающіяся по прямой линіи, на одинаковомъ
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разстояніи отъ всйхъ фотографическихъ аппаратовъ. Нельзя 
снимать фигуры, хотя и движущіяся, но остающіяся на 
одномъ м Є стЄ. Т'Ьмъ не м є н Є є , способъ Мейбриджа до 
90-хъ годовъ прошлаго столЄ т ія  въ области „живой фотогра
фій“ оставался единственнымъ. Некоторые ученые старались 
помочь дйлу очень сложными фотографическими аппаратами, 
съ ц Єлой  системой объективовъ и зеркальныхъ призмъ. 
Въ 1888 году, напримйръ, Лепренеъ построилъ такой аппа- 
ратъ, въ которомъ болЄе десятка объективовъ открывались 
последовательно, черезъ короткій нромежутокъ времени, 
и отбрасывали изображенія на призмы, которыя, въ свою 
очередь, передавали нхъ свйточувствительнымъ пластин- 
камъ, зажатымъ въ неподвижно установленныхъ кассетахъ.

Этотъ способъ опять-таки отличался сложностью и до
роговизной и, кромЄ того, давалъ очень немного снимковъ, 
воспроизводившихъ лишь нисколько моментовъ короткаго 
движенія.

Въ 1882 году парижскій физіологь Марей построилъ 
„фотографический револьверъ“, въ которомъ свЄточувстви- 
тельныя пластинки быстро, одна за другой, подводились 
къ трубе, снабженной объективомъ, какъ въ огнестрйль- 
номъ револьвере къ стволу подаются гпЄзда барабана съ 
патронами.

Правда, этотъ способъ былъ много проще и удобнйо 
прежнихъ, но и онъ позволялъ едйлать только двенадцать 
съемокъ, послй чего пластинки приходилось вынимать и 
заменять новыми, а на двенадцати пластинкахъ опять- 
таки можно воспроизвести моменты лишь очень корот
каго движенія. И зъ - за этого существеннаго недостатка 
„живая фотографія“ долго не могла развиваться. Но пер
вый, главный толчокъ уже былъ данъ: съемки делались 
въ такое короткое время, что всякое движущееся т Є ло  
изображалось съ мельчайшими подробностями; была со
знана необходимость работать однимъ аппаратомъ и пере
двигать въ немъ светочувствительный слой. Однако, пока 
этотъ слой находился на громоздкихъ стеклянныхъ пластин
кахъ, требовавшихъ еще болЄе громоздкихъ кассетъ, не
льзя было получать съ движущагося тйла столько изобра
жении, сколько ихъ необходимо для того, чтобы пе£>едать бо
лее или мєнЄ є продолжительное движеніе. Въ 1889 году по
явилось изобрЄтеніе, сразу открывшее широкій путь для 
развитія „живой фотографій“.

Еще въ 1869 году въ Америке было изобретено веще
ство целлулоидъ, состоящее изъ камфары, обработанной кол-
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лодіеми. Въ 80-хъ годахъ въ ЕвропЄ начали входить въ 
употребленіе разные предметы, изготовленные изъ целлу
лоида, напримйръ, гребенки, шпильки, игрушки и т. д. 
Но целлулоидъ въ то время былъ извёстень лишь какъ 
тЬло твердое, хотя и обладающее известной эластичностью.

Въ 1889 году въ Англіи появились въ продажі ленты, 
изготовленный изъ очень тонкаго слоя целлулоида и по
крытия светочувствительными слоемъ, такъ называемый 
„пленки“. Во мыогихъ отрасляхъ фотографій эти, пленки 
быстро въггЬснили тяжелый стеклянныя пластинки. ОнЄ же 
дали возможность живой фотографій развиться съ необы
чайной быстротой.

Действительно, теперь открывалась возможностъ полу
чать съ двишущагося тйла огромное количество послЄ д о - 
вательныхъ съемокъ: для этого надо 
было только передвигать внутри фото- 

• графическаго аппарата свйточувстви- 
^  тельную пленку передъ объективомъ.
^  Это было ясно для всЄ х и , но... вое 
г* пользоваться этимъ способомъ на прак

тике удалось не сразу. Передвигать 
пленку внутри аппарата можно было 
легко: для этого стоило ее намотать на Рис. 10.
катушку, прикрепить конецъ ея къ дру
гой катушкй, поставить обЄ эти катушки такъ, чтобы протя
нутая между ними часть пленки оказалась передъ объ
ективомъ и затемъ, при помощи выведенной черезъ 
отЄнку аппарата рукояти, вращать вторую катушку, на 
которую такимъ образомъ пленка будетъ наматываться, 
сматываясь съ первой катушки и постепенно проходя пе
редъ объективомъ. Такая система действительно приме
нена для пленочныхъ фотографическихъ аппаратовъ, такъ 
называемыхъ „кодаковъ“. Но для полученія быстро слЄ -  
дующихъ одинъ за другимъ изображеній движуїцагося 
тіла, этотъ способъ не пригоденъ: моменты съемки з д Є с ь  
должны следовать одинъ за другимъ съ такой быстротой, 
что ни простой рукоятью, ни обыкновенной зубчатой 
передачей нельзя во-время подавать къ объективу и, 
главное, въ надлежащій моментъ останавливать поданную 
пленку, а безъ этого на непрерывно движущейся передъ 
открытыми объективомъ и л є н кЄ, в м Є сто о тдЄл ь н ь іх н , 
рйзкихъ изображеній, получится мутная полоса. Этотъ 
недостатокъ удалось устранить благодаря примЄненііо 
такъ называемаго „однозуба“, то-есть колеса съ однимъ

М и ш » » » .  _____ ___ _________
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зубцомъ. На рис. 10 ясно показано дййствіе такого ко
леса. Это колесо (А) вращается безпрерывно, но, благо
даря тому, НТО у  него имеется только одинъ зубъ, боль
шое „мальтійское“ *) колесо (1?), въ тененіе опредйленнаго 
промезкутка времени остается неподвижнымъ и дйлаетъ 
короткое, быстрое двизкеніе лишь въ тотъ моментъ, когда 
его зубы захватываетъ единственный зубедъ колеса А .  
Взгляну въ на рисунокъ, всякій безъ труда пойметъ дйй-

ствіе этихъ двухъ колесъ, на кото- 
рыхъ основано все устройство кине
матографа. Мальтійское колесо съ 
математинеской точностью совер- 
шаетъ определенное двизкеніе въ 
определенный моментъ, и если та
кое мальтійское колесо соединить 
съ затворомъ объектива, то при 
всякомъ открьіваніи затвора нередъ 
нимъ окажется новая поверхность 
пленки. Какъ видно на рис. 10, плен
ка перекинута черезъ мальтійское 
колесо, или, вйрнйе, черезъ соеди
ненный съ нимъ гладкій барабанъ, 
къ которому ее прижимаетъ резино
вый валикъ С. Для того, чтобы 
пленка не соскакивала съ колеса, 
ее стали изготовлять съ боковыми от- 
верстіями, которыя видны на рисун- 
кй 11. Эти отверстія какъ разъ при
гнаны къ зубьямъ двухъ зубчатыхъ 
колесъ, соединеныхъ въ одинъ об- 

щій барабанъ и помйченныхъ на рис. 10 точками, и на 
этомъ-то барабанй, передвигается пленочная лента. О томъ, 
какъ барабанъ мальтійскаго колеса соединенъ съ затво
ромъ объектива, мы будемъ говорить во второй главй, 
гдй намъ предстоитъ подробно ознакомиться съ довольно 
сложными техническими устройствомъ современнаго кине
матографа, съ разными способами съемки и демонстриро- 
ванія „живой фотографій“. '

Итакъ, главное было сдйлано: быль найденъ способъ 
быстро леремйщать свйточувствительный слой и въ надле
жащий моментъ останавливать его нередъ объективомъ
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аппарата. Получилась возможность дЬлать съ движуща- 
гося тйла много десятковъ, а иногда даже и сотенъ съемокъ, 
при чемъ эти съемки следовали одна за другой съ весьма 
значительной быстротою. Тогда возникъ вопросъ о томъ, 
какъ можно удобнЄе всего разсматривать изображенія, 
чтобы получалось впечатлЄніе жизни? Прежніе мутоскопы 
и зоотропы, не говоря уже о фантошкопахъ, здЄсь оказы
вались мало пригодными. Для того, чтобы поместить на 
цилиндре зоотропа ленту съ нисколькими сотнями или 
даже тысячами фотографическихъ изображеній, пришлось 
бы, пожалуй, строить цилиндры, двигать которые могли 
бы развЄ только паровыя машины.

Какъ разъ къ концу прошлаго сто лЄтія  большіе усп-Ьхи 
сдЄлало электричество. Его тотчасъ же применили и къ 
дйлу „живой фотографій“, или, вЄрнЄе7 къ ея демонстри
рование. Первые такіе опыты были сдйланы въ Париже, 
который вообще можно считать родиной кинематографа. 
Прежде всего, находчивые люди вспомнили о старомъ му- 
то скопЄ, т.-е. именно о тйхъ тетрадкахъ, о которыхъ мы 
говорили выше. Длинную серію послйдователы]ыхъ фото
графическихъ съемокъ отпечатывали на бумагй и накле
ивали на тонкія стальныя пластинки. Изъ этихъ сталь- 
ныхъ пластинокъ дйлали н Є ч то  очень напоминавшее 
книжку мутоскопа. Такой стальной мутоскопъ пристра
ивали ВЪ ЯІЦИк Є, въ которомъ едипственное отверстіе было 
закрыто увеличительными стекломъ, благодаря которому 
изображенія мутоскопа казались больше и выпуклее. Въ 
томъ же я щ и к Є находился довольно сложный аппаратъ, 
который быстро перелистывали пластинки мутоскопа, т.-е. 
дйлалъ то, что мы предлагали сдйлать пальцами съ опи
санной выше книжкой. Сначала этотъ аппаратъ надо было 
приводить въ д Єй ствіє  особой рукоятью, но затймъ его 
усовершенствовали и они стали работать при помощи 
электричества. Такіе „мутокиноскопы“ скоро появились 
всюду въ Европй. Безъ нихъ не обходилось ни одно те
атральное фойэ, ни одна панорама, ни одно народное 
гулянье. Они проникли даже въ кабачки и нивныя лавки. 
Стоило бросить въ отверстіе такого аппарата определенную 
мелкую монету, чтобы внутри его загорелись злектрическія 
лампочки и началось пред став леніе. Въ виду успеха та- 
кихъ аппаратовъ, для нихъ стали снимать особый коми- 
ческія сценки. Но такъ какъ самое устройство мутоки- 
носкопа не позволяетъ демонстрировать слишкомъ боль
шое количество изображеній, то такій сценки могли длиться
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всего 7 2 до 3/4 минуты. КромЄ того, этотъ аппаратъ стра- 
далъ еще тёмъ недостаткомъ, что позволялъ разсма- 
тривать движущуюся фотографію лишь одному чело
веку.

Тогда тЄмн же французамъ, именно братьямъ Люмьеръ, 
въ Париже, пришла въ голову остроумная мысль приспо
собить для демонстрацій „живой фотографій“ волшебный 
фонарь. Люмьеръ совершенно правильно сообразили, что, 
если, пользуясь мальтшскимъ колесомъ, можно съ очень 
быстрой последовательностью получать на пленочной лен- 
тЄ серію изображеній, то, отпечатавъ эту серію на такую 
же прозрачную пленку, получивъ такимъ образомъ на 
п лє н кЄ ц Єл ь ій  рядъ такъ называемыхъ „діапозитивньїхн“ 
изображеній, годныхъ для показывашя при помощи вол- 
шебнаго фонаря, можно, пользуясь тймъ же приспособле- 
ніемь, которое служило для съемки, воспроизводить „жи
вую фотографію“ на экране, передъ значительными чис- 
ломъ зрителей. Люмьеръ дёятельно принялись за осуще- 
ствленіе своей мысли, и около 92 года уже появился пер
вый кинематографъ.

Однако это былъ приборъ довольно несовершенный, 
оставлявшій желать очень многаго, лишь въ отдаленной 
степени напоминающій тЄ совершенные аппараты, кото
рые применяются теперь. Лишь въ 1897 году технику 
кинематографа удалось развить настолько, что можно было 
сделать попытку публичной демонстрацій. Попытка уда
лась блестяще и „живая фотографія“ сразу привлекла къ 
себЄ всеобщій интересъ, хотя картины немилосердно „ми
гали“, прыгали по экрану, часто тускнйли и заволакива
лись туманомъ (благодаря несовершенствамъ о с в Є щ є н і я )  
и т. д. Но изобрЄтеніе уже стало на твердую почву. Сот
ни ученыхъ и техниковъ работали надъ его усовершен- 
ствованіемн и въ теченіе 10 лЄт ь  создали т о т ъ  совер
шенный аппаратъ, который передъ нашими глазами пока- 
зываетъ настоящія чудеса и которому посвящена эта 
книга.

Ознакомившись съ исторіей развитія „живой фотогра
фій“, мы можемъ перейти къ изучению техническихъ по
дробностей кинематографа.

— 20 —



П.

Т е х н и к а  к и н е м а т о г р а ф а .

1.

Устройство аппарата.
Въ прошлой главй мы уже сказали, что послйдшя усо

вершенствования аппарата кинематографа, главнымъ обра- 
зомъ, касались мелочей механизма, потому что прин- 
ципъ его былъ окончательно выработанъ къ 1897 году. 
Этотъ принципъ заключался и заключается въ томъ, что 
болйе или менйе длинная пленочная лента, негативная 
или позитивная, сматывается съ одной катушки на дру
гую, а между этими двумя катушками, при помощи болйе 
или менйе сложныхъ приспособлен^, на определенную 
долю секунды, лента останавливается, чтобы дать объек
тиву возможность запечатлйть на ея свйточувствительномъ 
слой изображеше или, чтобы, обратно, отбросить отпеча
танное на ней изображеше черезъ объективъ на экранъ. 
Здйсь мы не будемъ останавливать внимаше читателя на 
тйхъ оптическихъ законахъ, вслйдств1е которыхъ свйто- 
вые лучи скрещиваются въ фокусй выпуклыхъ и вогну- 
тыхъ стеколъ. Мы прямо говоримъ объ „объективахъ“, по
тому что нолагаемъ, что большинство читателей знакомо 
съ физикой, тйхъ же читателей, которые еще не имйли 
случая достаточно ознакомиться съ этой наукой, мы мо- 
зкемъ лишь отослать къ соотвйтствующимъ учебникамъ. 
Во всякомъ случай, переходя къ техническимъ подробно
стями кинематографа, къ съемкй, печатанью и демонстри
рованию, мы неизбйжно должны касаться многихъ спещаль- 
дыхъ областей, а потому впереди извиняемся, если в ъ  
этой главй наше изложение будетъ имйть оттйнокъ нйко- 
торой сухости.

Раньше мы говорили о томъ, что передвижеше и оста
новка пленочкой ленты въ кинематографй совершается 
при помощи однозуба и мальтшскаго колеса (рис. 10). 
Тамъ же мы упоминали и о томъ, что Люмьеры связали 
съ такими мальтшскимъ колесомъ' и затвори аппарата. 
Такъ это было въ первомъ кинематографй, теперь же этотъ 
аппарать настолько усовершенстванъ, настолько сложенъ, 
что представляетъ собою настоящую машину, подробное 
изучеше которой требуетъ серьезныхъ техническихъ зна-
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ній. Поэтому мы не будемъ затруднять читателей подроб
ными описаніеми такого прибора и ограничимся тймъ, 
что на 12 приводится его точное изображеніе и чер
тежи его внутренняго устройства. Но мы не можемъ обойти 
молчаніеми одну часть этого аппарата,—часть, заменившую 
въ немъ обычный затвори фотографическаго аппарата. Это
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Рис. 12.

стальной диски, обыкновенно имйющш нисколько круглыхъ 
или многоугольныхъ отверстш, при чемъ, однако, сплошная 
часть диска занимаетъ большую площадь, чймъ отверстия. 
Этотъ диски называется „затворными“. На рис. 12 этотъ 
диски, намйченный пунктиромъ, имйетъ пять круглыхъ 
отверст1й. Попробуемъ на рис. 13 въ общихъ чертахъ дать 
схему дййств1я наиболйе простого, такъ называемаго „лю- 
битедьскаго“ кинематографа. Здйсь изображенъ анпаратъ
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для съемки, заключенный въ кожаный ящикъ. Передняя 
стінка ящика, съ объективомъ, открыта, какъ дверь. 
Здісь мы видимъ черный затворный дискъ А, состоящш 
всего изъ двухъ металличе- 
скихъ лопастей, лежащихъ 
въ одной плоскости. Аппа- 
ратъ приводится въ дійствіе 
рукоятью, изображенной на 
лівой наружной ст ін к і и 
помйченной буквой М. При 
помощи зубчатыхъ колесъ, 
одно изъ которыхъ видно 
около затворнаго диска А, 
обороты рукояти М перево
дятся на значительно боль
шую скорость, т.-е. при ка- 
ждомъ обороті рукояти, за
творный дискъ дйлаетъ нй- 
сколько оборотовъ. На рис. 14 
тотъ же аппаратъ изобра
ж ен  ъ болйе наглядно, безъ Рис. 13.
передней стінки  съ объекти
вомъ. Здйсь мы ясно раз- 
личаемъ зубчатыя переда- 
точныя колеса, а на затвор- 
номъ дискй А видимъ вы
движную вспомогательную 
часть, на которой помйчены 
цифры 20, 15, 12 и т. д. При 
помощи этихъ цифръ мож
но регулировать быстроту 
съемки, т.-е. ширину щели за
творнаго диска, мелькаю щаго 
передъ объективомъ. Самая 
большая щель получается, 
когда, какъ изображено на 
рис. 13, неподвижная и вспо
могательная части затворна
го диска взаимно покрывают- Ряс. 14.
ся. Обі части диска въ лю-
бомъ положеній удерживаются нажимнымъ винтомъ В. На 
рис. 13 видно окошечко С, за которымъ находится та часть 
світочувствительной плбнки, на которой въ данное мгно- 
веніе должно было бы получиться изображеніе. На рис. 14



ота часть пленки ясно видна въ нижней щели затвор-» 
наго диска А. Передвигается пленочная лента при по
мощи барабана Б, находящагося подъ затворнымъ ди- 
скомъ.

Въ прошлой глав і мы упомянули о томи, что пленоч
ный ленты снабжаются отверстіями по обйимъ сторонами, 
согласно рис. 11. За последнее время такія ленты при
знаны не особенно удобными, потому что просйченные 
ихъ края довольно легко рвутся, изнашиваются, послі 
чего лента двигается не совсймъ в ір н о  и ділается мало 
пригодной къ употребленію. Поэтому теперь ленты про
с і  каются въ середині, между отдільньгми картинами. Па

рис. 15 изображена такая лента съ 
внутренними отверстіями. Къ такпмъ 
внутреннимъ отверстіям'ь приспосо- 
бленъ и анпаратъ, изображенный на 
рис. 13—14. Въ середині окружности 
барабана Б ясно видны шипы, посред- 
ствомъ которыхъ барабанъ, пользуясь 
внутренними прорізами, захватываетъ 
ленту и заставляетъ ее двигаться впе
реди. Всего на этомъ барабані восемь 
зубдовъ, такъ что при полномъ обороті 
они заставляетъ ленту подвинуться 

впереди восемь рази. На рис. 14, въ правой его части, 
видно большое тяжелое маховое колесо Ь, которое дйлаетъ 
ходи всего механизма плавнымъ и равномйрнымъ. На оси 
этого махового колеса насажено однозубное колесо Р, при
водящее въ движеніе мальтійское колесо Е, на оси кото- 
раго насаженъ двигающійся барабанъ Б. Если читатель не 
полінится взлянуть на рис. 10, то рисунки 13 и 14 
станути для него настолько понятными, что, пожалуй, 
въ дальыййшихъ поясненіяхи не окажется надобности. 
Однако пойдемъ дальше. Мальтійское колесо Е имйетъ 
восемь зубьевъ, поэтому оно дйлаетъ полный оборотъ 
въ восемь пріемови. Барабанъ Б  тоже снабженъ восьмью 
зубьями, а поэтому при каждомъ движеніи мальтійскаго 
колеса Е, т.-е. при каждомъ полномъ обороті махового 
колеса Ь и однозуба Р, барабанъ Е> передвигаетъ пленоч
ную ленту ровно на одно дйленіе. Движенія вращающа- 
гося затворнаго диска А и барабана В находятся между 
собою въ строго опредйленныхъ взаимоотношеніяхи, такъ 
что барабанъ Б  движется только тогда, когда окошечко* С 
закрыто сплошной частью диска. Когда мимо окошечка
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проходить щель диска, барабанъ стоить неподвижно. 
Окошечко С, представляющее собою небольшую стальную 
рамку, особыми пружинами прижимается къ пленкй въ 
тотъ моментъ, когда барабанъ Б  стоить неподвижно, а 
мимо проходить щель затворнаго диска. Но какъ только 
барабанъ начинаетъ двигаться, стальная рамка окошечка 
отодвигается отъ пленки и даетъ ей возможность прохо 
дить совершенно свободно. Такимъ образомъ, въ описан- 
номъ здйсь аппаратй весь процессъ съемки (а также, какъ 
мы увидимъ далйе, и пєчатаніе и демонстрированіе) со
вершается следующими образомъ: когда между пленкой, 
видимой сквозь окошечко С, и объективомъ проходить 
непрозрачная часть диска А, барабанъ Б заставляетъ 
пленку переміститься настолько, что подъ рамкой С ока
зывается Слйдующій, еще не использованный четырехуголь
ники пленки. Въ тотъ моментъ, когда барабанъ В, авм й- 
стй съ ними и пленка останавливаются, между окошечкомъ 
С и объективомъ проходить щель затворнаго диска. Если 
производится съемка, то объективъ отбрасываетъ на пленку 
изображеніе, если происходить пєчатаніе, то місто объекти
ва занимаетъ трубочка съ зеркальными стекломъ; нодъ 
рамкой С находятся д в і пленки, одна (сверху) — негатив
ная, а другая (подъ ней)—позитивная. Въ этомъ случай 
при каждомъ прохожденіи щели затвора происходить печа- 
таніе отдйльныхъ съемокъ. Какъ мы увидимъ дальше, 
при демонетрированіи протекаетъ тотъ же процессъ, съ 
тою лишь разницей, что окошечко съ пленкой находится 
между объективомъ сильнаго волшебнаго фонаря и источ- 
никомъ світа. Позднйе будетъ поміщ ень рисунокъ, изо
бражающей такое полное устройство кинематографа для 
демонстрацій.

Теперь читателя, вйроятно, интересуетъ вопросъ о томъ, 
откуда берется пленочная лента и куда она дйвается? 
На рис. 13, ьъ  лйвой его части, мы видимъ большую 
придаточную камеру, елі да которой на рис. 14 не замйтно. 
Разрйзъ этой камеры виденъ на рис. 16, и именно въ ней на
ходятся д в і катушки, съ одной изъ которыхъ сматывается, 
а на другую наматывается пленка. На рис. 13 изображенъ 
рычагъ К. при помощи котораго можно завести часовую 
пружину, отмйченную на рис. 16 буквой В. Эта часовая 
пружина заставляетъ насаженную на ея ось катушку быть 
все время въ напряженномъ состоякіи и самостоятельно 
наматывать пленочную ленту, какъ только она освобо
дится. Катушка съ неиспользованой пленкой (В, на рис. 16)
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находится въ верхней части кассеты, изображенной на 
рис. 13. Конецъ пленочной ленты чрезъ щель кассеты С 
(рис. 16) вводится въ аппаратъ кинематографа, прово
дится подъ рамочку С (рис. 13—14), перекидывается че- 
резъ барабанъ Т> (рис. 13—14), затЄмь направляется въ

щель Е  (рис. 16) и закрепляет
ся на оси катушки Б (рис. 16), 
которая дершитъ пленку все 
время въ натянутомъ состоя- 
ніи и при каждомъ движеніи 
барабана въ аппарате плотно 

!натягиваетъ освободившуюся 
часть пленки.

Такова въ общпхъ чертахъ 
наиболее простая схема совре- 
меннаго кинематографа. Для 

того, кто не занимается кинематографомъ спеціально, со
вершенно достаточно знать эту схему, а спеціалистьі на 
практике знакомятся съ тЄм и  с л о ж н ы м и  механизмами, въ 
которые теперь превратился кинематографъ, и съ кото
рыми намъ еще придется и м Єт ь  д Єл о  в ъ  дальнейшемъ.

Рис. 16.

2.
С ъ е м к а .

Среди читателей, вероятно, найдутся такіе, которые ни
когда не занимались фотографіей, и для которыхъ самый 
процессъ фотографированія представляется не совсЄм н  
яснымъ. Для нихъ скажемъ н Є с к о л ьк о  словъ объ этомъ 
процессе, не останавливаясь на подробностяхъ, относя
щихся къ области оптики.

Вероятно, всякому приходилось в и д Є т ь  „волшебный фо
нарь“. Этотъ ириборъ служить для того, чтобы, при по
мощи объектива, т.-е. нёсколькихъ выпуклыхъ стеколъ, 
собранныхъ въ небольшой металлической трубкЄ, дать па 
экране большое отраженіе маленькой прозрачной кар
тинки, освЄ щ є н н о й  и з ъ  внутренной части фонаря. Теперь 
представимъ себЄ, что картина нарисована на болыпомъ 
экране, а въ фонарЄ, вм Є сто маленькой картинки, поста
влено матовое стекло. ТЄ же лучи, въ  томъ же направле
ній пройдуть чрезъ стекла объектива, и на матовомъ 
стєклЄ получится маленькое отраженіе нарисованной на 
экране картины. Можно сделать' такой опытъ: если взять



круглый гладкш графинъ ж наполнить его водой, то 
получится подоб1е объектива, нечто въ родЬ стекла, выпук- 
лаго съ обеихъ сторонъ (двояко выпуклое). Если теперь 
поставить на столъ горящую свечу или лампу, на нЬко- 
торомъ разстоянш отъ пея установить листъ бумаги или 
картона и поместить графинъ съ водой между этимъ ли- 
стомъ и псточникомъ свйта, то можно, передвигая гра
финъ, найти такую точку, съ которой графинъ будетъ 
отбрасывать на бумагу ясное (хотя и перевернутое) изо- 
бражете свйчи или лампы. Цйль фотографическаго про
цесса заключается въ томъ, чтобы удержать, сделать 
прочнымъ это изображеше, отброшенное стеклами объ
ектива.

Люди уже давно знали, что некоторый вещества изме
няются отъ дййств1я свйта. Съ течешемъ времени было 
установлено, что наиболее чувствительно къ действие 
света и наиболее применимо для целей фотографш бро
мистое серебро. Бромистое серебро смешивается съ жела
тиной и тонкимъ слоемъ наносится на стеклянный пла
стинки или целлулоидный пленки. Конечно, это делается 
въ полной темноте или при слабомъ красномъ свете. 
Если, пользуясь спещальными аппаратами, одинъ изъ ко- 
торыхъ былъ описанъ въ первой части этой главы, на 
одно м гновете отбросить на такой светочувствительный 
слой какое-нибудь изображеше, то въ тйхъ мйстахъ, куда 
упалъ свйтъ, бромистое серебро изменится, и изменится 
ТЙМЪ сильнее, чемъ сильнее былъ светъ. Въ следующей 
части этой главы мы подробно ознакомимся съ процес- 
сомъ такъ называемаго „проявлешя“. Проявлеше состоитъ 
въ томъ, что светочувствительный слой обливается хими
ческими растворами, подъ действ1емъ которыхъ иа постра- 
давшихъ отъ свйта мйстахъ желатиннаго слоя выделяется 
мелкш черный порошокь металлическаго серебра. Только 
тогда изображеше делается видимымъ.

Теперь перейдемъ къ процессу съемки. Въ первой части 
этой главы, на рис. 16, мы уже видели, какъ вклады
вается въ апиаратъ кинематографа пленка, а рисунки 13 
и 14 вполне достаточно объяснили те процессы, которые 
совершаются внутри аппарата во время съемки. Поэтому 
теперь намъ остается только ознакомиться съ общими 
такъ сказать, внешними пр1емами, принятыми для съемки 
„живой фотографш“.

Прежде всего возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ 
можно следить за тймъ, чтобы объективъ аппарата все

— 27 —



время былъ направленъ на то движущееся тіло, которое 
снимается? Для этого во всякомъ фотографическомъ аппа
рат^, который нельзя открывать на світу , имеются такъ 
называемые „видоискатели“. На рисункахъ 18 и 14 такой 
видоискатель находится въ лівоми верхнемъ у гл і аппа
рата и помічени буквой в. Это маленькая копія камеры 
обскуры. Объективъ, направленный въ ту же точку, въ 
которую направлень большой объективъ аппарата, при 
помощи зеркала отбрасываетъ изображеніе на матовое 
стекло, на которомъ такимъ образомъ снимающій видитъ

все, что въ данный мо- 
ментъ запечатліваети объ
ективъ аппарата. О способі 
съемки послі всего еказан- 
наго особенно распростра
няться не приходится. На 
рис. 17 изображенъ описан
ный нами (упрощенный) 
кинематографъ въ дійствіи, 
при съемкй. Разъ кассета 
заряжена правильно и ап- 
паратъ дййствуетъ исправ
но, снимающему остается 
заботиться лишь о томи, 
чтобы рукоять прибора вра
щалась приблизительно ров
но, безъ толчковъ, а это
дйлается почти само со

бой, благодаря маховому колесу прибора.
Все это относится къ небольшими „любительскими“ 

аппаратами, которые, впрочемъ, должны представлять для
нашихъ читателей наибольшей интересъ. Понятно, что
аппараты спеціалистовь по кинематографіи отличаются 
сравнительной громоздкостью, потому что при ихъ помощи 
приходится д ілать  съемки на плепкахъ, длина которыхъ 
нерідко доходити до нйсколькихъ сотъ метровъ.

На рис. 18 изображенъ такой аппаратъ. Въ общихъ чер- 
тахъ, они до такой степени схожи съ аппаратами, опи
санными до сихъ поръ, что много говорить о немъ не 
приходится. Они отличается, главными образомъ, т ім и , 
что пленка переходити изъ одной камеры въ другую, при 
чемъ обі камеры находятся внутри аппарата. Д аліе, надъ 

‘ рукоятью находится счетчикъ) показывающш число исполь- 
зованныхъ метровъ пленки.
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Въ остальпомъ, какъ видно на рис. 18, этотъ аппаратъ 
професстналовъ почти ничймь не отличается отъ опиеап- 
наго нами аппарата любителей.

Теперь пред стоить решить главную задачу: съ какого 
момента начинать съемку. Наша книга предназначается 
не для спеціалистовь по кинематографу, которые въ на- 
шихъ совйтахъ не нуждаются. Но за последнее время 
кинематографъ находить себй довольно широкое примк
н ете  среди любителей фотографій, тймъ болйе, что опи
санный нами (упрощенный) кинематографъ, вмйстй съ 
приспособленіемь для не- 
чатанія картинъ, теперь 
можно имйть рублей за 90.

Что снимать? Всякій лю
битель, конечно, прежде 
всего захочетъ увйковйчить 
сцены изъ жизни близкихъ 
ему людей и... сдйлаетъ 
огромную ошибку. Какъ мы 
увидимъ въ ГУ* главй, для 
воспроизведенія сценъ при
ходится пользоваться осо
быми, очень сложными при- 
способленіями, до мельчай- 
шихъ подробностей разучи
вать и разсчитывать вей 
движенія, такъ какъ иначе 
снимаемый лица, какъ гово
рять фотографы, часто ока
зываются „не въ фокуей“, т.-е. изображаются неясно, рас
плывчато. Съемка цйлыхъ сценъ представляетъ собою 
верхъ кинематографнаго искусства и ее лучше всего пре
доставить опытнымъ спеціалистамь, тймъ болйе, что для 
настоящаго любителя открывается широкое поле работы, 
на которомъ ему не придется соперничать съ большими 
аппаратами спеціалистовь. Эта область — природа.

Мертвая фотографія не въ состояніи передать прелести 
хотя бы момента, „когда волнуется желтйгощая ниваа, хотя 
въ этомъ волненіи гораздо больше красоты, чймъ въ кар- 
гинй, изображающей какую-нибудь погоню за собаками 
контрабандистовъ. Удачно сдйланная съемка морского 
прибоя, или даже просто быстраго лйсного ручья мо- 
жетъ доставить много удовольствія. А такія явленій, 
какъ надвигающаяся гроза, сильный вйтеръ, который

Рис. 18с
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гнетъ къ зем лі тонкія деревья... Половодье весной... Все 
это въ живой фотографій произведетъ совершенно иное 
впечатлйніе, чймъ въ фотографій мертвой или даже въ 
художественной передані картины. Въ конці - концовъ 
жизнь есть движеніе, и какъ бы хорошо ни изображалась 
природа, разъ въ ней нйтъ движенія, она, несмотря на 
всю свою красоту, остается для насъ мертвой.

Но, кромй красотъ природы, любитель можетъ зани
маться и воспроизведешемъ сценъ, но только такихъ, въ 
которыхъ не требуется портретнаго сходства, въ кото- 
рыхъ люди находятся далеко отъ аппарата и, главное, 
не готовятся къ тому, что ихъ снимаютъ. Н іт ь  основаній 
бояться при этомъ, что фигуры выйдутъ слишкомъ мел
кими: вйдь картины воспроизводятся на экранй, въ силь
но увеличенномъ виді. Здйсь опять открывается для лю
бителя огромный просторъ, который едва ли захонетъ 
оспаривать у  него спещалистъ кинематографа. Полевыя 
работы, крестный ходъ или похороны въ деревні, жизнь 
на большой пристани при приході или отвалй парохода, 
рыпокъ, рыбная ловля неводомъ, купаюіціеея ребятишки... 
едва ли можно даже перечислить в с і темы, который 
остаются неиспользованными спеціалистами кинематогра
фа, но которыя должны быть особенно дороги тому, кто 
дййствительно любитъ жизнь и умйетъ цінить свое, род
ное. Нйтъ никакой надобности для любителя набрасываться 
на выдающаяся собыыя, на какія-нибудь шествія, встрічи, 
катастрофы и т. д., все это снимутъ спещалисты безъ 
него и гораздо лучше чймъ онъ.

Чрезвычайно важно ум іть сообразоваться съ длиною 
пленки, вставленной въ аппаратъ. Д ля этого надо знать, 
сколько оборотовъ въ секунду требуется сдйлать, чтобы 
произвести за этотъ промежутокъ времени опредйленное 
количество съемокъ. Зная, что каждая съемка, каждое 
изображеніе занимаетъ, напримйръ, 2 сантиметра длины 
пленки, что въ секунду надо сдйлать 40 съемокъ, легко 
вычислить, что въ секунду расходуется 80 сантиметро въ 
пленки. Имйя въ кассетй 50 метровъ пленки, очевидно, вся 
съемка должна быть закончена въ 62 секунды, и въ соотвйт- 
ствіи съ этимъ приходится выбирать и сюжеты для съемки.

Что касается освйщенія, продолжительности каждой от- 
дйльной съемки, установки затвора и т. д., вей нужныя 
указаній даются въ руководствахъ, которыя прилагаются 
къ аппаратамъ, а потому здйсь нйтъ надобности остана
вливаться на этихъ вопросахъ.
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Б.

Проявленіе и печатаніе.
Послі того, какъ съемка закончена, пленку „проявля

ють“. Для этого существуютъ очень сложные приборы, 
съ цйлымъ механизмомъ колесъ и барабановъ, при помо
щи которыхъ пленка проводится черезъ резервуары, на
полненные необходимыми для работы жидкостями. Вйдь 
теперь приходится йміть д іло  съ пленками, длиною въ 
нйсколько тысячъ метровъ, т.-е. въ нйсколько верстъ! 
Недавно въ В і н і  съ шествія карнавала снята картина, 
воспроизведете которой на экранй длится около трехъ часовъ.

Для любительскаго кинемато
графа существуютъ рамки, одна 
изъ которыхъ изображена на 
рис. 19. В ъ  темной комнатй на 
такую рамку рядами наматы- 
ваютъ пленку и затймъ раму 
опускаютъ въ резервуари, на
полненный „проявителемъ“,т.-е. 
составомъ, выдйляющимъ въ 
свйточувствительномъ слой ме
таллическое серебро, (см. часть 
2 настоящей главы). Когда про
явленіе закончено, пленку спо- 
ласкиваютъ чистой водой и опускаютъ въ другой рас
твори, который растворяетъ бромистое серебро, не измй- 
ненное свйтомъ при съемкй. Это называется „фиксиро- 
ваніемь“, т.-е. закрінленіеми изображенія. Теперь полу
чилась прозрачная черная пленка, на которой, однако, 
світи и т ін и  расположены совершенно иначе, чймъ они 
расположены въ дййствительноети. Получился такъ назы
ваемый „негативи“. На рис. 20 ясно видно, что предста- 
вляетъ собою фотографическій негативи. Для того, чтобы 
получить изобрашеніе, въ которомъ світи и тіни были бы 
расположены такъ, какъ они расположены въ природі, 
надо приступить къ процессу печататя.

Когда приходится йміть д іло  съ обыкновенной фото- 
графіей, то для печататя или копированія иегативъ кла- 
дутъ въ особую деревянную рамку, пришимаютъ къ нему 
евйточувствптельную бумагу или стекло (для прозрач- 
ныхъ картинъ) и выставляютъ такую рамку па світи. Но 
для „живой фотографій“ печатать приходится съ негатнв-

Рпе. 19.



ныхъ лентъ, достигающихъ иногда чудовищной длины. 
Поэтому здесь печатать приходится при помощи того же 
аппарата, при помощи котораго производилась съемка. 
Место объектива занимаетъ для этого простое стекло, 
подъ негативную пленку помйщаютъ другую, покрытую 
слоемъ хлористаго серебра и затймъ, при искуественномъ 
осв'Ьщенш, направленномъ прямо на стекло аппарата, ме
дленно вращаютъ наружную рукоять, при чемъ пленки
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Иозитивъ. Рис. 20. Негативъ.

проходятъ передъ полосой света и происходить равно
мерное печаташе. На рис. 21 изображенъ специальный ап
парата для печаташя, употребляемый епеща листами. В ъ 
верхней части аппарата видна (открытая) кассета, въ кото
рой находятся катушки съ обеими лентами. Наматываю
щая катушка насажена на оси, которая вращается руко
ятью НУ. Передняя стЬнка аппарата вынута, такъ что 
ясно виденъ ходъ пленокъ.

Даемъ этотъ рисунокъ, чтобы дать читателямъ поняНе 
о работахъ спещалистовъ. После печаташя получается 
пленка, на которой свйтъ и тйни распределены такъ, какъ 
они распределены въ природе, т.-е. черное изображено
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чернымъ, а 5Єлое — белымъ. П о слЄ печатанія позитив
ную пленку проявляють и фиксируютъ, какъ негатив
ную.

ЗатЬмъ можно применить къ позитивной п л є н к Є  ни
сколько „фокусовъ“ для эффекта.

Когда на п л є н к Є снята только вода, наприм'Ьръ, море, 
или только зелень, то можно достигнуть очень красивыхъ 
эффектовъ, слегка подкрасивъ 
позитивную пленку. Однако 
надо и м Є т ь  въ виду, что од
нажды высушенная пленка 
уже не пригодна для под- 
крашиванія, такъ какъ на ея 
сло'Ь краска распределяется 
неравномерно, пятнами. По
этому краску олЄдуеть при
бавлять къ той водё, в ъ  кото
рой пленка промывается п о с л Є  
фиксированія Для воды мож
но взять очень слабый рас- 
творъ голубого метилена, для 
зелени — метиленовую зелень 
и т. д. Эффекты получаются 

* очень красивые, хотя 
очень непрочны и д 
скоро вьгцвЄтаіоть. Спеціали- 
сты окрашиваютъ пленки, на 
которыхъ изображено море, 
особымъ составомъ, чрезвы
чайно прочнымъ и дающимъ 
роскош н ы й  эф ф ектъ. Для 
этого надо сделать два рас
твора:
. 1) Дистиллированной воды 
1 фунтъ. Двойной ж є л Є з и с т о - 
аммонійной лимонно - кислой 
соли 10 золотниковъ (Іеггісі-аттошит сйгісит).

2) Дистиллированной воды 1 фунтъ. Красной кровяной 
соли 10 золотниковъ.

Оба р а с т в о р а  сохраняются въ т є м н о т Є , о т д Є л ь н о . Д л я  
употребленія беруть г/2 фунта раствора перваго, У2 фунта 
раствора второго, 20 золотниковъ 5°/0-аго воднаго раство
ра лимонной кислоты и разбавляютъ все двумя фунтами 
воды.

Ккпоматографь. 3

Рпс. 21.



Однако всякая окраска пленки требуетъ опытности, а 
потому любителямъ можно рекомендовать заменять окра
ску тонкой цветной стеклянной пластинкой, помещая ее 
между пленкой и источникомъ света.

4 .

Разрезываше и склеиваше лентъ.
Почти никогда не удается сразу получить ленту, без

укоризненную во всехъ частяхъ. Поэтому до копироватя 
необходимо исправить негативную пленку. Въ разныхъ 
местахъ на ней обязательно найдутся отдельный картин
ки, на которыхъ движете не интересно или мало заметно. 
Вели съемка производилась съ остановками, то найдутся 
места, совершенно почерневппя отъ слишкомъ долгаго 
освещетя, или, наоборотъ, совершенно пустыя. Кое-гдЪ 
окажутся и просто царапины или другш повреждения 
пленки. Все эти испорченный места необходимо удалить. 
Для этого, при первомъ просмотре проявленной и высу
шенной пленки, на ней дйлаютъ пометки, перечеркивая 
ножомъ попорченный места, чтобы избавить себя отъ не
обходимости просматривать каждую пленку во всехъ по- 
дробностяхъ вторично. Попорченный части пленки отрй- - 
заютъ острыми ножницами, строго придерживаясь раз- 
делешя между отдельными съемками. Вдоль разреза жела
тинный слой слегка счищается перочиннымъ ножомъ, за- 
тймъ пленка смачивается особымъ составомъ (который 
можно получить во всехъ магазинахъ, торгующихъ фотогра
фическими принадлежностями), и къ этому краю приклады
вается край продолжешя неповрежденной пленки. Понятно, 
что при этомъ необходимо следить за тймъ, чтобы отверсыя, 
служашдя для передвижешя пленки, строго совпадали въ 
склеенной пленке, такъ какъ иначе последняя на барабане 
аппарата неизбежно разорвется.
. Только после такого исправлешя можно приступать къ  
печатанпо

Если, несмотря на все предосторожности, исправлять 
приходится отпечатанную, позитивную пленку, то рабо
тать необходимо еще более тщательно, потому что пози
тивная пленка, благодаря частому употребление, должна 
быть склеена еще прочнее и точнее, чймъ негатпвъ. О 
случаяхъ, когда склеиваше вызывается сюжетомъ каотины, 
мы подробно поговоримъ въ главахъ I I I  и IV.
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5.

Проекція картинъ.
і

Теперь мы переходимъ къ тому процессу „Ж ИВОЙ фото-''' 
графік“, который болЬе всего интересуетъ массу, кото
рый служитъ соединительными звеномъ между работав
шими надъ пленкой фотографами и техниками, съ одной 
стороны, а съ другой — съ зрителями, наслаждающимися 
продуктами этой работы.
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Рнс. 22.

Въ частяхъ 1—3 настоящей главы достаточно подробно 
описано, какъ получается пленочная лента для кинемато
графа. Надо йміть въ виду, что описанный до сихъ поръ 
аипаратъ, служащій для съемки и для нечатанія, заслужи- 
ваетъ названія кинематографъ въ значительно большей 
степени, чймъ аппаратч», воспроизводящей эти съемки, 
который гораздо правильнее было бы назвать кинето- 
скопомъ.

Мы уже говорили о томъ (см. I  главу), что „живая 
фотографія“ демонстрируется при помощи волшебнаго фо
наря. На рис. 22 изображена установка, которой обык- > 
новенно пользуются для такъ называемыхъ „электро- ' 
театровъ“. Въ лйвой части рисунка видна „катушка“ в, 1 
на которой намотана пленка или лента съ картиной. Лен-

3*



та проходитъ чрезъ механизмъ, въ общемъ очень схо
жій съ механизмомъ уже знакомаго читателю „упрощен
н а я  “ аппарата. ЗдЄсь мы снова встречаемся съ маховымъ 
колесомъ а, регулирующимъ ходъ механизма, съ дискомъ 
б, закрывающимъ объективъ въ тотъ моментъ, когда про- 
исходитъ перемЄіценіе ленты, и съ мальтшскимъ колесомъ, 
не виднымъ за другими частями механизма. Словомъ, 
если читатель не н о лЄн ится  возобновить въ своей памяти

рисунки 13 и 14, то онъ 
вполне ясно представить се
бе д Є й с т в іє  это го  аппарата. 
Источникомъ овЄта з д Є с ь  
является электрическая „ду
говая и лампа д. Но, какъ 
мы увидимъ дальше, можно 
свободно обходиться и безъ 
эл е к тр и ч е с тв а . Корпусъ * 
представляетъ собою обыч
ный корпусъ большого вол- 
шебнаго фонаря, пригоднаго 
для публичныхъ Ч Т Є Н ІЙ , съ 
тою лишь разницей, что этотъ 
корпусъ, вм Є стЄ  с ъ  лампой, 
передвигается по рельсамъ, 
что даетъ возможность уста
новить источникъ овЄта на 
разстояніи, наиболЄе выгод- 
номъ для каждой картины. 
Лента картины наматывает
ся на катушку в, проводит- 

рис# 23. ся 110 ведущимъ зубчатымъ
валикамъ, проходитъ передъ 

объективомъ ж и, наконецъ, уходить въ щель з. Внизу, 
подъ доской, на которой установлень аппаратъ, лента на
матывается на другую катушку, снабженную часовой пру
жиной и вполне схожую съ катушкой В на рис. 16. 06Є 
катушки, и верхняя и нижняя, защищаются круглыми же
лезными коробками.

Таково, въ общемъ, устройство аппаратовъ, которые 
обслуживаютъ наши „электро - театры“. Такой аппаратъ 
обходится рублей въ 450.

Насколько великъ въ настоящее время интересъ, возбу
ждаемый „живой фотографіей“, видно хотя бы изъ того, 

. что теперь въ продаже появились самые дешевые, „дЄт-
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скіе“, кинематографы, ціною въ 8—9 рублей. Это неболь
шие волшебные фонари, съ керосиновыми лампами, снаб
женные очень простыми приспособленіями, которыя позволя- 
ютъ демонстрировать ленты, длиною всего въ 1—11/2 метра. О 
художественности воспроизведенія картинъ здісь, конечно, 
не можетъ быть річи, но эти аппараты все-таки даютъ 
понятіе о принщтахъ живой фотографій и съ этой точки зрй- 
нія припосятъ извістную пользу. На рис. 23 изображенъ 
такой дешевый аппаратъ. Разуміется, есть и боліє доро- 
гіе подобные- аппараты, но в с і они 
мало пригодны для сколько-нибудь 
художественнаго в о сп р о и зв ед ен ія  
картинъ „живой фотографій“. На 
рис. 24 изображенъ аппаратъ (ціною 
въ 70—75 рублей), при помощи ко- 
тораго можно демонстрировать хо- 
рошія картины кинематографа. Этотъ 
аппаратъ въ общихъ чертахъ схожъ 
съ болыпимъ аппаратомъ (рис. 22), 
въ немъ есть и катушка для нама- 
тьгванія пленки (в), и маховое ко
лесо, и объективъ (а), но онъ, кром і 
того, имйетъ то преимущество, что 
его можно приспособить къ любому 
порядочному волшебному фонарю, 
стоимостью въ 30—35 рублей. При 
помощи такого фонаря (конечно, съ 
хорошимъ источникомъ світа, см. 
часть 5-го настоящей главы) можно 
получать на экранй картины высо- рис, 24.
тою до трехъ аршинъ.

Ознакомившись съ аппаратами, при помощи кото- 
рыхъ демонстрируются картины „живой фотографій“, 
мы можемъ перейти къ подробностямъ такой демон
страцій.

Прежде всего, дискъ затвора устанавливается такимъ 
образомъ, чтобы світь  отъ лампы фонаря безпрепят- 
ственно проходилъ чрезъ объективъ. Затймъ фонарь, лампу 
и объективъ переміщають по отношенію другъ къ другу 
до т іх ь  поръ, пока на зкрані не появится вполні р ізк о  
очерченный четырехугольникъ, одинаково ярко освйщенный 
во всйхъ своихъ частяхъ.

На рис. 25 изображены случаи неправилънаго освіще- 
нія экрана:
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A . 1) Цент2зъ освЄіцєни. Голубоватый полусвЄти: источ
ники овЄта слишкомъ удаленъ отъ объектива. 2) Центръ 
освЄщени. Красноватый полусвЄти: источники овЄта на
ходится слишкомъ близко отъ объектива.

B . Подковообразная тг1шь слЄва: источники свЄта надо 
переместить направо.

C. Подковообразная тЄнь справа: источники свЄта надо 
переместить наліво.

1). Подковообразная тЄнь сверху: источники овЄта на
ходится слишкомъ высоко.

Е. Подковообразная тЄнь снизу: источники овЄта надо 
поднять.

Е. Экранъ освЄщени равномЄрно, источники овЄта у ста
нов лени правильно.

Этими указаніями реко
мендуется пользоваться и 
при демонстрацій картини 
обыкновенными „ волшеб
ными“ фонаремъ, безъ ки
нематографа.

ПослЄ этого, укрЄпививсЄ 
нередвигавшіяся до сихч> 
пори части аппарата въ на
стоящими ихъ положеній, 

проводятъ конецъ пленки си картиной сквозь зажими у  ра
мочки противъ объектива, проводятъ В Ъ  НИЖНЮ Ю  щель доски 
при аппарате, или иными снособомъ передаютъ пріемной ка
тушке. Еще рази провЄряюти, достаточно ли рЄзко отражается 
картина на экране, по іиЄрЄ надобности, иередвигаютъ лампу 
или объективъ, послЄ чего аппаратъ готовъ къ дЄїїствііо.Ви 
„электро-театрахъ“ всЄ эти подготовительныя работы, конеч
но, дЄлаются безъ публики, хотя и тами нерЄдко случается, 
что на экране появляется неподвижное изображеніе, сна
чала довольно туманное и лишь черезъ мгновеніе прини
мающее болЄе рЄзкія очертанія. Это значить, что прихо
дится демонстрировать картину, рЄзкость которой несколь
ко отличается отъ рЄзкости другихъ картини, таки что 
приходится переставлять объективъ во время демонстрацій. 
Для любителя едва ли встретится надобность въ такой пере
становке, потому что они демонстрируетъ картины, сня
тый ими самими, одними и тЄми  же аппаратомъ, а по
тому они можетъ вполнЄ точно установить свой кинема- 
тографъ до начала сеанса и не перемещать отдЄльньія его 
части до конца послЄдняго.
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Упомянемъ еще о томъ, что въ болыпихъ спещальныхъ 
установкахъ двишеніе аппарата совершается не ручнымъ 
способомъ, а при помощи небольшого электро-мотора, 
одинъ изъ видовъ котораго (съ реостатомъ направо) изоб- 
раженъ на рис. 26.

Въ третьей части настоящей главы мы говорили о томъ, 
что окрашиваніе пленокъ можно до известной степени 
замінить цвітними стеклами. Это вполні справедливо, 
но надо й м іть  въ виду, что для данной ціли пригодно 
далеко не всякое цвітное стекло. Въ продажі найдутся ц в іт- 
иыя стекла, которыя дадутъ самые неожиданные результаты. 
Такъ, стекло, окрашенное въ синій цвйтъ, иногда отбра- 
сываетъ зеленую тінь. Желтое стекло на зкрані даетъ 
сірую  окраску, а красное— 
рядъ лиловато-бурыхъ по- 
лосъ, не говоря уже о томъ, 
лто съ такими рыночными 
стеклами немыслимо добиты 
ся вполні ровнаго освіщенія 
экрана. Поэтому цвйтныя 
стекла, если оказывается въ 
пихъ настоятельная потреб
ность, необходимо покупать 
въ крупныхъ фотографиче- Рис. 26.
скихъ магазинахъ и не ша
літь на нихъ лишняго расхода. По крайней м ір і ,  
деньги не будутъ брошены на вйтеръ. Пріобрітенное 
стекло будетъ дійствительно отвічать своему назначенію: 
окрашивать світовьіе лучи, не искажая и не преломляя 
ихъ.

Ц вітное стекло прилаживается между конденсаторомъ 
и пленкой. Конденсатор омъ принято называть т і  большія 
круглыя стекла, которыя въ хорошихъ фонаряхъ пом і- 
щены между источникомъ світа и объективомъ.

И м ія въ своемъ распоряженіи нісколько различно окра- 
шенныхъ стеколъ, можно достигать самыхъ разнообразныхъ 
цвйтныхъ эффектовъ. Кромі того, густота окраски изобра- 
жепія на зкр ан і въ значительной степени зависитъ отъ 
того, на какомъ разстояніи окрашенное стекло находится 
отъ пленки. Приближая стекло къ пленкі, или удаляя его 
отъ нея, можно съ однимъ и тймъ же стекломъ достигать 
цілаго ряда различныхъ эффектовъ.

Что можно еще сказать о демонстрацій „живой фото
графій“? Р а зв і только то, что зд ісь, какъ и во всякой
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другой работе, прежде всего необходимы три вещи: вдум
чивость, аккуратность и осторожность, а прежде всего: 
практика.

6.
Источники света.

Отъ освЄ іц є н ія  въ значительной степени зависитъ усп'йхъ 
проекцій „живой фотографій“. Керосиновыя лампы, хотя 
и снабженный разными усовершенствованными горЄлками,

все болЄе отходятъ въ область 
преданій. Лучшимъ источни- 
комъ свйта, разумеется, являет
ся электрическая лампа, съ такъ 
называемой Вольтовой дугой. 
На рис. 22 изображена такая 
лампа (д), въ которой установ
ка угольныхъ стержней, даю- 
щихъ между своими концами 
свЄтовую дугу, совершается 
ручнымъ способомъ, при по
мощи винтовъ. Однако, несмо
тря на вей свои несомненный 
удобства, электрическая лампа 
все-такй находить сравнительно 
ограниченное примененіе, по- 

далеко не в є зд Є можно 
получить электрическую анер
гію. Даже въ болынихъ горо- 
дахъ, г д Є введено электриче- 

Рис. 27. ское о свЄ щ є н іє , нерЄдко можно
встретить „электро-театры“, въ 

которыхъ приходится пользоваться другими источниками 
овЄта.

На рис. 27 изображена типичная установка профессіо- 
нальнаго кинематографа-прожектора, съ главными частями.

З дЄсь  м ы  видимъ все устройство, уже знакомое намъ 
но рис. 22, но, кромЄ того, видимъ: д в Є круглыя коробки 
(металлическія, безоиасныя въ пожарномъ отношеніи), изъ 
которыхъ нижняя содержитъ пружинную катушку, на
матывающую ленту; слева' (у ножки стола) изображенъ 
реостатъ, и з м Є н я ю щ ій , по  мерй надобности, напряж ете 
электрияескаго тока, а справа распределительную доску, 
позволяющую включать и выключать аппаратъ, моторъ, 
лампы въ зрительномъ залЄ, и т. д.



На ЗападЬ за последнее время приняты мЄрьі къ тому, 
чтобы предоставить владйльцамъ кинематографовъ воз
можность пользоваться электрическимъ освЄгценіемн всю
ду, даже тамъ, гдЄ нЄть электрическихъ станцій. На пер
вый взглядъ это кажется не совсймъ понятнымъ, но въ 
действительности здЄсь н Є т ь  ничего невЄроятнаго. Дйло 
въ томъ, что, благодаря современному развитію электро
техники и машино-строенія вообще, удалось построить 
вп о лнЄ оборудованный злектрическія станцій, которыя 
свободно можно перевозить съ мЄота на мЄ сто . В ъ  та- ‘ 
кихъ подвижныхъ станщяхъ есть все необходимое: бензи
новый двигатель, динамо-машина, трансформатори и даже 
аккумуляторъ, на случай, если во время демонстрацій 
картинъ съ машиной что-нибудь случится. И стоитъ та
кая подвижная станція въ Германій всего около 700 руб
лей. Правда, при нашихъ высокихъ пошлинахъ на элек- 
тротехническія машины, стоимость такого устройства 
должна возрасти вдвое, но даже и при такой ц Єн Є оно 
во многихъ случаяхъ можетъ представить интересъ. Надо 
имЄт ь  в ъ  виду, что всЄ остальные виды освЄщ є н ія  (кро
ме керосиноваго, почти совершенно непригоднаго для 
кинематографа), обходятся дешевле электричества только 
въ болыпихъ городахъ, г д Є можно имЄть за сравнительно 
небольшую плату спиртъ, кислородъ, водородъ, карбидъ, 
съ примЄненіеми которыхъ мы сейчасъ ознакомимся. 
Пересылка двухпудового стального цилиндра съ кисло- 
родомъ за 1000 верстъ обойдется дороже электричества, 
не говоря у Яге о томъ, что тйхъ 70—80 кубическихъ фу- 
товъ газа, которые содержатся въ такомъ цилиндре, едва 
хватитъ на двЄ хорошихъ демонстрацій. Карбидъ, т.-е. 
ацетиленовое освЄщ є н іє , какъ будто выгоднее, но зато 
зд Є сь приходится пользоваться сложными аппаратами для 
добывашя газа, горЄлками съ очень тонкими каналами, 
приходится каждую минуту быть готовыми къ тому, что 
вмЄсто картины на экранё получится грязное пятно, не 
говоря уже о томъ, что примЄненіе ацетилена вообще гро- 
зитъ серьезными опасностями. Остается спиртъ. Однако, 
у насъ въ Россіи, при избытке производства этого про
дукта, онъ даже въ депатурированномъ, т.-е. безбожно 
загрязненномъ в и д Є, продается по такой цЄнЄ, ч т о  элек
трическое освЄщєніє при своей станцій обойдётся въ два 
раза дешевле спирто-калильнаго.

ТЄмгь не м є н Є є , въ о б щ и х ъ  чертахъ коснемся всЄхь 
только что перечисленныхъ источниковъ свЄтя. По поводу
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осв’Ьщешя посредствомъ смгйси водорода съ кислородомъ 
(гремучаго газа) ограничимся указашемъ на то, что водо- 
родъ и кислородъ, смйшиваясь въ трубкй, вытекаютъ на
ружу чрезъ тонкое отверсые, даютъ очень горячее пламя, 
которое накаливаетъ поставленный противъ отверсНя 
известковый цилиндрики настолько сильно, что получается 
св'Ьтъ яркостью въ нисколько сотъ свгйчей. Водородъ въ этой 
системГ освйщешя часто зам'Ьняютъ эеиромъ, пары кото- 
раго, въ смгЬси съ кислородомъ, даютъ тотъ же эффектъ, 
но, въ виду дороговизны, этотъ видъ освйщешя не И М Й - 
етъ большого практическая значешя.
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Гораздо интереснйе приборы, при помощи которыхъ 
получается ацетиленовое освищете. Ацетиленъ—безцвйт-

ный газъ, легко воспламеняющійся, получаїощійся при 
дййствіи воды на карбидъ, т.-е. на химическое соединеніе 
углерода съ металломъ кальщемъ. На рис. 28 изображена 
одна пзъ наиболее практичныхъ лампъ для освйщенія 
ацетиленомъ. Въ лйвой части рисунка мы видимъ разрйзъ 
этой лампы. Въ небольшихъ циляндрахъ С находится зер
нистый карбидъ. Эти цилиндры, числомъ шесть, заклю
чены въ коробку М  безъ дна. Коробка съ цилиндрами 
стоитъ въ резервуарі съ водой, при чемъ черезъ неболь
шое отверстіе (і она соединена съ резервуаромъ, надъ 
которыми находится горілка Ж . Лредставимъ себі, что 
кранъ горілки Ж  закрытъ. Въ цилиндрахъ (7, подъ дйй- 
ствіеми воды, развивается газъ ацетиленъ. Газъ напол- 
няетъ резервуари подъ горілкой, наполняетъ цилиндры 
и постепенно вытйсняетъ изъ нихъ воду. Въ тотъ моменти, 
когда изъ цилиндровъ витіснена послідняя капля воды, 
прекращается выдйлете газа. Но какъ только мы откро-
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емъ кранъ горілки, газъ будетъ вытекать чрезъ нее, вода 
снова вступитъ въ цилиндры и снова начнется выдйле- 
ніе газа, при чемъ это вьгділеніе будетъ тймъ знергичніе, 
чгймъ больше газа будетъ вытекать чрезъ горілку. Такая 
лампа стоитъ около 15 ру
блей, даетъ достаточно яркій 
свйтъ, но не особенно удобна 
по нричинамъ, уше указан- 
нымъ выше: ацетиленъ опа- 
сенъ самъ но себі, а кромі 
того, горілка часто засари- 
вается.

Если нйтъ возможности 
пользоваться э лектрическимъ 
пли кислороднымъ освйще- 
тем ъ , то очень удобной за- 
міной является сниртъ, не
смотря на его сравнитель
ную дороговизну. На рис. 29 
изображена одна изъ наибо- Рис. 29.
лйе удобныхъ спиртокалиль- 
ныхъ лампъ, приспособленная для 
кинематографа, дающая свйтъ си
лою боліє двухсотъ свйчейистоя- 

* щая всего 17 рублей. Какъ видно 
на рисункй, эта лампа состоитъ 
изъ резервуара а, изъ котораго 
спиртъ по трубками поступаетъ 
въ упрощенную горілку, снаб
женную обыкновеннымъ калиль- 
нымъ колпачкомъ б. Въ 
нійшихи поясненіяхи эта лампа 
не нуждается.

За самое послйднее время по
явился еще одинъ видъ освіще- 
нія: оксито-ацетиленовый. З д ісь  
удачно соединены два прежніе 
вида освіщенія: кислородное н 
ацетиленовое. На рис. 30 мы ви- Ряс. 30.
димъ установку съ этимъ освіще-
ніеми. Довольно громоздкий корпусъ фонаря, внутри котораго 
номіщается лампа (электрическая или другая), зд ісь  за- 
мйненъ небольшими открытыми съ одной стороны ци- 
линдромъ-рефлекторомъ, напоминающцмъ (по внішности)



большіе морскіе прожекторы. Подъ аппаратомъ находится 
ящикъ, содершащій два стальные цилиндра (по внутреннему 
устройству напоминающіе ацетиленовую лампу, рис. 30). 
Въ одномъ изъ этихъ цилиндровъ добывается ацетиленъ 
(изъ карбида кальція), а въ друтомъ — кислородъ (изъ 
комбурида, выдЬляющаго кислородъ при соприкосяовеніи 
съ водой). Какъ и при эвирно-кислородномъ освященій, 
оба газа смешиваются въ трубкЄ горЄлки, даютъ очень 
горячее пламя и накаливаютъ известковый цилиндръ, раз
вивая свЄт и , силою въ нЄсколько сотъ свЄчей. Это освЄ- 
щеніе безопаснее чисто-ацетиленоваго (происходить пол
ное сгораніе, трубки не засариваются), и значительно де
шевле водородно- или эеирно-кислороднаго, не уступая 
послЄд н и м ь  двумъ въ силЄ овЄта.

Итакъ, мы ознакомились съ наиболее важными видами 
источниковъ овЄта, примЄнимьіхь для кинематографа. 
Едва ли надо упоминать о томъ, что, помимо яркости, 
свЄть долженъ отличаться полными спокойствіеми. Мига
ющее освЄщеніе совершенно непригодно для „живой фо
тографій“, которая сама но себЄ склонна къ миганію.

Какъ всЄ техническія указанія, приведенныя нами до 
сихъ поръ, наши свЄд Єн ія  объ источникахъ овЄта не раз- 
считаны на спеціалистови, и м Єю щ и х и  возможность полу
чать любыя справки у торговцевъ, занимающихся прода
жей кинематографовъ и принадлежностей къ ними. Наша 
цЄль ограничивается сообщеніеми краткихъ свЄдЄній, ко- 
торыя могли бы ознакомить читателя съ данными вопро- 
сомъ въ общихъ чертахъ,

7.
ПослЄднія усовершенствованія.

Заканчивая настоящую главу, посвященную технике 
кинематографа, мы считаемъ нужными сказать н Єс к о л ьк о  
словъ о послЄднихи усовершенствованіяхи въ этой обла
сти. Въ Берлине недавно были сделаны опыты воспро- 
изведенія „живой фотографій“ при дневномъ свЄтЄ. Пе
чальный опытъ показали, что подъ покровомъ тьмы, сре
ди которой до сихъ поръ работаютъ электро-театры, 
совершаются преступленія, который далеко не ограничи
ваются одними опоражниваніеми кармаповъ...

Н Є кто Кайлингъ изобрЄли особый экранъ, на которомъ 
совершенно ясно воспроизводится „живая фотографія“ 
при дневномъ или искусственномъ освЄ щ є н іи , н о , во  вся-
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комъ случай, безъ тьмы египетской, которая до сихъ 
поръ неизбежно сопровождала демонстрацію пленокъ кине- 
матографъ

Сл'йдуетъ отмЄт и т ь  еще одно нововведеніе, недавно по
явившееся во Францій, г д Є пленки начали заменять сте
клами. Это изобретете, впрочемъ, сдЬлано въ Саксоніи, 
инженеромъ Гейнце. По си стєм Є Гейнце, пленка заме
нена соответственнымъ количествомъ очень тонкихъ сте- 
клянныхъ пластинокъ, размйромъ въ 2X3 сантиметра. 
Желатинный слой каждой такой пластинки защищенъ вто
рыми стеклышкомъ, при чемъ оба стекла заключены въ 
маленькой жестяной рамочкЄ. Эти крошечныя фотогра
фій (вЄрнЄб діапозитиви) находятся въ прямоуголъномъ 
металлическомъ рукаве, изъ котораго онЄ выскакиваютъ 
прямо въ г н Є зд о , устроенное противъ объектива, чтобы 
е ъ  следующее мгновеніе упасть въ другой такой же прі- 
емный рукавъ. Гейнце пошелъ еще дальше: вмЄсто двухъ 
прямыхъ рукавовъ онъ взялъ одинъ, изогнутый такъ, что 
стеклянныя пластинки, выпадая изъ одного устья ру
кава, сейчасъ же попадаютъ въ другое, благодаря чему, 
по желанию, можно непрерывно демонстрировать одну и 
ту же картину.

Для того, чтобы оцЄн и т ь  важность замЄяьі легко вос
пламеняющейся пленки стеклами, достаточно вспомнить о 
тйхъ безчисленныхъ несчастьяхъ, который имЄю т ь  м Є сто 
въ электро-театрахъ изъ-за воспламененія пленокъ.

Впрочемъ, за последнее время въ отношеніи пожарной 
безопасности сдЄлано очень много и для пленокъ. Такъ, 
напр., кромЄ металлическихъ коробокъ (см. рис. 27 и 30), 
теперь применяются особые приборы, немедленно отрезьі- 
вающіе кусокъ загорЄвшейся ленты и наглухо закрываю
щее обЄ коробки.

Чтобы покончить съ технической стороной кинемато
графа, скажемъ еще н Є ско лько  словъ объ усовершенство- 
ваніяхь, введепныхъ за самое последнее время въ области 
передвижныхъ установокъ.

Какъ мы увидимъ въ следующей главе, въ Западной 
ЕвропЄ „странствующіе“ кинематографы принадлежать къ 
числу явленій обыденныхъ. Но для кинематографа безусловно 
необходима такъ называемая „будка“, т.-е. небольшое по- 
мЄ щ є н іє , в ъ  которомъ находится аппаратъ со всЄм и  вспо
могательными приборами, г д Є механикъ можетъ работать, 
не стесняемый посторонними людьми. Ясно, что хорошо 
оборудованную, огнеупорную будку нельзя строить вновь
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черезъ каждые 2—3 дня, и это обстоятельство въ значи
тельной степени мішало кинематографамъ свободно пере
двигаться. Во Францій теперь появились вполні оборудо
ванный будки, который можно сложить или поставить въ 
полчаса* Такая будка (изъ азбеста, на алюмишевомъ 
остові) изображена на рис. 31. П ослі всего сказаннаго 
объ уетройетві кинематографа, этотъ рисунокъ не ну
ждается въ пояснешяхъ.
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Літоми 1909 года по Окі, В олгі и К ам і отправляется 
„пловучій“ кинематографъ, наміревающійся демонстриро-

Рзс, 31.

вать свою программу и въ містечкахи, расположенныхъ 
не на самыхъ берегахъ р'йкъ. .По слухамъ, онъ снабжеяъ 
такой „походной“ будкой.

Тотъ же Гейнце сдйлалъ еще одно изобрітеніе, которое 
обйщаетъ произвести полный перевороти въ области кине
матографа: опъ пашелъ способи па одной и той же пленкй 
запечатлівать изображенія и записывать звуки. Пока онъ 
дершитъ подробности своего изобрітенія въ секреті, но 
онъ уже демонстрироьалъ анпаратъ, который воспроизво
дить действительно поющую „живую фотографію“, а не 
такую, въ которой человйкъ широко разйваетъ ротъ въ 
то время, какъ граммофонъ издаетъ нудно-хрипящіе зву-
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ки, или въ которой пйвица стоитъ, сложивъ губы сердеч- 
комъ, въ то время какъ граммофонъ старательно выво
дить верхнее Со...

Ш.
Кинематографъ въ наше время.

„Живая фотографія“, какъ то видно уже изъ самаго 
названій, имйетъ цйлью воспроизводить жизнь. Поэтому 
она должна находить примйненіе всюду, гдй есть жизнь. 
Начнемъ съ наиболее широкой въ данное время области 
примйненія кинематографа: съ области воспроизведетя теку- 
щихъ событгй.

Въ наше время интересъ къ общественной жизни раз
вить очень сильно. Даже въ русскую деревню, которую 
до сихъ поръ старательно охраняютъ отъ печатнаго сло
ва, проникла газета. Но даже для подготовленнаго, раз
витого читателя, простая газетная замйтка, или статья, 
часто говорить немного. Иное дйло, когда тотъ же чи
татель можетъ видгьтъ собьітія, а именно кинематографъ 
даетъ такую возможность. Благодаря тому, что существу- 
етъ много фабрикъ, изготовляющихъ картины для кине- 
матографовъ, между этими фабриками возникла сильная 
конкуренція, а известно что конкуренція всегда заста- 
вляетъ торговца или промышленника чутко слйдить за 
всймъ, что можетъ поднять спросъ на товаръ. Текущія 
собьітія въ этомъ направленій открываютъ особенно широ
кій просторъ.

Недавно Италію постигло страшное несчастіе: землетря- 
ееніе разрушило цвйтущую Мессину и нисколько другихъ 
городовъ. И что же? Вмйстй съ санитарными отрядами 
и войсками, высланными для охраны порядка, вмйстй съ 
газетными корреспондентами, на мйсто несчастья выйхали 
спещалисты „живой фотографій“, и не прошло еще недй- 
ли, какъ во всей Европй показывались картины земле- 
трясенія, показывались тй ужасы, на которые приходи
лось наталкиваться спасавшимъ. Въ данномъ случай ки
нематографъ сослужилъ хорошую службу: онъ показалъ 
наглядно, что скрывается за словомъ „землетрясеніе“, ко
торое въ газетной замйткй производить слишкомъ слабое 
впечатлйніе. Онъ показалъ ужасы, которые неизгладимо 
врйзываются въ память только тогда, когда цхъ видишь



собственными глазами. И, вероятно, благодаря кинема
тографу, несчастными жертвами землетрясенія послано 
больше помощи, ч Єм и  онЄ получили бы безъ него. Д ру
гой такой же случай на нашихъ глазахъ и м Єл и  мЄсто въ 
въ к о н ц Є 1908 года, когда въ Германій произошелъ взрывъ 
большой угольной копи. Черезъ нисколько дней во всей 
ЕвроиЬ показывались картины „изъ жизни углекоповъ“, 
хотя эти картины правильнее было бы назвать: „трупы 
углекоповъ“. Говорятъ, что въ Германій, которой несчастье 
касалось особенно близко, во время демонстрацій этой 
картины женщины падали въ обморокъ. Большей похвалы 
кинематографу, какъ орудію гуманизма, трудно приду
мать. Одинъ изъ убйжденныхъ философовъ вегетаріанства 
предложили такую мйру для ограниченія потребленія мяса: 
всякій, кто желаетъ Єсть мясо, непременно долженъ при
сутствовать при убиваній животныхъ, мясомъ которыхъ 
онъ питается. Мйра довольно решительная, но въ то же 
время и остроумная. По крайней мйрй, въ тЄх и , кто ви- 
дйлъ картину извлеченія изуродованныхъ труповъ изъ 
пострадавшей шахты, непременно должна пробудиться 
гвоздящая мысль о томъ ужасе, который творится подъ 
землей, о той страшной опасности, которой подвергаются 
ежесекундно сотни тысячи людей, своею жизныо оплачи
ваю щихъ наши „блага культурыи.

Въ томъ же 1908 году на ю гЄ Россіи, въ Ю зо в к Є, про
изошло несчастье въ такой же угольной копи, при чемъ 
такъ же погибло н Є сколько  сотъ человйки. У насъ до 
сихъ поръ слишкомъ слабо развито дЄло кинематографа, 
по крайней мйрЕ, почти всЄ картины выписываются изъ- 
за границы. Но, думается, что, если бы у насъ тогда же 
появились картины этого своего русскаго несчастья, то 
жертвы Юзовской катастрофы, быть-можетъ, получили бы 
много лишнихъ рублей...

Это одинъ изъ крошечныхъ уголковъ необъятной обла
сти непосредственнаго примЄненія кинематографа къ теку
щей жизни.

Но и помимо катастрофи, совершается масса событш, 
которыми интересуется весь міри. За границей буквально 
все, до мелочей, заносится на пленки кинематографовъ, и 
какое огромное значепіе будутъ и м Є т ь  э т и  картины со 
временемъ, когда ихъ будутъ разсматривать наши пра
внуки!

У насъ въ Россіи иногда тоже снимаютъ Д ля кинема
тографа наиболее важныя собьітія. НапримЄри, существу-
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Рпс. 32. Возвращеше Улисса (ивъ „Одиссеи“ Гомера).

При русскомъ дворе уже теперь есть хранилище кине* 
матографическихъ картинъ, изобрашающихъ разные мо
менты изъ жизни Высочайшихъ особъ. Со временемъ эти 
картины должны представить значительный интересъ. 
Если бы кинематографъ „былъ изобретешь лйтъ 200 тому 
назадъ, то можно себе представить, к атя  интересныя 
картины мы могли бы видйть хотя бы изъ кипучей дея
тельности Петра I! Вообще, для изучешя быта и исто- 
рш кинематографъ имеетъ огромное значете.

Живя въ Москве, мы имеемъ очень смутное понятхе о 
томъ, какъ живутъ люди хотя бы въ Малороссш или на 
Кавказе, не говоря уже о какихъ - нибудь вогулахъ или 
ютякахъ, которыхъ мноше ие знаютъ даже по названью.

Кинематографъ. 4
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ютъ картины, изображаются пріЄздь членовъ первой Госу
дарственной Думы на первое засЄданіе въ Таврическій 
дворецъ. Слова „первая Государственная Д ума“ уже те
перь звучать для насъ, какъ исторія далекаго прошлаго, 
но еще долго эти картины, на которыхъ записаны первые 
восторги народа, привЄтствующаго избранныхъ имъ „луч- 
шихъ людей“, будуть дороги русскому народу, какъ вся
кому изъ насъ дороги портреты близкихъ людей.



А между тЄми знаніе народовъ, хотя бы тЄхи, которые 
объединены общими подданствомъ, общей религіей, должно 
бы быть обязательными для всякаго мыслящаго человека. 
З дЄсь кинематографъ можетъ оказать незамйиимыя услу
ги. Лекція о жизни народа, сопровождаемая „живой фото- 
графіей“, съ одной стороны, и п Є с н я м и  этого народа—съ дру
гой, дастъ гораздо болЄе яркое понятіе о народй, чймъ десять 
глубокомысленно написанныхъ толстыхъ томовъ, которые 
прочтутъ лишь немногіе, да и то но долгу службы. З д Є с ь  
можно на одно мгновеніе вернуться и къ затронутому нами 
выше вопросу о гуманитарномъ значеній кинематографа. 
Мы слышимъ объ ужасной, не поддающейся описанію 
обстановке, среди которой живутъ наши сибирскіе ино
родцы, остяки, вотяки, тунгусы, чукчи и многіе другіе. 
Мы узнаемъ изъ газети, что некоторый племена предпо- 
читаютъ добровольную смерть той „жизни“, которую ими 
приходится вести среди тундры и тайги. До насъ доно
сятся ужасные слухи о самоубійствахи такпхъ инородцевъ 
цйлыми сотнями. А между тЄм и , что мы знаемъ о нихъ? 
Только то, что урывками написано случайными посети
телями этихъ захолустныхъ угловъ. О ихъ бытй мы мо- 
жемъ судить только но далеко не всегда удачными фото
графіями, изображающими обыкновенно „группы“ людей, 
глупо застывшихъ въ позЄ, указанной ими снимающими. 
З д Єсь опять открывается широкое поле деятельности для 
кинематографа. Затвори кинематографа неутомимо щел- 
каетъ въ дебряхъ Индіи и Африки, въ д Єв с т в є н н б іх и  
лйсахъ Южной Америки, въ городахъ и селахъ Китая. 
Цора ему проникнуть и въ наши сибирскія дебри. 
Впрочемъ, для кинематографа найдется много работы и 
въ Европейской Россіи. „Живая фотографія“ показываетъ 
нами, какъ слоны въ ОіамЄ таскаютъ бревна на стройку, 
а между тЄми мы не знаемъ, какъ у насъ добываютъ 
серный колчедани изъ ледяной воды какой-нибудь Меты. 
Мы смотримъ, какъ индейцы плетутъ дорогія шляпы изъ 
панамской соломки, но не знаемъ, какъ въ нашей деревне 
бродячіе шерстобиты валяютъ валенки. И такихъ сопоста
вленій можно было бы привести тысячи...

У насъ въ деревнй хроническими явленіеми сделался 
голодъ, или, какъ принято выражаться мягне, „недородъ“. 
Каждый годъ неизбежно производится сборъ пожертвова- 
ній на столовыя для голодающихъ. Можно поручиться за 
то, что, если бы что-нибудь похожее на русскій „недо
родъ“ случилось где-нибудь въ Германій, то тамъ сей-



часъ же появились бы картины, изображающая... хотя бы 
ту же столовую, на которую собираются пожертвованія. 
И думается, что, если бы мы в о очно увидЄли едва держа
щихся отъ истощенія на ногахъ матерей и дЄтишекь, пи
тающихся въ такой столовой, если бы передъ нами мельк
нула фигура одного изъ тйхъ несчастныхъ, которыхъ 
невероятная нужда доводитъ до продажи своихъ дочерей 
(въ Казанской губерній), то шире открылись бы наши 
кошельки, чймъ они открываются теперь, при сухой га
зетной замЄткЄ о томъ, что въ такой-то губерній „недо- 
родъи, и что тамъ-то принимаются пожертвованія на сто
ловую для голодающихъ...

Вообще кинематографъ долженъ имЄть, да уже и имЄ- 
етъ, огромное воспитательное значенге.

Сйверная Америка уже давно и совершенно справед
ливо считается страной, въ которой воспитаніе поставлено 
на трезвыхъ, разумныхъ основахъ. Правда, тамъ нерЄдко 
трезвость направленія доходитъ до того, что заслоняетъ 
собою поззію и красоту, безъ которой жизнь п о н є в о л Є 
делается тусклой, но въ к о н ц Є -к о н ц о в ь  это, пожалуй, даже 
лучше того воспитанія, которое даютъ хотя бы нЄкоторьгя 
наши (особенно женскія) учебныя заведенія: юноша или 
дйвушка но выходе изъ такого заведенія отлично знакомы 
съ эстетикой прошлаго, настоящаго и чуть ли не буду- 
щаго, но не знаютъ лишь того, что нужно для особенно 
тяжелой теперь борьбы за существованіе. И какъ только 
эти юные эстеты столкнутся съ суровой действительно
стью жизни... отъ ихъ эстетическаго воспитанія не остает
ся слйда. Мало того, они начинаютъ ненавидеть все, 
что напоминаетъ имъ объ этомъ воспитаніи, которое въ 
конечномъ результате принесло имъ только горе.

Съ другой стороны, человекъ, которому вообще по са
мой природе, не чуждо художественное чувство, не утра
тить его и въ томъ случае, если онъ получить воспита
ніе, направленное, главнымъ образомъ, въ сторону практи
ческой жизни. Справедливость этого взгляда можно было 
бы доказать многими примерами. Ограничимся всего дву
мя. Одна изъ богатЄйшихь картиняыхъ галлерей, когда- 
либо собранныхъ частнымъ лицомъ, собрана въ М о сквЄ, 
братьями Третьяковыми, получившими въ дЄтс т вЄ воспи
таніе, совершенно чуждое эстетике. Въ той же МосквЄ 
есть другая картинная галлерея, созданная Д. Боткинымъ. 
Боткинъ, купецъ эпохи Островскаго, справедливо считался 
однимъ изъ самыхъ чуткихъ цЄнителей во всйхъ обла-
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стяхъ искусства: живописи, драмы, литературы и т. д. 
А в'Ьдь онъ по воспитанно мало отливался отъ Тита Тя- 
тыча -Врускова!

Это отступленіе мы себе позволили затЄми, чтобы еще 
ярче оттЄнить зиачеиіе кинематографа въ области воспи- 
таиія,—зиачеиіе, которому до сихъ иоръ, можетъ-быть, 
придается нисколько односторонній характери.

Въ одной изъ распространенныхъ американскихъ газень 
недавно появилась статья, посвященная роли кинемато
графа въ школЄ. Такъ какъ до сихъ иоръ въ Американ
ской школЄ кинематографъ применяется почти исключи
тельно на урокахъ зтнографіи и геог]зафіи, то и статья 
остается въ предйлахъ этихъ областей. Приведемъ н Є с к о л ь -  
ко строкъ изъ этой статьи:

„Изучая географію, мы встречались съ невероятными 
трудностями. Отъ насъ требовали, чтобы мы описывали 
мйста, которыхъ никогда не посещали, восхищались вели- 
чіемь европейскихъ Альпъ, которыхъ никогда не видали, 
рисовали роскошную растительность тропиковъ, о кото
рыхъ мы впервые узнали отъ нашего учителя. Для этого 
нужно было одно изъ двухъ: или добросовестное зазуб- 
риваніе учебниковъ, которое благополучно забывалось 
послЄ экзамена, или богатая фантазія, доступная далеко 
не всякому и далеко не всегда работающая въ надлежа- 
щемъ направленій. Теперь мы можемъ утешиться созна- 
шемъ, что наши д Єти  в ъ  этомъ направленій будутъ по
ставлены въ болЄе благопріятньїя условія. Кинематографъ, 
работающій теперь во всЄхи частяхъ свЄта, наглядно по- 
кажетъ имъ, какъ выглядятъ разныя мЄста земного шара. 
РЄшеніе нашего правительства открыть кинематографу до- 
ступъ въ школу мы приветствуемъ, какъ отрадный, великій 
шагъ впередъ. Воздерживаясь отъ преувеличенныхъ на- 
деждъ и увлеченій, мы все-таки можемъ утверждать, что 
благодаря этому нововведенію, молодежь, выходящая изъ 
школы, будетъ располагать этнографическими и географи
ческими знаніями, который до сихъ иоръ были доступны 
лишь людямъ, и м Є в ш и м ь  возможность совершать далекія 
п}^тешествіяи.

Таково м н Є н іє  американцевъ, заслужившихъ репутацію 
„черствыхъ практиковъ“. И действительно, мнЄп іє  это не 
только не преувеличено, но скорее отличается удивитель
ной скромностью.

БолЄе ста лЄти тому назадъ одинъ изъ величайшихъ, 
когда-либо жившихъ, педагоговъ, Песталоцци, сказали,
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что надо учить, развлекая, и вотъ теперь, въ двадцатомъ 
вЄкЄ, мы постепенно начннаемъ осуществлять этотъ завйтъ. 
Постепенно открываются пгкольныя двери для „живой фо
тографій“, которая вноситъ съ собою въ душныя класс- 
ныя комнаты проблески настоящей жизни, а не затхлой 
книжной мудрости.

Когда-то мы, заткну въ уши пальцами, зубрили:
— Островъ Борнео... Борнео... Борнео... Самый круп

ный островъ индіііскаго архипелага... съ сйвера омывается
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Рис. 33. Судъ надъ Маріей Стюартъ, королевой Шотландія, въ 1586 г.

водами Юшно-Китайскаго моря... Южно-Китайскаго, съ 
юга... нйтъ, съ севера... Южнымъ моремъ... съ юга гра- 
ничитъ съ Зондскимъ моремъ... съ юга граничитъ съ 
Зондскими островами... а, чортъ: съ Зондскимъ моремъ... 
моремъ... моремъ... съ юга... моремъ... покрытъ д Є в с т в є іі- 
нымъ, неироходимымъ лйсомъ и болотами... изъ горныхъ 
верпшнъ наиболее замечательны: Малу, Марудъ, Гура, 
Серибу, Прамбанганъ - Падакъ... Прамбам... Прамбан... 
Падакъ... Прембакъ...

И въ к о н ц Є -концовъ у насъ въ го ло вЄ получалась каша, 
изъ которой мы, при помощи записей на манжетахъ, кое- 
какъ извлекали н Є сколько  связпыхъ сло въ  „на тройку съ
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минусомъ“, а объ острові Борнео у насъ оставалось про
тивное воспоминаніе: что-то, у чего съ севера что-то юж
ное, а въ середині какія-то Па... ІІра... Ма...

Кончая гимназію и получая аттестатъ „зрілости“, мы 
знали, въ какомъ году пришли „княжить“ Синеусъ, Рю- 
рикъ и Труворъ, помнили, что въ 453 году умеръ Атил
ла, король гунновъ, были обременены еще щЬлымъ бага- 
жомъ весьма полезныхъ свід ін ій , но не иміли ни малій- 
шаго понятія о томъ, какъ живетъ нашъ крестьянинъ, 
чймъ отличается русскій бытъ отъ быта другихъ наро- 
довъ. Т.-е., пожалуй, мы и знали это, но знали такъ же, 
какъ знали о вершині Прамбанганъ - Падакъ на острові 
Борнео.

Американцы первые оцінили значеніе кинематографа 
въ области преподаванія, первые законодательнымъ пу- 
темъ ввели его въ школу, и этимъ оказали школьному 
д ілу  неоцінимую услугу. В сл ідь  за американскими шко
лами потянулись англійскія и н імецкія и, быть-можетъ, 
недалеко время, когда „живая фотографія“ внесетъ жизнь 
и въ русскую школу.

Уже теперь кинематографъ далеко не ограничивается 
только зтнографіей и географіей въ д іл і  преподаванія. 
Въ Германій, г д і  технологія достигла изумительной вы
соты развитія, есть масса всевозможныхъ спещальныхъ 
учебныхъ заведеній, и въ нихъ съ каждымъ годомъ все 
больше и больше распространяется приміненіе кинемато
графа. Въ области техники наглядное знакомство съ про
изводствами играетъ огромную роль. Это понимаютъ н 
руководители русскихъ спещальныхъ учебныхъ заведеній, 
которые, поэтому, нерідко устраиваютъ екскурсій уча
щихся. Учащіеся, группой въ нісколько десятковъ чело- 
в ікь , пociщ aю тъ какой-нибудь заводъ. Понятно, что та
кое посіщеніе имйетъ смыслъ только тогда, когда рабо
ты на заводі находятся въ полномъ ходу. Въ рабочій 
залъ входятъ нісколько десятковъ молодыхъ людей, въ 
соировожденіи преподавателей, администраціи завода и 
т. д. Преподаватель обращаетъ вниманіе на какую - ни
будь машину, в с і  толпятся около, м іш аю ть другъ другу, 
заглядываютъ другъ другу черезъ плечо. Преподаватель 
объясняетъ устройство машины, рабочій стйсняется при- 
сутствіемь своего и чужого начальства, молодые люди, 
развлекаясь непривычной обстановкой, не могутъ сосре
доточенно слідить за обьясненіемь преподавателя, т ім ь  
боліє, что значительная часть этого обьясненія тонетъ
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среди грохота машинъ, если осматривается какой нибудь 
прядильный, ткацкій или механическій заводъ.

Предполагается, что такая екскурсія должна дать уча
щимся „наглядное понятіе“ о томъ или иномъ производ
ств^, а между тймъ, она даетъ имь сумбуръ, который 
развй немногимъ лучше понятія объ острові Борнео. Иное 
діло, если среди привычной рабочей обстановки, на экра- 
н і  во всйхъ подробностяхъ воспроизводится работа тйхъ 
же самыхъ машинъ. Во всякое мгновеніе преподаватель 
можетъ остановить демонстрацію, подробно разобрать по- 
ложеніе механизма, не только разъяснить совершающейся 
процессъ, но и отвітить тймъ изъ слушателей, для кото- 
рыхъ что-нибудь не совсймъ ясно. Такой сиособъ препо- 
даванія въ очень миогихъ случаяхъ принесетъ даже боль
ше пользы, чймъ работа съ сложными и очень дорогими 
моделями.

Одинъ изъ уважаемыхъ русскихъ професеоровъ недавно 
организовалъ екскурсій студентовъ на раскопки, съ ц і лыо 
показать имъ способъ очистки найденныхъ скелетовъ отъ 
почвенныхъ наслоеній. Въ Берлинскомъ палеонтологиче- 
скомъ институті съ 1907 года установленъ большой кине- 
матографъ, который во всйхъ подробностяхъ воспроизво- 
дитъ картины наиболйе важныхъ раскопокъ всего міра и 
знакомитъ зрителей со всйми подробностями обкапьіванія, 
извлеченія, обчистки, сбора и отдйлки всйхъ находокъ. 
Неопытный студентъ, поставленный въ непривычныя усло- 
вія раскопокъ, иногда подъ дождемъ, среди слякоти, вы- 
иесетъ изъ такой екскурсій несравненно меньше зна
ній, чймъ слушатель Берлинскаго института, который 
изучаетъ т і  же пріемьі, сидя въ своей удобной ауди
торій.

Но есть много нроизводствъ, много отраслей добываю
щей промышленности, который вообще почти недоступны 
для екскурсій. Для примйра сошлемся хотя бы на добы- 
ваніе простой поваренной соли. Многимъ ли удавалось 
побывать на Эльтонскихъ или Баскунчакскихъ промы- 
слахъ, видйть добьіваніе сырой соли, ея очистку или вы- 
париваніе изъ „маточнаго раствора“? А между тймъ етотъ 
промыселъ крайне интересенъ и важенъ. Въ программу 
всякаго техническаго училища входитъ изученіе горныхъ 
промысловъ. Но даже въ такомъ спеціальномь учебномъ 
заведеній, какъ Петербургекій Горный Институтъ, прихо
дится довольствоваться моделью пріиска, кромй, конечно, 
обычныхъ нособій въ виді чертежей, рисунковъ и проч.
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Положимъ, что большинство студентовъ Горнаго института 
літоми имію ти спеціальную практику, но большинство сту
дентовъ другихъ техническихъ училищъ сдаетъ выпуск
ной экзамепъ, имі я  чрезвычайно смутное, чисто теорети
ческое понятіе о томъ, что д і  лается въ горно-промышлен- 
ныхъ учрежденіяхи. Какими могучимъ подспорьемъ можетъ 
и долженъ зд ісь  оказаться кинематографъ, тім и  боліє, 
что человіки теперь располагаетъ электрическими источ
никами світа, внолні заменяющими дневной свйтъ для 
цілей фотографій! На эту область приміненія кинемато
графа обращено вниманіе тім и  же германскими спеціаль
ними учебными заведеніями.

Въ области той же технологій, при объясненш новыхъ 
изобрітеній, постоянно приходится ссылаться на старые 
приборы, уступившие місто новымъ, боліє совершенными. 
Если р іч ь  идетъ о небольшихъ физическихъ приборахъ, 
то ихъ молено показать, достать г д і -  нибудь въ м узеі, а 
если р іч ь  идетъ о громоздкихъ машинахъ, то приходится 
довольствоваться мало говорящими рисунками. Предста- 
вимъ себі, что у насъ теперь были бы кинематографи- 
ческія картины, изображающая первый рейсъ парохода 
Фультона, первый полетъ Монгольфьеровъ,первый паровозъ 
Стеффенсона и т. д. Насколько такая картина была бы 
наглядніе, чгймъ вс і чертежи и гравюры, насколько 
сильніе она врізалась бы въ памяти слушателей!

Заговоривъ о ыаучномъ значеній кинематографа, мы не 
можемъ обойти молчашемъ чрезвычайно важную область 
его приміненія для популяризацій знаній, для того, что 
принято называть народнымъ образоваигемъ.

Если студентъ, получившій общее образованіе, нуждается 
въ понятности и наглядности преподаванія, то понятность 
и наглядность еще боліє необходимы людямъ, не полу- 
чившимъ общаго основного образованія. А между т ім ь  
знанія одинаково нужны для всйхъ. Какъ мы уже виділи , 
кинематографъ можетъ служить могучимъ орудіеми для 
вполні нагляднаго ознакомленія съ самыми сложными про
цессами. Хорошій подборъ серьезныхъ картинъ „живой 
фотографій“ въ связи съ небольшими, легко понятными 
обиясненіеми—вотъ тинъ школы, которая въ значительной 
степени можетъ замінить т і  курсы для взрослыхъ, кото
рыми съ довольно слабыми успйхомъ стараются заинтере
совать рабочихъ. Серьезный кинематографъ явился бы зо
лотой серединой между только что упомянутыми „кур
сами“ и т ім и  чтеніями, который организуются на нашихъ
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фабрикахъ. Что можетъ вынести взрослый человйкъ изъ 
полуторачасового чтенія, добрую половину котораго зани- 
маетъ какая-нибудь душеспасительная брошюрка, въ кото
рой усталому рабочему проповідую ть о пользй труда, о 
необходимости смиренія и о вредй всякаго рода изли- 
шествъ? За этими отеческими внушеяіями слідує! ъ или 
„Полтавская битва“, или небольшой разсказъ, при чемъ 
на экранй показываютъ нісколько грубо размалеванныхъ 
картинокъ. И  для того, чтобы услышать, обыкновенно 
весьма плохое, чтеніе этого разсказа, рабочій долженъ 
высидйть нолтора-два часа, лишенный возможности дви
гаться. Понятно, что на подобнаго рода чтеніяхь боль
шею частью присутствуютъ женщины съ ребятишками и 
подростками. Чуть ли не еще хуже обстоитъ д іло  съ кур
сами для рабочихъ. Представьте себя въ положеній чело- 
вйка, который десять часовъ провелъ за верстакомъ или 
какой-нибудь машиной. При всемъ желаніи учиться, при 
всемъ стромленій къ знанію, лишь немногіе находятъ въ 
себй достаточно мужества для того, чтобы выслушать 
сколько-нибудь серьезную лекцію. Тяжелая голова почти 
не въ состояніи слідить за развитіемь мысли. Кромй того, 
руководители курсовъ требуютъ, чтобы знанія, изложен
ный съ каеедры, усвоивались слушателями, для чего по- 
слйднимъ приходится читать дома опредйленныя книжки. 
И  получается опять островъ Борнео!

Мы не хотимъ этимъ сказать, что сколько-нибудь серьез
ные курсы для рабочихъ не нужны,—нйтъ, они необходимы! 
по до тйхъ норъ, пока условія жизни и труда будуть 
таковы, каковы они сейчасъ, такіе курсы принесуть мало 
пользы.

Къ величайшему сожалінію , намъ приходится снова ссы
латься на примйръ Запада. На ряду съ школой тамъ ки- 
нематографъ нроникъ на фабрику и, кромй того, все глубже 
пускаетъ корни въ деревні. В ъ нймецкомъ журналі „Ки- 
нематографъ“ приводятся цйлыя систематическія про
граммы, по которыми демонстрируется „живая фотографія“ 
въ нймецкой деревні. Въ этихь программахъ мы встрй 
чаемъ воздушный шаръ Цеппелина, аэропланъ Фармана, 
подземныя дороги Берлина и подвйсную дорогу Эльбер- 
фельда, добываше брилліантовь въ Африкй, способы обра
ботки земли въ Даній, выработку сукна на болыпихъ 
фабрикахъ, жизнь народа въ Китаъ, Йндіи, Южной и Сй- 
верной Америкй, Норвегія; встрйчаемъ цйлыя системати
ческія путешествія по всймъ частями світа, цйлыя систе-



58 —

матическія описанія самыхъ сложныхъ нроизводствъ. На 
ряду съ этими, конечно, изображается имнераторъ Виль- 
гельмъ при всевозможныхъ оказіяхи. Кончается сеансъ, 
обыкновенно, какой-нибудь фантастической или смешной 
картиной. Эти сеансы организованы особымъ обществомъ, 
поставившимъ себй цйлыо поднятіе культурности сельскаго 
населенія. За право входа на сеансы берутся буквально гроши 
(около 2 коп. на наши деньги). Кинематографъ съ подвиж
ной электрической станціей и переносной будкой кочуетъ 
изъ деревни въ деревню, имйя въ своемъ распоряженіи 
всего 11/2—2 десятка картинъ. Уйхалъ одинъ кинемато
графъ—на см'Ьну ему является другой, отъ того же куль- 
турнаго общества, съ другой программой. Къ каждой про- 
граммй приспособлена небольшая брошюрка, въ которой 
простыми, понятными' языкомъ изложены обьясненія къ 
картинами. Брошюрка стоитъ 1—12/2 копейки. И вотъ, нй- 
мецкій крестьяыинъ шутя, развлекаясь, знакомится съ са
мыми разнообразными областями знанія. У него накапли
ваются брошюрки по разными вопросами. Въ каждой бро- 
пиоркй есть нисколько картинокъ, и каждая картина напо- 
минаетъ ему ту оюивую фотографію, которую они видйлъ. 
Благодаря кинематографу, нймецкій крестьянинъ наглядно 
знакомится съ работой новыхъ сельскохозяйственныхъ ма
шини. На картинй кинематографа они видитъ, какъ живутъ 
другіе народы, какъ добываютъ и обрабатываютъ тй про
дукты, которыми они пользуется въ жизни. Кинемато
графъ показываетъ ему выдающаяся собьітія, и тотъ же 
кинематографъ въ заключеніе заставляетъ его смйяться и 
даетъ пищу его фантазій. При сколько-нибудь умйломъ 
любовномъ отношенья къ дйлу изъ кинематографа можно 
создать для деревни, для народной массы, такое орудіе 
культуры, о которомъ у насъ до сихъ поръ и не меч- 
таютъ.

У насъ въ Россіи за последнее время дйлались робкія 
попытки приспособить кинематографъ къ просветитель
ными цйлямъ. Одна изъ такихъ попытокъ кончилась не
удачей къ началу 1909 года. Это была попытка создать вгъ 
Москвй нйчто подобное берлинскому театру „Уранія“. 
Театри „У ратя ;,: въ Берлинй существуетъ уже нисколько 
десятковъ лйтъ. Внрочемъ, это не театръ, а скорйе народ
ная аудиторія. До послйдняго времени тамъ читались обще
понятный лекцій но разными вопросами знанія, при чемъ 
лекцій пояснялись при помощи волшебнаго фонаря. Оъ по
ловины 1907 года „Уранія“ начала пользоваться кинема-



тографомъ. При томъ серьезномъ уопЄхЄ, которымъ въ 
Германій кинематографъ пользуется вообще, при той ре
путацій, которая прочно установилась за „Ураніей“, кине
матографъ тамъ оказался чрезвычайно полезнымъ. У яасъ 
въ Россіи до сихъ поръ на кинематографъ смотрятъ, какъ 
на одинъ изъ видовъ легкаго развлеченія. Въ этомъ, ко
нечно, прежде всего виноваты ггЄ любители наживы, кото
рые для привлеченія публики заполняютъ свой репертуари 
раздирательными мелодрамами или комическими сюжетами, 
при чемъ только путемъ нолицейскаго надзора удается 
держать эти программы въ границахъ приличія. Понятно, 
что со стороны публики, которая идетъ въ „электро-театръ“ 
развлечься, всякая сколько-нибудь серьезная картина встрГ- 
чаетъ холодный или даже недружелюбный пріеми. И вотъ, 
въ М осквЄ, въ одномъ изъ театровъ, была сделана по
пытка создать н Є что  въ родЄ берлинской „Ураніл“. Про
грамма картинъ была выработана довольно серьезная. Были 
приглашены лекторы для объяснения картинъ. Но, съ одной 
стороны, эти лекторы начали читать цЬлые курсы, которые 
утомляли зрителей, а съ другой—нослЄ серьезной кар
тины начинался настоящій балаганъ: давали легкія оперы, 
оперетки, п Є л и  куплеты, танцовали и проч.

„Смешивать два эти ремесла“ охотниковъ нашлось 
немного, и лекцій съ серьезными картинами уступили свое 
мЄсто п Єн ііо  и  танцамъ. Такова судьба перваго въ Россіи 
начинанія нодобнаго рода. Но этимъ, конечно, далеко не 
сказано, что подобный начинанія въ Россіи вообще обре
чены на неусп'Ьхъ. Напротивъ того, итти впередъ можно 
только, знакомясь съ ошибками т Єх н , кто раньше шелъ 
по той же дорогі.

Разумеется, еще очень далеко то время, когда кинема
тографъ, въ качестве могу чаго культурнаго фактора, про- 
никнетъ въ русскую деревню: нашу деревню прежде надо 
накормить, обуть и одЄт ь , но  въ города и въ среду 
фабричныхъ рабочихъ серьезная „живая фотографія“ должна 
проникнуть скоро, и будемъ надеяться, что она туда про- 
никнетъ въ томъ облагороженномъ в и д Є, въ какомъ про
никла въ народный массы на 8ападЄ.

Трудно себЄ представить, насколько широко кинемато
графъ можетъ служить делу распространенія знаній. Ука- 
жемъ хотя бы н Є сколько  наиболее интересныхъ случаевъ. 
Среди послЄд н и х н  каталоговъ фабрикъ кинематографиче- 
скихъ картинъ мы находимъ, между нрочимъ, картину, 
названную: Вжторія-Реіія. Викторія-Регія—очень рЄдкое
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водяное растете , съ огромными круглыми листьями, ве
личиною въ сажень. Роскошный цвйтокъ Викт оріи-Регіи  
достигаетъ размйра въ 9—10 вершковъ. Въ болынихъ бо- 
таническихъ садахъ есть отдельные экземпляры этого рас
тенія, и, когда оно цвйтетъ, вокругъ него собирается масса 
зрителей, но моментъ, когда цвйтокъ распускается, уло
вить очень трудно. Специалисты кинематографа отправи
лись въ Южную Америку, гдй развивается Викторія-Регія, 
ж въ теченіе многихъ дней, черезъ каждыя 5—10 минутъ 
дйлали нисколько снимковъ съ растенія. Имъ удалось 
прекрасно уловить моментъ расцвйта и все развитіе цвйтка 
этого растенія вплоть до его погруженія въ воду. ЇЇЙ- 
сколько тысячи съемокъ воспроизводились въ нисколько 
дней на одной лентй. При демонстрацій такой ленты пе- 
редъ зрителемъ развертывается волшебная картина: они 
видитъ, какъ на стеблй зарождается бутонъ, какъ они 
набухаетъ, лопается, развертывается въ роскошный цвй- 
токъ, какъ цвйтокъ потоми начинаетъ вянуть, и въ мо
ментъ полной зрйлости погружается въ воду, чтобы раз
виться тамъ въ нлодъ. И все это совершается въ какія- 
нибудь три-четыре минуты.

Извйстно, что растеніе не можетъ правильно развиваться 
безъ солнечнаго свйта. При помощи своихъ листьевъ, при 
помощи покрывающаго ихъ зеленаго вещества, хлорофилла, 
растеніе получаетъ отъ солнца жизненныя силы. Стремясь 
получить возможно больше этой силы, растеніе оборачи
вается къ солнцу всей поверхностью своихъ листьевъ. 
Говорять, что растете „тянется къ солнцу“. По никто изъ 
насъ не видитъ, чтобы растеніе самостоятельно двигало 
листьями. Если мы возьмемъ комнатное растеніе и поста- 
вимъ его такъ, чтобы его листья были обращены внутрь 
комнаты, то черезъ нисколько дней эти листья замйтно 
повернутся къ окну, растеніе „потянется“ къ свйту. Но 
сколько бы мы ни сидйли около растенія, какъ бы внима
тельно мы его ни наблюдали, намъ не удается уловить ни 
одного его движенія. Здйсь опять-таки на помощь является 
кинематографъ. Въ продолженіе нйсколькихъ дней, черезъ 
каждыя 5 — 10 минутъ дйлаютъ съемку растенія. Полу
чается картина, которая въ продолженіе двухъ-трехъ минутъ 
ясно воспроизводить передъ нами это движете растенія: 
передъ нами растеніе оживаешь. Кинематографъ уловилъ 
жизнь тамъ,гдй для нашихъ грубыхъ чувствъ она неуловима.

Бросая въ землю зерно, мы съ уверенностью ждемъ, 
П0К-. оно „взойдетъ“ Мы знаемъ, что оно должно взойти,
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т~е. должно лопнуть, выпустить изъ своей шелухи коре- 
шокъ и стволъ, превратиться въ растеніе. Но мы никогда 
не виділи, какъ протекаетъ этотъ великій жизненный про- 
цессъ. Кинематографъ показываетъ намъ его. С імя, по
мещенное въ искусственную, прозрачную, питательную 
среду, на нашихъ глазахъ разбухаетъ, темніеть, даетъ 
ростокъ. Ростокъ тянется къ солнцу, превращается въ ра
стеніе съ листьями и свіжими побігами. Появляется завязь 
цвітка. Растеніе цвітетв. Образуется плодъ. И все это, 
какъ бы по волшебству, передъ нашими глазами совер
шается въ нісколько минутъ. Понятно, что многочислен
ный съемки, изъ которыхъ составилась эта картина, про
изводились въ течете не минутъ, а многихъ неділь.

Человекъ знаетъ о томъ, что существуютъ крошечные 
организмы, такъ называемый бактерій, невидимыя про- 
стымъ глазомъ. Рйдкимъ счастливцамъ удается заглянуть 
въ сильный микроскопъ и воочію убідиться въ томъ, что 
эти крошечный тіла  действительно существуютъ, живутъ, 
движутся, и въ борьбі за существованіе даже убивають 
другъ друга, напоминая въ этомъ отношеніи людей... При 
помощи очень сложяыхъ приборовъ, въ которыхъ главную 
роль играетъ сильный микроскопъ, кинематографъ запе- 
чатлеваетъ на своей пленкі жизнь, которая ключомъ 
кипитъ въ кап л і воды. Кинематографъ на экране пока
зываетъ намъ эту каплю воды, величиною въ I і/2—2 са
жени. На этомъ пространстве носятся самыя фантастиче- 
скія чудовища, сталкиваются, разділяются на части, по- 
жираютъ другъ друга... И съ трудомъ вірится, чтобы все 
это совершалось въ той прозрачной каплі воды, которую 
мы стряхиваемъ съ рукъ при умиваній.

Наука говоритъ намъ, что бактерій размножаются съ 
невероятной быстротой. Кинематографъ на громадномъ 
экране развертываетъ передъ нами картину жизни т іх н  
крошечныхъ смертельныхъ враговъ чоловіка, которые на
зываются дифтеритными палочками и которые вызываютъ 
болізнь, называемую дифтеритомъ.

Мы можемъ наблюдать, какъ нісколько палочекъ (ба- 
циллъ), помещенныхъ въ каплю питательной среды (напр., 
желатины или бульона) ділятся, множатся и занолняютъ 
собою все пространство экрана...

За посліднее время въ области популярныхъ наукъ обра
тили на себя вниманіе попытки примінить кинематографъ 
къ астрофотографія, т.-е. къ фотографій небесныхъ с в і 
тить при помощи особо устроенныхъ сильныхъ астроно-

— 61 —



мическихъ трубъ. Представимъ себй, что передъ нами на 
экране протекаетъ лунное или солнечное затменіе, что по 
экрану величественно проходитъ планета Сатурнъ, со сво
ими кольцами, и мы спокойно можемъ слйдить за каждыми 
движешемъ этого любонытнаго небеснаго тйла. Мы видимъ 
на зкранй планету Марсъ, съ ея загадочными каналами и 
морями, передъ нашими глазами протекаютъ тй необъяс- 
ненныя до сихъ поръ измйненія этихъ каналовщ которыя 
даютъ основанія полагать, что на Марей живутъ разумныя 
существа... Можно было бы наполнить цйлый томъ однимъ 
перечнемъ тйхъ картинъ, которыя отчасти уже созданы, 
отчасти должны появиться въ самомъ недродолжительномъ 
времени. Одной этой области популяризацій наукъ было бы 
достаточно для того, чтобы видйть въ кинематографе аппа- 
ратъ, имйющій чрезвычайно важное значеніе для человйка.

Едва ли надо говорить о томъ, что перечисленный выше 
картины, изображающая ростъ растеній, жизнь бактерій 
или движенія небесныхъ тйлъ, пред став ляютъ огромный 
интересъ для ученыхъ. Но ученые уже пользуются кине- 
матографомъ для полученія картинъ, недоступныхъ пони- 
манію неспеціалистови. Кинематографъ съ безукоризнен
ной отчетливостью передаетъ движ ете крови въ сосудахъ, 
воспроизводитъ жизненные процессы, протекающіе въ кро- 
шечныхъ организмахъ, которыхъ можно наблюдать лишь 
черезъ сильный микроскопъ и въ продолженіе короткаго 
времени.

Благодаря кинематографу удалось рйшить любопытный 
вопросъ о томъ, почему кошка, брошенная съ высоты 
ногами кверху, непременно падаетъ ногами внизъ. Оказы
вается, что въ моментъ паденія она описываетъ хвостомъ 
энергичный полукругъ, благодаря чему все ея тйло пере
вертывается и ноги направляются къ землй.

Только кинематографъ помогъ ученымъ съ полной точ
ностью разобраться во вейхъ движеніяхи, которыя дйлаетъ 
птица во время полета. Неоцйнимыя услуги оказываетъ 
кинематографъ въ области медицины и физіологіи. Сту
дентами, напримйръ, приходится знакомиться съ многими 
явленіями, которыя лишь очень рйдко удается наблюдать 
на практикй. До сихъ поръ въ такихъ случаяхъ нужно 
было довольствоваться рисунками, или, въ лучшемъ слу
чай, болйе или менйе точными моделями. Для примйра 
укажемъ хотя бы на движенія сердца, легкихъ и т. д.

Въ интересахъ науки нйкоторые ученые рйшались брать 
на себя нравственную ответственность и вскрывали жи-
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выхъ животныхъ, чтобы ознакомиться съ деятельностью 
ихъ органовъ. Но немыслимо производить такія жестокія 
операцій изо дня въ день, для всйхъ изучающихъ физіо- 
логію. В ъ Брюсселе изготовлены кинематографическія кар
тины, снятыя съ живого сердца собаки. Эти картины 
должны служить незаменимыми пособіеми для в с Є х и , кому 
нужно изучать деятельность сердца. Вообще медицина, 
приносящая человеку такъ много пользы, въ сущности 
является чрезвычайно жестокой наукой. Для того, чтобы 
показать зависимость нервной системы отъ мозга, ежегодно 
у сотенъ лягушекъ поочередно вырйзаютъ мозговыя полу- 
шарія. Лягушками дйлаютъ уколы въ спинной мозги, 
чтобы демонстрировать вызванный этими сокращенія му- 
скуловъ и вообще дйлаютъ тысячи жестокостей, который 
неизбежно повторяются изъ года въ годъ. Кинематографъ, 
хотя и не устраняетъ эти жестокости, но, по крайней мЄрй, 
значительно ихъ сокращаетъ. Достаточно, съ соблюденіеми 
в с Є х и  нужныхъ условій, произвести каждую такую опера
цію одинъ рази, запечатлеть ее на л є н т Є  кинематографа, 
и разослать копій этой ленты всюду, г д Є  в ъ  н и х ъ  есть 
надобность, и на экране кинематографа эти операцій бу
дут ъ воспроизводиться съ несравненно большей точностью 
и ясностью, ч Є м и  на мраморной д о с к Є  аудиторій или 
анатомическаго театра. КромЄ того, уничтожатся т Є  не- 
пріятньїя случайности, когда несчастная жертва науки, не
смотря на в н о л н Є  научно обставленную пытку, почему 
либо не проделываетъ т Є х и  движеній, которыя ей полага
ются по правилами науки. И тогда преподавателю при
ходится пояснять, что „кромЄ того, должно было произойти 
вотъ то-то, но зато не должно было происходить вотъ 
это“. Если слушатели не сразу усвоили себЄ процессъ, 
его, пользуясь кинематографомъ, можно повторить н е
сколько разъ, съ неизменными успЄхоми, что безусловно 
немыслимо при работе съ живыми организмами.

Для того же преподаванія чрезвычайно важно ознако
мить учащихся съ различными формами заболЄванія от- 
д Є л ь н ь і х и  органовъ. Правда, при всЄхи университетахъ 
есть клиники, въ которыхъ найдутся самые разнообраз
ные больные, но характерные с л у ч а и  встречаются не ка
ждый день. Конечно, всякій характерный случай очень точно 
описывается, по возможности дЄлаются препараты въ 
спирт}?-, но все это не то, что наблюдете самаго орга
низма при жизни. Кинематографъ, напримЄргь, нередаетъ 
развитіе раковой язвы съ такою же точностью, съ какой
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онъ передаешь развитіе цвйтка. Д ля этого существуготъ 
даже специальные стативы, въ которыхъ укрйпляютъ пора
женный язвой органъ больного при каждой сиемкй, что
бы имйть возможность получить рядъ съемокъ при совер
шенно одинаковыхъ условіяхи.

Въ Германій кинематографомъ пользуются и для того, 
чтобы запечатлевать различныя переходный степени, такъ 
называемыхъ, травматическихъ поврежденій, переломовъ и 
т. д. Кинематографъ оказывается полезными даже въ случа- 
яхъ, когда врачу приходится свидетельствовать о послйд- 
ствіяхи увйчья. Случается, что черезъ долгое время, послй 
увйчья, какъ разъ тогда, когда пострадавшему нужно на 
судй доказать свое право на вознагражденіе, не оказы
вается такихъ явныхъ признаковъ, которые говорили бы 
о полной неспособности къ труду. Но раньше эти при
знаки были въ в и д Є  дрожанія, неправильностей ходьбы 
и т. д. и они могутъ, даже должны появиться опять. Но 
разъ ихъ нйтъ въ моменти суда, судъ можетъ не при
знать отсутствія трудоспособности. Кинематографъ и 
здйсь оказывается благодЄтелеми: онъ запечатлйваетъ эти 
преходящіе признаки и выступаетъ на судй въ качестве 
эксперта, съ которыми спорить не приходится. Мы говоримъ 
здйсь не о мечтахъ, которыми суждено осуществиться въ 
будущемъ, но о томъ, что уже существуешь на прак
тике *)

Впилепсія, гипнозъ, летаргія, словомъ, почти вей обла
сти медицины давно нуждались въ такомъ приборй, кото
рый безпристрастно и точно передавали и запечатлйвалъ 
бы вей движенія, вей измйненія формы, даже такія, кото
рыя неизмйнно ускользаютъ отъ самаго добросовйстнаго 
наблюдателя

Чрезвычайно широкоераспространеніенаходити кинемато
графъ также въ области хирургіи. Мы не говоримъ здйсь о 
тйхъ картинахъ, на которыхъ запечатлйны фокусы, при- 
подносимые публикй подъ названіеми „операцій доктора 
Дуаэна“. Эти фокусы, разечитанные на широкую публику, 
не имйютъ никакого научнаго значенія. Но почти во вейхъ 
французскихъ, англійскихи и нймецкихъ клиникахъ ка
ждая серьезная операція снимается кинематографомъ. Такіе 
снимки прежде всего имйютъ огромное значеніе для сту- 
дентовъ и практикующихъ врачей, не часто имйющихъ 
случай продйлывать серьезныя операцій. Но, кромй того,
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эти картины съ неумолимымъ безпристрасыемъ увЄковЄ- 
чиваютъ всякую малЄйшуіо ошибку оператора и, въ слу
чай неудачнаго исхода операцій, могутъ безапелляціонно 
или оправдать или обвинить его.

О применении кинематографа въ области технологій мы 
уже говорили выше. Упомянемъ еще о чрезвычайно шобо- 
пытномъ примйненіи кинематографа въ области модъ и 
комми-вояжерства.

Въ большихъ модныхъ фирмахъ Францій кинематографъ 
понемногу вытйсняетъ живыхъ манекенщицъ, на кото|эыхъ 
до сихъ поръ заказчицами показывали новыя модели. На эк
ране „живая фотографія“, художественно раскрашенная, 
изображаетъ красивую, хорошо сложенную дйвушку, одй- 
тую въ нужное модельное платье. Модель кланяется, хо- 
дитъ, садится. По мЄрЄ надобности демонстрацію кар
тины можно остановить, чтобы разглядеть вей подробно
сти туалета. Такъ какъ ленту кинематографа копировать 
гораздо легче чймъ модель, то этотъ способъ демонстра- 

. цій послйднихъ новостей, вероятно, скоро привьется и у 
насъ.

Есть еще одна область, въ которой кинематографъ могъ 
бы оказать человЄку огромныя услуги, но въ этой обла
сти, къ сожалЄнію, онъ встречается съ суровымъ запре- 
томъ, по крайней мЄрЄ, у ндсъ, въ Россіи. Мы говоримъ 
объ области знакомства съ священной исторіей. Въ про
шлое время русскіе цари, донустивъ у себя во дворцЄ 
театръ, преимущественно любили исполненіе религіозньїхь 
мистерій. Изображались сцены изъ Ветхаго завЄта. Но- 
ваго завЄта, правда, тогда не касались, но бытъ-можетъ, 
только потому, что въ немъ нельзя было обойтись такими 
простыми средствами, какихъ было достаточно для воспро
извел енія сценъ въ родЄ „пещного действа“. Только за 
самое последнее время, да и то въ в и д Є  курьеза, у  насъ 
возобновили этотъ старинный театръ. Конечно, въ томъ 
видЄ, въ какомъ онъ существовалъ при царе А л є к с Є Є  
Михайловиче, у  насъ эти „отроки въ пещи огненной“ вызыва- 
ютъ только улыбку. А между тймъ, наглядное изображе
но событш, о которыхъ насъ учитъ религія, могло бы 
ї ї м Є т ь  очень большое воспитательное значеніе. Нечего и 
говорить о томъ, что въ такихъ миcтepiяxъ не мо- 
ясетъ быть ничего оскорбительнаго для религіознаго чув
ства.

Среди баварскихъ Альпъ находится небольшая дере
вушка Обераммергау, съ 1500 жителями. Въ 1634 год^

Кинематографъ. °



въ этой мйстности свирепствовала чума. Католическое 
населеніе устроило рядъ всенародныхъ релшчозныхъ ше- 
ствій—и чума затихла. Въ память объ этомъ избавленіи 
отъ мора жители Обераммергау постановили черезъ ка
ждый 10 лйтъ своими средствами разыгрывать мистерію 
жизни и страданій Іисуса Христа. Населеніе тамъ почти 
сплошь занимается рйзьбой по дереву, такъ что съ колы
бели ребенокъ привыкаетъ понимать красоту. Своими сред
ствами построили театръ, въ которомъ вмйсто декорацій 
открывался роскошный видъ на окрестный горы. Съ тйхъ 
поръ прошло почти 300 лйтъ, но этотъ обычай сохра
нился. Каждый десятый годъ лйтомъ каждое воскресенье 
тамъ разыгрывается величайшая драма, которую знаешь 
христіанство. Въ мистеріи участвуютъ до 500 человйкъ. 
Годами репетируютъ, годами готовятъ гриммъ и костюмы. 
Туда стекаются многія тысячи зрителей со вейхъ кон- 
цовъ міра. И  то благоговййное настроеніе, которое охва
тываешь вейхъ во время обераммергаускихъ мистерій, 
лучше всего говоритъ о томъ, какое великое значеніе мо
гу тъ имйть такія мистеріи.

Что православная Церковь признаетъ дййствія, наглядно 
напоминающія о страдашяхъ Христа, о Его воскресеніи, 
мы видимъ хотя бы на обрядй обнесенія Плащаницы во- 
кругъ церкви въ Страстную субботу. Этимъ обнесеніемгь 
напоминается о погребеніи Х риста. Запертыя двери пе
редъ п й тем ъ : „Христосъ Воскресеи напоминаютъ о гробй 
Господнемъ.

Еще больше такихъ обрядностей знаетъ римско-като
лическая церковь, къ которой принадлежатъ и вей жи
тели деревни Обераммергау. И во вейхъ хрисыанскихъ 
странахъ обераммергауская мистерія возбуждаетъ благо
говейное вниманіе. Въ католическихъ городахъ кине- 
матографическія ленты, воспроизводящія эту мистерію 
во вейхъ подробностяхъ, показываются въ продолже- 
ніе всей Страстной недйли и сопровождаются чтеніемн 
соотвйтствующихъ евангельскихъ текстовъ. Вполнй по
нятно, что въ  вйрующихъ людяхъ такія демонстрацій 
должны пробуждать лишь лучшія чувства. Ж урналъ 
„кинематографъ“ (№ 100, 1908 г.) сообщаетъ, что кар
тина, изображающая мистеріи, появилась въ Римй, но 
была немедленно запрещена админиетраціей. Можетъ- 
быть, эта картина показывалась вмйстй съ какой-ни
будь „отказанной кухаркой“ и т. п. Среди такой про
граммы мистеріямь, конечно, не мйсто. Но, быть - МО-
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жетъ, настаяетъ время, когда и у насъ будутъ демон
стрироваться картины Обераммергауской млстерш въ по
добающей обстановка. Трудно себй представить лучшйй 
сиособъ ознакомлетя широкихъ массъ съ евангельскими 
собътями.

Мы перечислили вей главный области, въ которыхъ въ 
настоящее время находитъ примйнеше кинематографъ. 
Теперь мы можемъ перейти къ тому кинематографу, кри- 
чаиця вывйски котораго глядятъ на насъ со вейхъ угловъ. 
Какъ это ни жаль, но вей эти электро-театры очень неда
леко ушли отъ балагана. Можно было бы подумать, что 
такое поло лее т е  уличный кинематографъ занимаетъ только у 
насъ, что за границей, гдй, какъ мы видйли, кинематографъ 
пмйетъ огромное воспитательное, культурное и научное зна- 
чете, программы составляются болйе серьезно. Оказывается, 
однако, что и тамъ уличный кинематографъ имйетъ тотъ же 
балаганный характеръ. Наугадъ приведемъ нйсколько про- 
граммъ, взятыхъ изъ каталога одной изъ крупнййшихъ 
кинематографичеекпхъ фирмъ Европы (Жильве): 1) Пре
красная продавщица цвйтовъ. Непр1ятный гость. Н агра
жденная честность. Дрессированныя птицы. Тоже дачники. 
Изъ-за птицы. Въ коридорй гостиницы. 2) Роковая за
бывчивость. Изъ-за любви—въ монастырь. Кандидатъ на 
выборахъ. Заразительная нервность. Хитрый дядюшка. 
Неуловимый воришка. Миллюнное приданое. Калабрш- 
сте  разбойники и. т. д.

Во вейхъ каталогахъ пестрятъ др эграммы именно такого 
свойства. И создаются услов1я, благодаря которымъ такое 
прекрасное изобрйтеше, какъ кинематографъ, опошли
вается въ конецъ. Публика — толпа, а толпа ненасытна и 
жестока. Жестошя требоватя предъявляются публикой и къ 
кинематографу. Какъ снимаютъ и разыщэываютъ различный 
„драмы“ и „феерш“, мыувидимъ въ главй, посвященной „чу
десами кинематографа“. Но оказывается, что картины 
далеко не всегда снимаются при безобидной обстановкй 
театральныхъ кулисъ. Въ одномъ изъ иностранныхъ жур- 
наловъ, посвященныхъ серьезному кинематографу, приво
дятся прямо невйроятные случаи. Нашлись люди, которые 
увйковйчивали на пленкахъ кинематографа свое самоубий
ство, и нашлись „спещалисты“, которые хладнокровно 
вертйли при этомъ ручку аппарата. Что находятся люби
тели сильныхъ ощущешй, которые смотрятъ т а т я  кар
тины, менйе удивительно, потому что, повторяемъ, толпа— 
кровожадный звйрь.
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Одинъ изъ такихъ случаевъ произошелъ во француз- 
скомъ городкЄ ТрелонЄ, г д Є молодой ч є л о в Є к и , пмя кото- 
раго осталось неизвестными, выстрйлилъ себЄ изъ револь
вера въ ротъ, наполненный водой, и на л є н тЄ кинемато
графа запечатлелись вей подробности этого ужаса. Д р у 
гой случай произошелъ въ той же Францій въ ЛаЕалй. 
Владйлецъ звйринда влюбился въ одну дйвушку, которая 
не отвйчала ему взаимностью. Тогда онъ, передъ кине- 
матографомъ, вошелъ въ клетку львовъ, заперъ за собою 
дверь и раздразнилъ хищниковъ, которые его тутъ же 
растерзали. И эта лента пользуется огромнымъ усііЄ- 
хомъ.

Впрочемъ, вЄ д ь  и въ нашихъ цпркахъ смотрЄть „укро
тителей животныхъ“ иные люди тоже ходятъ иногда съ 
затаенной надеждой: „а вдругъ его растерзаютъ“!..

Въ этихъ двухъ случаяхъ, несомненно ужасныхъ, жерт
ва все-таки обрекала себя на смерть добровольно. Но 
фабриканты кинематографическихъ лентъ не останавли
ваются и передъ такими опытами съ живыми животными, 
нротивъ которыхъ возстаютъ даже тогда, когда они совер
шаются въ интересахъ науки. Д ля примера приведемъ 
хотя бы одинъ случай.

Одна изъ нарижскихъ фабрикъ кинематографическихъ 
лентъ недавно выпустила картину, озаглавленную „месть 
любовника“. Заключительная сцена этой картины состоитъ 
въ томъ, что взбйсившаяся лошадь несется по горному 
обрыву, падаетъ въ пропасть ж на глазахъ у зрителей, 
невероятно искалйченная, околЄваети. Эта картина снята 
около Булони, и снята съ живой лошади, которую при 
помощи какого-то лекарства лишили зрЄиія. Правда, про- 
тивъ фабриканта было возбуждено д Є ло объ истязаніи ж и -  
вотнаго, его признали виновными и приговорили къ ... 
штрафу въ 300 франковъ (около 100 руб.)1 Но онъ свое 
дЄло сделали и нажили деньги.

Едва ли надо говорить о томъ, что подобные возмути
тельные случаи, на ряду съ картинами болЄе чгЬмъ пи- 
кантнаго содержанія, создаютъ кинематографу совершенно 
незаслуженную репутацію развратителя. Такой репутацій 
кинематографъ заслуживаетъ такъ же мало, какъ фото
графія вообще, хотя и фотографіей иногда пользуются для 
н р  е д о судит ель н ы х ъ  ц Є л є й .

На ряду с ъ  п о ш л ы м и , а  ч а с т о ,  к а к ъ  мы в и д Є л и , ж раз
вращающими к а р т и н а м и , у л и ч н ы й  к и н е м а т о г р а ф ъ  иногда 
даетъ и шгтереопыя, п о у ч и т е л ь н ы й  зрЄлища. Среди кар-



тинъ, показывающихся въ нашихъ электро-театрахъ, можно 
встретить и такія, которыя представляють серьезный инте- 
ресъ. Сюда прежде всего относятся панорамы путешествий 
О значеній такихъ картинъ мы уже говорили выше. Упо- 
мянемъ здйсь только о томъ, нто техника кинематографа 
теперь доведена до такой степени совершенства, что полу
чилась возможность изготовить ленту, длиною въ 14.500 
метровъ, т.-е. въ 13 верстъ. На такой лентй, выпущенной 
недавно въ Парижй, изображено путешеетвіе отъ Лондона 
до Пекина, въ Китай. Почти вей наиболее интересный 
местности земного шара теперь можно видйть въ кине- 
матографй. За одну возможность, сидя гдй-нибудь въ 
Ефремовй пли Василь сур скй, любоваться величественной 
панорамой їїіагарскаго водопада, или бурей на Атлантиче- 
скомъ океанй, картинами жизни таинственной Ипдіи или 
кипучей деятельности Японія,—мы должны быть безко
нечно благодарны „живой фотографій“.

Изъ огромнаго разнообразія областей примйненія кине
матографа необходимо упомянуть еще о примйнеши его 
въ театрй. Прежде всего, въ театрй нерйдко и до сихъ 
поръ приходилось пользоваться волшебными фонаремъ. 
Напомнимъ хотя бы о полетй Валькирій у Вагнера или 
о полетй духовъ въ „Волшебномъ стрйлкй“. Но самый 
усовершенствованный волшебный фонарь не можетъ удо
влетворить даже очень нетребо вате льнаго зрителя. Кпне- 
матографъ здйсь, какъ и вообще въ области феєрій, поло
жительно необходимъ. Но и помимо феєрій для кинема
тографа въ театрй найдется много работы, даже у такого 
писателя, какъ Островскій. У Островскаго есть драма 
„Воевода, или сонъ на Волгй“. Отправляясь па богомолье, 
воевода останавливается на ночлегъ и ночью видитъ во 
снй, какъ изъ терема съ возлюбленнымъ убйгаетъ его 
жена. До сихъ поръ этотъ сонъ даже на нашей импера
торской сценй изображается такимъ образомъ: раздвигается 
стіна, открывается квадратное, грубо очерченное отвер- 
стіе, и въ немъ, безъ всякой дымки сна, видна деревян
ная лодка, въ которой сидитъ похититель съ товарищами. 
Лоютъ волжскую пйсню. На разетояніи двухъ, трехъ 
аршинъ отъ лодки движется холстина, на которой обыч
ной декоративной живописью намалевана полоса берега, 
изображающая „панораму Волги“. Потомъ съ боку неуклюже 
выдвигается кулиса, разрисованная въ видй терема, въ 
окнй кулисы появляется жена воеводы и совершается по- 
хищеніе.
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Легко можно себЄ представить, какую чарующую кар
тину еоздаетъ здЄсь кинематографъ! Лодку, плывущую по 
ВолгЄ, можно снять на самой ВолгЄ и тамъ же разыграть 
сцену похищенія. И, если, не раздвигая стЄньг, воспроиз
вести прямо на ней такую картину, сопровождая ее смутно 
доносящимся издалека пЄніемь, то получится действи
тельно сот на В оліть, а не комедія въ раздвинутой стЄнЄ.

Въ главгЬ „Будущее кинематографа“ мы попробуемъ при
вести еще рядъ примеровъ, которые у  насъ въ Россіи 
принадлежатъ именно будущему, теперь же скажемъ не
сколько словъ о довольно любопытномъ примЄнбніи кине
матографа во время антрактовъ.

Ф. Бергеръ, режиссеръ одного изъ крупныхъ театровъ 
Германій, первый применилъ кинематографъ для этой 
ц Є л и , и  о н ъ  находить все больше и больше подражателей. 
Что такое въ настоящее время представляетъ собою „ан- 
трактъ“ въ театре? Это перерывъ на 15—20, а иногда, 
въ зависимости отъ сложности постановки, и болЄе минуть, 
между двумя дЄйствіями. В ъ теченіе этого перерыва артисты 
отдыхаютъ, а публика „разминаетъ ноги“ или прохла
ждается въ буфетЄ. На сценЄ идетъ сильная драма. По 
принятому обычаю, актъ кончается въ иовышенномъ тонЄ, 
„подъ занавЄсь“. За время антракта, среди бутербродовъ, 
папиросъ и разговоровъ, зритель успЄваеть настолько 
„освЄжиться“ отъ впечатлЄній, полученныхъ отъ пьесы, 
что при начале слЄдующаго акта лишь съ трудомъ нала
живается вниманіе.

КромЄ того, сама условность сцены требуетъ, чтобы между 
двумя актами былъ перерывъ д Є й с т в ія , былъ пробЄль, к о 
торый зритель долженъ заполнить своей фантазіей. Вотъ 
этотъ-то пробЄль Бергеръ и заиолняетъ кинематографомъ.

По окончаніи акта опускается занавЄсь, замЄпяющій 
обычный экранъ „живой фотографій“, и на этомъ экране 
тть же лица , которыя действовали на сценгъ, пподолжаютъ 
действовать, подготовляя переходь къ следующему акту. 
Для того, чтобы сдЄлать это нововведеніе болЄе нагляд
ными, приведемъ примЄрь, который долженъ быть поня- 
тенъ всякому русскому читателю.

Возьмемъ безсмертную комедію Гоголя Ревизоры кон
чается второй актъ. Городничій, одЄлавь внушеніе не во
время растянувшемуся Бобчинскому, почтительно слЄдуеть 
за Хлестаковыми. ЗанавЄсь опускается.

Въ десятомъ явленій второго дЄйствія Гоголь совершенно 
определенно говорить, что городничій повезетъ Хлеста
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кова въ уездное училище и богоугодныя заведеній (отъ 
носЄ щ є н ія  тюрьмы Хлестаковъ благоразумно отказался).

В ъ  п е р в о м ъ  а к т е  е с т ь  ц Є н н ьгя  ч е р т о ч к и , и з ъ  к о т о р ы х ъ  
с к л а д ы в а ю т с я  к а р т и н ы  и  у ч и л и щ а  и  б о г о у г о д н ы х ъ  з а в е 
д е н ій .

Училище, съ педагогами, изъ которыхъ одинъ неиз
менно дгЬлаетъ гримасу и изъ-нодъ галстуха утюжитъ 
свою бороду, а другой при разсказЄ объ Александре Ма- 
кедонскомъ учиняетъ въ классгЄ небольшой погромъ...

Богоугодное заведеніе. Больные „похожи на кузнецовъ“. 
Ихъ снЄ п ін о  переодЄваютн. Часть совсЄм и  выталкиваютъ. 
Христ1анъ Ивановичи, молчаливый лЄкарь5 выводитъ надъ 
каждой кроватью надписи „по-латыни или на другомъ 
какомъ язьікЄи... А потомъ торжественная встрЄча Хле
стакова со свитой...

РазвЄ такая картина, выполненная в п о л нЄ художе
ственно, не могла бы служить хорошими донолненіеми кч 
второму акту „Ревизора“?

Заняла бы она всего 5—10 минутъ. Осталось бы время 
и  для буфета и  для разговора, а антрактъ значительно 
сократился бы, потому что 3 -є , 4-е и  5 -е  д Єй с т в ія  пьесы, 
но указанно Гоголя, происходятъ въ одной и той же ком
нате : въ декорацій перваго акта.

Въ Германій только что образовалось общество, поста
вившее себЄ ц Єлью  создать „антрактныя“ картины для 
міровьіхи классическихъ театральныхъ пьесъ Ш експира, 
Мольера, Шиллера, Лессинга и др. Можетъ-быть, возник- 
нетъ въ Россіи общество, которое создастъ „междуактныя“ 
картины Гоголя, Грибоедова, Островскаго, Чехова, Тур
генева, Пушкина, Лермонтова и др.? Думается, что ц Є л ь - 
ность впечатлЄнія отъ такихъ картинъ, псполненныхь 
любовно, серьезно и художественно, могла бы только вы
играть, а сокращеніе антрактовъ, вероятно, будетъ очень 
и очень желанной мЄрой для публики.

Впрочемъ, з д Є сь м ы  снова говоримъ о „ б у д у щ е м ъ “ , ко
торому у  насъ посвящена целая глава.

Чтобы закончить главу о современномъ состоянш кине
матографа, бросимъ беглый взглядъ на тЄ условія, въ 
которыхъ намъ теперь предлагается „живая фотографія“.

О п о д б о р е  к а р т и н ъ  м ы  у ж е  г о в о р и л и , т а к ъ  ж е  к а к ъ  и  о 
ж е л а т е л ь н о м ъ  и з м Є н є н іи  э т о г о  п о д б о р а .

Въ какомъ состояніи находятся „электро-театрыи въ 
Россіи? О т в Єт и  можетъ б ы т ь  только одинъ: въ самомъ 
плачевномъ.
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Возьмемъ хотя бы одни только подобнаго рода сто
личные „театры“. Плата въ нихъ взимается довольно высо
кая: отъ 30 до 75 коп. Есть даже „ложи“, стоимостью въ 
нисколько рублей. Весь сеансъ продолжается не боліє 
получаса. Въ театрі, не въ „электро“, спектакль продол
жается 3—32/ 2 часа. Помноживъ 30 на 7, мы получимъ 
2 рубля 10 коп. самой дешевой платы за в^юмя, занимае
мое обычнымъ театральнымъ спектаклемъ, въ то время 
какъ въ настоящемъ театр і за 60 кои. можно й м іть  до
вольно сносное місто. Можетъ-быть, у  „электро-театра“ 
больше расходовъ, ч ім ь  у театра настоящаго? Ни въ ка- 
комъ случаі. Пользуясь т ім и  же каталогами, изъ кото- 
рыхъ мы выше приводили программы, мы находнмъ, что 
за 115 марокъ, т.-е. за 56 рублей, можно на ц ілую  не
ділю й м іть  напрокатъ 10 картииъ, цілую  программу. 
Итого, расходъ на картины—8 рублей въ день. И м ія  въ  
виду, что электро-театры обміниваются картинами между 
собою, о чемъ говорять газетныя обьявленія такихъ пред- 
пріятій, приходится прійти къ убіжденію, что каждому 
изъ нихъ въ действительности программа обходится еще 
дешевле. КромЄ того, десять картинъ (и даже одиннадцать) 
можно въ неділю  йміть и за 60 марокъ. Чтобы не быть 
голословными, сошлемся на программу N2 1 фирмы Ж илье. 
Тамъ значатся картины: Гомине (драма); отъ Дамаска до 
Іерусалима (путешествіе); хитрый мужъ (юмористическая); 
собака-мститель (драма); посіщ еніе аиста (драма); ахъ, 
если бъ м н і еще разъ полюбить (юмористическая); и з
лишнее у сер діє (юмористическая); посіщеніе императора 
Вильгельма въ Лондоні (съ натуры); любовь и кухня 
(комическая); фея голубей (феєрія); заколдованный прудъ 
(феєрія). Итого,.одиннадцать картинъ съ платою по 4 рубля 
въ день за прокатъ. Можетъ-быть, на эти расчеты возра
зить, что за такую ц ін у  даютъ старыя картины? Но 
всякій, кому приходилось бывать въ нашихъ электро- 
театрахъ, помнить т і  більш „молніи“, который мель
кають по экрану и неопровержимо свидітельствую ть о 
почтенномъ возрасті демонстрируемыхъ у насъ картинъ. 
Чтобы быть вполні доказательными, укажемъ на то, что 
въ конці января 1909 г., въ М оскві, въ качестве послед
ней новинки, появилась картина „собака-мститель“, та са
мая картина, которую мы только что упомянули въ деше
вой программе, которая значится въ каталогі, приложен- 
номъ къ німецкому журналу „Кинематографъ“ въ фев
рале 1908 года.
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Расходы на помЄщеніе, на освященіе н прислугу, ко
нечно, смЄ ш н о  сравнивать съ расходами настоящаго театра. 
Первоначальная затрата: I і/2—2 тысячи на аппаратъ (исклю
чительно для демонстрацій), экранъ и т. п. тоже не оправ- 
дываютъ такихъ цйнъ. За очень немногими исключеніями 
пом Є щ є н ія , в ъ  которыхъ у насъ демонстрируется „живая 
фотографія“, поражаютъ тЄ с н о т о й , отеутствіеми воздуха и 
самыхъ элементарныхъ удобствъ. За последнее время было 
н Єс к о л ь к о  случаевъ воспламененія целлулоидныхъ лентъ 
и только п о с лЄ этого кое-гдЄ были изданы правила, пред
усматривающая меры, предупредительный въ пожарномъ 
отношеніи. Раньше не было и этого, хотя деревянная ко
нура съ апнаратомъ обыкновенно помещается у тйхъ две
рей, черезъ которыя входитъ и выходить публика.

Въ МосквЄ буквально нЄть улицы, на которой не кра
совалась бы вывеска электро-театра, а на некоторыхъ ули- 
цахъ число такихъ театроьъ доходитъ до дюжины. Есте
ственно, что такое обиліе этихъ учрежденій объясняется 
только ихъ выгодностью. ДЄло дошло до того, что поли- 
ція должна была признать фактъ „перепроизводства“ кине- 
матографовъ въ МосквЄ и стала выдавать разрЄшенія на 
нихъ съ болынимъ разборомъ. Тогда въ газетахъ запе
стрели объявлешя желающихъ „пріобрЄсти электро-театръ 
на ходу или право на открьітіе такового“. Эти объявлешя, 
конечно, вызваны тоже выгодностью такихъ предпріятій. 
Все это наводитъ на грустныя мысли о томъ, что кине- 
матографъ, какъ и вс і геніальньїя изобрЄтенія, прежде 
всего попалъ въ цЄнкія руки ловкихъ дйльцовъ...

Небольшимъ yтeшeнieмъ въ данномъ случае намъ мо- 
жетъ служить то обстоятельство, что на ЗанадЄ уличный 
кинематографъ, т.-е. „электро-театръ“ находится въ еще 
худшихъ условіяхь. Въ Германій, напримйръ, плата за 
входъ, правда, значительно ниже: отъ 20 нфенниговъ, т.-е. 
приблизительно отъ 9Уд кон. на паши деньги, но, прежде 
всего, по заработку и но цЄнЄ жизненныхъ продуктовъ, 
пфеннигъ въ Германій значитъ то же, что 1 кон. въ Рос
сіи, а затГмъ... въ большинстве нГмецкихъ электро-теат- 
ровъ введено обязательное потребленіе пива (Віегг>лгагщ). 
Всякій посетитель получаетъ талонъ, взаменъ котораго 
ему выдается кружка нива. Хочетъ онъ пить пиво или 
нЄть, безразлично, но десять нфенниговъ съ него берутъ 
неукоснительно. Получаются въ общемъ 30 нфенниговъ 
или по русскими условіямь тЄ же 30 кон. КромЄ обяза
тельной кружки, всякому посетителю кинематографа пре
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д о с т а в л я е т с я  п о т р е б л я т ь  н е о г р а н и ч е н н о е  к о л и ч е с т в о  к р у -  
зкекъ  н е о б я з а т е л ь н ы х ъ ,  а  п о т о м у  н Є м є ц к іє  э л е к т р о -т е а т р ы  
н о с я т ъ  х а р а к т е р ъ  н е  т о л ь к о  б а л а г а н о в ъ ,  н о  н  м е л к и х ъ  
к а б а ч к о в ъ .

Однако, какъ мы говорили выше, въ той же Германш 
есть и кинематографы, служащіе спеціально цйлямъ куль
туры, гуманизма и популярныхъ наукъ. Кому нравится 
кабакъ, тотъ пойдетъ въ пего независимо отъ того, демон
стрируется ли тамъ кинематографъ, или шЬтъ, но зато 
человйкъ, желающій провести часъ-полтора пріятно п при 
томъ съ известной пользой, въ Германій найдетъ соответ
ственно приспособленные кинематографы. У насъ этого 
иЬтъ. У насъ, напротивъ того, в с Є  электро-театры почему- 
то стремятся заимствовать программу другъ у  друга, и 
нгЬтъ ни одного, который давалъ бы рядъ программъ, вы- 
ражающихъ определенное паправленіе. Можно только по- 
желать, чтобы какое-нибудь просветительное общество 
использовало „живую фотографію“ для свопхъ ц Є л є й  и  

покрыло Россію с'Ьтыо кинематографовъ, которые хотя от
части осуществили бы великій завГтъ печальника народ- 
наго Н. А. Некрасова:

Сійте разумное, доброе, вічное.
Сійте,—спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскій народъ...
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Поющая живая фотографія.
„Хрономегафонъ! Поющая фотографія!“
Такія надписи и вывгЬски можно часто встретить въ на- 

шихъ электро-театрахъ, эти слова красуются и въ газет- 
ныхъ объявлешяхъ, чередуясь съ „біофонами“ и т. п.

Трудно себе представить что-нпбудь м єпЄ є художе
ственное, чГмъ тЄ „фоны“, которыми довольствуются наши 
электро-театры. Въ очень редкихъ случаяхъ, въ теченіо 
нЄсколькихгь секундъ, звуки совпадаютъ съ движеніями. 
Особенно рЄзко это замЄтно, когда па экране изображается 
какая-нибудь сцена съ хоромъ. Странно в и д Єт ь , какъ де
сятки ртовъ хористовъ и хористокъ открываются, въ то 
время какъ солистъ, победоносно взмахну въ рукой, ежи-



маеть губы и дйлаетъ нісколько шаговъ въ сторону, а 
скрытый подъ поломъ граммофонъ все еще тянетъ по
следнюю ноту того же солиста. Хоръ благополучно за
крыли рты, открылся ротъ солиста... а изъ пасти грам
мофона несутся звуки хора. Получается что-то чудовищно 
безобразное.

Не м ен іе комичное впечатлініе производить и какой- 
нибудь танцоръ, отчаянно выдйлывающш свои па въ полный 
разбродъ съ музыкой. Мы не говоримъ уже про тЬ „звуко
вые эффекты“, которые нримЄняють ийкоторые изобрета
тельные балаганщики и которые въ большинстве случаевъ 
увеселяютъ почтеннейшую публику въ самые драматиче- 
скіе моменты. Действи
тельно, развЄ не смішно 
слышать трескъ игрушеч- 
иаго пистолета, когда на эк
ране осадное орудіе изры- 
гаетъ столбъ пламени? Раз
ве не дико, когда на экра
не бушуетъ морской при
бой, а откуда-то съ боку 
слышится шуршаніе не то 
накрахмаленныхъ юбокъ, 
не то газетной бумаги...

А между тймъ, художе
ственное сочетаніе карти
ны со звуками безусловно 
желательно.

Записывать звукъ человйки научился значительно рань
ше, чймъ о н ъ  изобрели „живую фотографію“. Фонографи 
былъ изобрЄтень Эдиссономъ болЄе 30 лётъ тому назадъ, 
когда о  кинематографе еще не сміли и  мечтать. Соеди
нить эти два аппарата въ одно гармоничное ц ілое—вотъ 
идеалъ, къ которому за послі дніє годы стремятся изобрі- 
татели. И въ этомъ направленій уже сділапо такъ много, 
что въ общихъ чертахъ задачу можно считать ріш енной. 
Въ гл ав і I I  мы упоминали о таинственномъ (до сихъ поръ) 
способі записывать звукъ на той же ленті, на которой 
запечатлены картины кинематографа. Мы называемъ это 
изобрітеніе таинственнымъ, потому что до сихъ поръ, до 
момента выхода этой книги, о немъ никакихъ подробностей 
не извістно. Можетъ-быть, это — геніальное открьітіе, а 
можетъ быть,—и одна изъ т іх и  утокъ, которыя неизбежно 
летаютъ вокругъ всякаго новаго д іла . Во всякомъ случай,

Рис, 34.



мы предпочитаемъ говорить з д Є с ь  о тЄхи изобрЄтеніяхи, 
применимость которыхъ доказана практически.

Одинъ изъ самыхъ простыхъ приборовъ, при помощи 
которыхъ можно регулировать совместную работу фоно
графа и кинематографа, изображеиъ на рис. 34 . З д Є с ь  м ы  
имЄеми д Є л о  съ  обыкновеннымъ фонографомъ и обще- 
прннятымъ кинематографомъ, по оба аппарата соединены 
стальной осыо и приводятся въ движеніе одной общей 
рукоятью. Понятно, что воспроизводить запись этого двой- 
пого аппарата можно только тЄми яге способомъ, при томъ 
яге располоягеніи кинематографа и фонографа. Однако, сто
ить только взглянуть на рисунокъ, изображающий совре
менный приборъ для демонстрированія „живой фотогра
фій“, чтобы понять, что з д Є с ь  кинематографъ немыслимо 
снадбить той соединительной осыо, которая играетъ глав
ную роль па рис. 34 . Остается только то утЄіпеніе, что 
во время записи оба аппарата работали съ одинаковой 
скоростью и что, слЄдовательно, они должны дать пре
красный эффектъ, если во время демонстрацій ихъ такъ 
яге заставить работать въ строго размеренномъ темпіз. 
Это—теорія, а всякая теорія, какъ и з в Є стн о , находится въ 
упорной враягде съ практикой. Еще Гетовскій Мефисто
фель сказалъ:

„Grau, lieber Freund, ist alle Theorie“
(Cepä, мой другъ, теорія людская)

Достаточно самаго ничтожнаго колебанія руки, чтобы 
фонографь вступплъ въ разладъ съ кинематографомъ и 
сейчасъ яге получаются тЄ яге самыя досадныя положенія, 
которыя мы описали въ первыхъ строкахъ настоящей гла
вы. ЗдЄсь, какъ и во многихъ другихъ областяхъ техники, 
решающее слово долягно сказать электричество. И, дей 
ствительно, въ 1908 году въ продаж е появились приборы, 
которые обЄщаютгь подарить памъ настоящую „поющую 
фотографію“, а не просто фонографъ и кинематографъ, р а 
ботаю щіе въ одной комнатё.

Еще въ 1891 году геніальний Эдиссоиъ демонстриро
вали аппаратъ, названный имъ кинешофонографъ и пред
ставлявшій собою сочетаніе кинематографа съ фоногра
фомъ, при чемъ оба эти аппарата приводились въ двияге- 
ніе одними общими электромоторомъ. Результаты полу
чились довольно удовлетворительные, по кранной мйрй, 
насколько то было возможно при несовершенстве самихъ 
аппаратовъ. Этого было достаточно для того, чтобы всЄ



изобретатели бросились по направленно, указанному „са
мими“ Эдиссономъ, но до сихъ поръ всгЬ опыты именно 
въ этомъ направленій не дали хорошихъ результатовъ. 
Мы не будемъ з д Єсь перечислять всЄ х ь  системи, который 
до сихъ поръ предлагаются въ качестве „единственныхъ“ 
и неподражаемыхъ. Ограничимся ссылкой на рис. 35, на 
которомъ пзображенъ сложный аппаратъ, только что по
явившійся въ Париже. ЗдЄсь справа стоить ящикъ съ 
граммофономъ и электромоторомъ, а слйва — фонарь съ 
кинематографомъ. Моторъ, какъ ясно показано на рисун
ке, соединенъ съ кинематографомъ осью, и въ этомъ от- 
ношеніи, на первый взглядъ, какъ будто напоминаетъ 
приборъ, изображенный на 
рис. 34. Но оба эти при
бора имйютъ между собою 
очень мало общаго 

Въ п ослЄ днемъ француз- 
скомъ приборе работаютъ 
два электромотора, изъ ко- 
торыхъ одинъ приводить 
въ д Єй с т в іє  граммофонъ, 
а друг ой—кинематографъ.
КромЄ того, между этими 
моторами установлень еще 
регулятори, дЄйствующіп 
при помощи электриче
ской батареи, изображен
ной около ножки праваго 
статива. Благодаря этому регулятору, устройство котораго 
заводъ пока держить въ секрете, оба мотора, питающіеся 
однжмъ и тймъ же электрическими токомъ, можно пускать 
съ различной скоростью, которую каждый моторъ сохра- 
няетъ до тйхъ поръ, пока не будетъ переставлень регуля
торы Это—очень важное усовершенствованіе. При одина
ково быстромъ вращапіп затвора кинематографа и пластинки 
граммофона положительно невозможно достигнуть удовле
творительная эффекта, потому что даже въ томъ случае, 
когда при записи оба аппарата работали съ одинаковой 
быстротой, при демонстрацій они должны работать врозь: 
во время проявленій, печатанія, фиксироваиія и т. д. пленка 
н Є ск о л ь к о  изменилась. Ускоряя или замедляя ходъ кинема
тографа, на экране можно добиться хорошаго результата, 
но звуки должны воспроизводиться въ томъ же т є м п Є ,  въ 
которомъ опи записаны. ОлЄдовательно, кинематографъ и
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Рис. 35.



граммофонъ должны работать съ различной скоростью, но 
при этомъ соотношеніе между этими скоростями долэ/сно 
оставаться безъ изміьнепія. Изображенный на рис. 35 аппа
рата вполне отвЄчаета именно этому требованію, а потому 
можно считать, что теперь вопросъ о „поющей“ и „гово
рящей“ живой фотографій рйшенъ окончательно.
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У.

Чудеса кинематографа»

Существуетъ вполн'Ь справедливое м н Єн іє , что „фото
графія не лж етъ“. И, действительно, если допустить, что 
лжетъ фотографія, то придется обвинить во лжи всю 
природу, потому что фотографія это — рисунокъ, сдйлан- 
ный свётовымъ лучомъ, т.-е. самой природой. Вйра въ 
правдивость фотографій настолько утвердилась въ людяхъ, 
что фотографія считается неоспоримымъ с в и д Єт є л є м и  и л и  
экспертомъ на суде. Самое невероятное признается суще
ствующими, разъ оно запечатлено на фотографической 
пластинке.

И вотъ, кинематографу, этому последнему слову фото- 
графическаго искусства, пришлось въ корнЄ разруш ить 
прежнюю веру  в ъ  непреложность фотографій. Кинема- 
тографъ неопровержимо показали, что и фотографическая 
пластинка въ рукахъ ловкаго человека является послуш
ными орудіеми, при помощи котораго можно делать все, 
тто угодно.

Всякій, кому приходилось бывать въ злектро-театрЄ, 
ієсом нЄ н н о , поражался тЄм и  совершенно непонятными 
волшебными превращеніями, которыя изображаетъ кине- 
матографъ. Ч є ло вЄк и  прыгаетъ на воздухъ и вдругъ исче- 
заетъ. Ц елая группа фигуръ, танцовщицъ, вдругъ по
является, потоми, продолжая танцовать, эти фигуры дела
ются расплывчатыми, прозрачными и, наконецъ, таютъ въ 
воздухе. Неодушевленные предметы оживаютъ и дви
жутся совершенно самостоятельно. Словомъ, совершается 
ц Єл ь ій  ряди совершенно необъяснимыхъ вещей. Нопро- 
буемъ проникнуть за кулисы кинематографа и познако
миться съ его чудесами. Д ля этого нами прежде всего 
придется вернуться къ технике фотографій.



Въ главй I I  мы уже говорили о тйхъ процессахъ, кото
рые протекаютъ при фотографировали, и мы полагаемъ, 
что съ этими процессами читатель теперь уже знакомъ 
достаточно. Но есть одно обстоятельство, о которомъ мы 
до сихъ поръ еще не сказали ни слова. Мы не сказали 
ничего о томъ, какое вл1яше оказываетъ на получаемое 
изображеше объективъ, т.-е. стекла, отбрасываюнця изобра
жеше на пластинку. Дйло въ томъ, что однимъ и тймъ 
же объективомъ можно получить и рйзкое и расшгывча-
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Сказка: „Заколдованный Гейши“.

тоо изобрашеніе, при чемъ это зависитъ не только отъ то
го, хорошо ли установлень объективъ по отношенію къ сни
маемому предмету, но и отъ того, открыта ли для свйто- 
выхъ лучей вся площадь стеколъ, или нйтъ. Ясно, что, 
когда свйтовые лучи имйютъ возможность проходить че- 
резъ все стекло, то на светочувствительную пластинку 
падаетъ большее количество світа, чймъ въ томъ случай, 
когда для свйтовыхъ лучей открыть лишь небольшой ку- 
сочекъ стекла. Впрочемъ, здйсь надо оговориться: чймъ 
меньше поверхности стекла объектива открыто для доступа 
світа, тймъ рйзче получается изобрашеніе, но при непре- 
мйнномъ условіи, чтобы съемка производилась боліье продолжи



тельное время, чгьмъ при открытомъ объектгтъ. Такпмъ обра- 
зомъ, для тёхъ краткихъ съемокъ, которыя неизбежны 
при работЪ кинематографа, объективъ непременно дол- 
зкенъ быть открыть весь. Теперь предположимъ, что при 
тгЬхъ же кинематографичеекихъ съемкахъ объективъ за- 
крытъ настолько, что отъ стекла остается лишь крошечный 
кусочекъ. С в Є товьіє  лучи за краткій моментъ (иногда 1/аоо» 
и даже м є н Є є , часть секунды), едва успйваютъ проник
нуть сквозь объективъ и дать отраженіе на свЄточувстви- 
тельпомъ сл оЄ, какъ уже производится следующая съемка. 
Въ такомъ случай на п л є н к Є почти совсЄм ь  не полу

чается изображенія, а если
и получается, то лишь *> /
едва замътное, туманное. 
Светочувствительный слой 
при этомъ почти не изме
няется, во всякомъ случае 
онъ сохраняется настоль
ко, что на немъ свободно 
можно делать и другія 
съемки.

Въ настоящее время всЄ 
объективы с н а б ж а ю т с я  
особыми приспособленія- 
ми, такъ называемыми „ді
афрагмами“ , изъ котор ыхъ 
наиболее удобной призна
на діафрагма „ирисъ“.

Діафрагма „ирисъ“ состоитъ изъ дЄлаго ряда пластинокъ, 
соединенныхъ на металлическомъ к о л ь ц Є такимъ обра- 
зомъ, что при повороте этого кольца пластинки посте
пенно сближаются, направляясь къ середине кольца. Въ 
общихъ чертахъ о діафрагме „присъ“ даетъ понятіе рис. Вб. 
Благодаря діафрагме „ирисъ“ можно такимъ образомъ, по 
мгЄрЄ надобности, постепенно, или сразу, увеличивать и 
уменьшать просвётъ объектива. Можно начать работать съ 
совершенно открытыми объективомъ, при этомъ, очевид
но, изображеніе будетъ получаться вп о л нЄ рйзкое, если, 
затЄмь, вращая кольцо діафрагми, постепенно уменьшать 
просвЄть объектива, не прерывая съемку, то, очевидно, 
изображеніе будетъ получаться все м єнЄє рЄзкое, м є п Єє 
ясное. Изображеніе будетъ расплываться, и, наконецъ, 
когда объективъ будетъ закры ть почти совершенно, при 
быстрой съемке кинематографа, светочувствительный слой
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Рис. 36.



останется совершенно неизмененными, изображеніе „исчез- 
нетъ“.

То же самое можно себЄ представить и въ обратномъ 
норядкЪ: начинаютъ съемку при объективе, закрытомъ 
діафрагмой, затЄми діафрагму постепенно начинаютъ 
открывать, и  вотъ, на п л є н к Є сначала намечается что-то 
едва заметное, расплывчатое, затЄми это нЄчто прини- 
маетъ болЄе определенный формы, какъ будто выделяется 
изъ тумана, и, наконецъ, когда объективъ откроется весь, 
изображеніе выступаетъ съ полной резкостью.

Мы намеренно остановились съ такой подробностью на 
этомъ объясненш, потому что безъ него нельзя понять 
объяснешя „чудесъ“ кинематографа, безъ него все после
дующее показалось бы читателю наборомъ словъ.

Поэтому читателю необходимо хорошо запомнить все 
только что изложенное, или же п о з д н Є є уже самому воз
вращаться къ этому объяснению.

Возможность получать на одномъ свЄточувствительномь 
слоЄ два изображенія—одно болЄе слабое, другое болЄе 
рЄзкое, была извЄстна сравнительно давно. На этомъ свой
стве фотографической пластинки осповаля свои фокусы 
шарлатаны, утверждавшіе, что они и м Є ю ти  сношенія с ъ  
загробнымъ міромь. Повторяемъ, что до самаго п о с л Є д -  
няго времени в^ра въ непогрешимость фотографій сохра
нялась непоколебимо, а потому можно себе представить 
то впечатлЄніе, которое на наивныхъ людей производили 
фотографій, изображавшія духовъ: совершенно прозрачная, 
расплывчатая фигура, наклонясь, стоить надъ человЄкоми, 
изображеннымъ совершенно ясно, съ нормальной резко
стью. Д ля полноты эффекта эти шарлатаны поступали та
кими образомъ: они убеждали нужнаго для ихъ ц Є л и  чело
века, что къ нему является какой-нибудь духъ, что они, 
благодаря своимъ тонко развитыми чувствами видятъ 
этотъ духъ и бесЄдують СЪ Н И М Ъ . Вполне понятно, что 
даже самый наивный ч є л о в Є к ь  по этому поводу высказы
вали с о м н Є ііія . Тогда ему предлагали снять его въ опре
деленный моменти, когда около него будетъ находиться 
„духъ“. И при этомъ убЄжденно говорили:

„ В Є д ь  ф о т о г р а ф ій  - то  вы п о в Є р и т е !  Ф о т о г р а ф ія  н е  с о -  
л ж е т ъ ! “

И наивный чєловЄкь сами соображали: „Действительно, 
вЄд ь  фотографія не солжетъ!“

Вероятно, остальное теперь читатель можетъ разска- 
зать сами?
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„Вызыватель духовъ“ у себя дома иа р яд і пластинокъ 
слшмалъ кого-нибудь изъ своихъ подручныхъ, одйтаго 
„духомъ“. Снималъ, конечно, очень быстро и съ почти 
закрытой діафрагмой, такъ Что св іто  чувствительный слой 
пластинки почти не измйнялся.

Не проявляя снимковъ, онъ съ тім и  же пластинками 
являлся къ  наивному человйку и на ншхъ же снималъ 
его уже съ открытымъ объективомъ. Наивный человйкъ 
цумалъ: „ужъ тутъ-то обмана-не можетъ быть никакого!“ 
Можетъ-быть, онъ даже самъ прояв ля лъ эти пластинки и, 
конечно, былъ пораженъ, увидя возлй себя прозрачнаго, 
„безплотнаго“ духа.

Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что такіе фокусы 
проделываются съ наивными людьми и теперь. Можетъ- 
быть, эти строки откроютъ глаза хоть одному изъ такихъ 
иаивныхъ людей.

Итакъ, мы познакомились съ закулисной стороной по- 
явленія прозрачныхъ привидіній и съ постепеннымъ ис- 
чезновеніемь фигуръ, „растаивающихъ“ въ воздухі.

Прежде чймъ перейти къ описанію отдйльныхъ „чу
де съ и, намъ полезно будетъ ознакомиться еще съ двумя 
чисто техническими пріемами, необходимыми для боль
шинства эффектовъ живой фотографій.

Одинъ изъ этихъ пріемовь, очень распространенный и 
чрезвычайно простой, заключается въ остановтъ кинема
тографа во время съемки. Какъ мы увидимъ дальше, безъ 
такой остановки вообще немыслимо получить сколько- 
нибудь сложную картину, даже, если на ней нйтъ ника- 
кихъ „чудесъ“,а  для „чудесъ“ она необходима безусловно. 
Чтобы не останавливаться на этомъ простомъ пріемй 
дальше, пояснимъ его на одномъ, особенно яркомъ при- 
мйрй: уже выше мы упомянули о случай, когда передъ 
нашими глазами исчезаетъ человйкъ, пригнувшій на воз- 
духъ, или неизвйстно куда исчезаетъ предметъ, только 
что лежавшій или стоявшій передъ нами.

Представимъ себй, что съемка пріостановлена какъ разъ 
въ тотъ моментъ, когда человйкъ сдйлалъ прыжокъ, при
готовленая къ  прыжку и начало послйдняго запечатлйдось 
на пленкй. Мы видимъ на карти н і, какъ человйкъ прыг- 
иулъ. Но въ это мгновеніе съемка прекратилась. Конецъ 
прыжка совершился уже передъ закрытыми объективомъ 
и, слйдовательно, на пленкй не запечатлйлся. П ригнувш ій 
убйгаетъ съ поля зрйнія и съемка продолжается. Н а кар
тині мы, конечно, всего этого не видимъ. Мы видимъ,



какъ челов'Ькъ прыгнулъ и жсчезъ безъ слЬда, между т'Ьмъ 
какъ вся обстановка картины нисколько не изменилась и 
остальныя действующая лица остались передъ нами.

Остановка безусловно необходима въ случаяхъ, когда 
приходится въ одной картинй совмещать несколько про- 
цессовъ, протекающихъ въ разное время и въ разныхъ 
местахъ. Возьмемъ хотя бы какое-нибудь производство, 
напримеръ, производство спинекъ. Снимается работающая 
лесопильная рама, распиливающая бревна на очень тон-
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Фееры: „Роза и пчела“.

т я  дощенки. Для наглядности рабочш показываетъ такую 
доску, затемъ съемку нрекращаютъ и аппаратъ перено- 
сятъ въ другое отд-Ьлете, где доски при помощи слож- 
ныхъ машинъ превращаются въ короття палочки спи- 
чекъ. Снова прекращается съемка и возобновляется передъ 
машиной, которая ногружаетъ болышя связки готовыхъ 
деревянныхъ палочекъ въ зажигательную массу. Дальше 
передъ нами ироходитъ сушилка, машина, изготовляющая 
спичечныя коробки, машина, наполняющая т а т я  коробки 
спичками, и т. д. На картине все эти работы смйщаютъ 
другъ друга непосредственно, такъ что мы не замечаемъ 
никакой остановки. При съемке же между отдельными
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моментами производства насто протекаютъ цЄлбгє дни, осо
бенно въ сложныхъ производствахъ, гдЬ въ ннтересахъ 
наглядности приходится ловить наиболее характерный мо- 
ментъ при наиболее благопріятноми освЄ щ є н іи . Неизбежны 
остановки и при съемкй всевозможныхъ панорамъ. Ясно, 
что панораму Кавказа, напримйръ, или Волги совершенно 
немыслимо снять въ одинъ пріеми. Приходится выбирать 
наиболее красивтя мйста и снимать ихъ последовательно, 
въ разное время.

Ниже иамъ придется на каждомъ шагу встречаться съ 
остановкой.

Другой пріеми, не м є н Є є  необходимый, но значительно 
боліє сложный, состоитъ въ разргъзывати и склеиванігі лентъ. 
О технической сторонй этого процесса мы уже говорили 
въ главе II, ч. 4. Но тамъ мы и м Є л и  в ъ  виду исключи
тельно исправлепіе недостатковъ ленты и съемки, въ то 
время какъ разрЄзьівать и склеивать картину очень часто 
приходится для того, чтобы и з м Є н и т ь  самое ея содержаніе. 
Для примера возьмемъ хотя бы случай, когда въ какой- 
либо части картины желательно дать зрителю впечатлЄ- 
ніе ускоренпаго движенїя. Во многихъ картинахъ играетъ 
роль движущійся автомобиль. Д ля того, чтобы съ полной 
точностью достигнуть какого-либо эффекта (напримЄргь, 
проЄхать между калЄкой и искусственными ногами, какъ 
это показано ниже, и т. п.), необходимо подвигаться впе
реди очень медленно и осторожно, а между т Є м и  на кар
тине такое медленное движ ете автомобиля уничтожитъ 
всякую иллюзію. Чтобы выйти изъ этого затруднительнаго 
положеній, фабриканты кинематографическихъ лентъ по- 
ступаютъ следующими образомъ:

Медленно движущійся автомобиль снимаютъ обычными 
снособомъ, но затЄми изъ ленты вырезываютъ каждую 
вторую съемку, изображающую движущійся автомобиль, 
а если нужно изобразить очень быстрое движете, то изъ 
трехъ или далее четырехъ съемокъ оставляють одну. Та
кими путемъ на картине молено получить автомобиль, 
несущійся впереди съ бйшеной скоростью, между тЄми какъ 
во время съемки онъ двигался со скоростью черепахи.

Въ картине „проба автомобиля“ есть сцена, г д Є  авто
мобиль начинаетъ вертеться такъ быстро, что съ трудомъ 
можно различить его отдельный части. Въ действитель
ности такое вращеніе громоздкой машины невозможно, и 
эффектъ достигается опять-таки нутемъ вьірЄзьіванія изъ 
ленты клочковъ и склеиванія ихъ въ одно цЄлоє.
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Впже мы ознакомимся съ ц ільїм ь рядомъ подобпыхъ 
фокусовъ, но разрізьгваніе и склеиваніе, помимо „чудесъ“, 
оказывается необходимымъ еще и во многихъ другихъ 
слунаяхъ. Многимъ, вероятно, приходилось ломать себі 
голову надъ вопросомъ, какимъ образомъ спеціалистамь 
кинематографа удается снимать какое-нибудь шествіе, на- 
прим ірь крестный ходъ, парадъ войскъ, встрічу какой- 
нибудь коронованной особы и т. д., въ нісколькихь м істахь, 
потому нто картина обыкновенно последовательно пере- 
даетъ нісколько моментовъ даннаго собнтія. Если даже 
предположить, нто на маневрахъ или на параді кинемато- 
графъ успівали переносить съ м іста на місто (а это 
весьма невіроятно), то при разныхъ шествіяхь, встрёнахъ 
и иныхъ торшествахъ, г д і  главное вниманіе при сьем кі 
обращается на лицъ высокопоставленныхъ, такое быстрое 
перебтанге съ подозрительнымъ ящикомъ уже совершенно 
немыслимо. Зд ісь  неизбіжно приходится прибігать къ 
склеиванію съемокъ, сделанныхъ въ разныхъ м істахь, 
нісколькпми аппаратами.

Очень часто разрізьгваніемь ленты заміняють упомя
нутую выше остановку съемки. Возьмемъ хотя бы тотъ 
лее п ри м ірь  съ прыгающимъ и исчезающпмъ человйкомъ: 
можно спокойно продолжать съемку, а затймъ просто в и 
р ізать  ту часть ленты, на которой изображена вторая 
часть прыжка и виденъ убігаю щ ій человікь. Это гораздо 
проще, легче, но это м еніе художественно, потому что 
на картині обыкновенно есть и другій дійствующія лица, 
который въ случаі остановки съемки на мгновеніе, по 
данному сигналу, застываютъ въ своихъ положетяхъ до 
возобновленія съемки, такъ что на картині совершенно не 
чувствуется того перерыва дійствія, того скачка, который 
неизбйженъ, когда съемка продолжается безостановочно и 
дійствую щ ія лица дййствуютъ все время.

Всякій, кто бывалъ въ „злектро-театрі“, иногда наблю- 
далъ, какъ въ моментъ исчезновенія или появленія одного 
дійствующаго лица вс і другія фигуры ділали р ізк ія  
движенія, совершенно неліпо вскидывали руками или но
гами, и т. д. Это несомнінное доказательство того, что 
демонстрируется картина „второго разряда“, для которой 
фабрикантъ не нашелъ нужнымъ прибегнуть къ боліє 
художественному пріему остановки и ограничился т ім ь , 
что вьгрізаль добрый аршинъ ленты и склеилъ обрізки.

Къ склеиванію ленты обыкновенно прибігають и тогда, 
когда приходится изображать производство, отдйльнью



~  86 —

процессы котораго протекаютъ въ разныхъ м'Ьстахъ, на
ходящихся далеко другъ отъ друга. НапримЄргь, есть кар
тина, на которой очень подробно показано изготовленіо 
шоколада. . Первая часть картины переносить насъ въ 
плантацію Южной Америки или Весть-Индіи. На нашихъ 
глазахъ туземцы длинными бамбуковыми палками сбива- 
ютъ съ дерева дынеобразные плоды, переносять ихъ въ 
складъ, сортируютъ, упаковываютъ и грузятъ на паро- 
ходъ. Пароходъ отчалилъ. Эта лента, несомненно, склеена 
съ другой, снятой въ ЕврошЬ, или, вЄрнЄе} какъ она, 
такъ и европейская лента состоять каждая изъ нйсколь- 
кихъ частей. Пароходъ прибываетъ въ Гамбургъ. Р аз 
грузка. Потомъ мы видимъ, какъ ящики вскрываюсь на 
фабрикй, какъ сортируютъ плоды какао, какъ они, про
ходя черезъ длинный рядъ машинъ, наконецъ, превра
щаются въ шоколадныя плитки и конфеты и т. д.

З д Є сь  работа съ одной лентой безусловно невозможна. 
Впрочемъ, далЄо намъ придется ознакомиться съ многими 
отдельными картинами, и мы наглядно увидимъ, какое 
.огромное значеніе и м Є є т ь  склеиваніе картинъ кинемато
графа.

Прежде всего, займемся т Є м и  „чудесами“ кинемато
графа, который, вероятно, интриговали многихъ изъ н а 
шихъ читателей.

Древній Римъ, съ его н Є го й  и  безумной роскошью, су
ровая, закаленная Спарта, Ианолеонъ въ Россіи, отчаян
ные ковбои американскихъ' прерій, подводное царство, 
вєликосвЄ т с к ій  салонъ и подозрительный притонъ, буль- 
варъ и адъ, царство фей и мясная лавка,—всюду сумйлъ 
проникнуть кинематографъ, обо всемъ онъ старается дать 
намъ понятіе, хотя и не всегда удачное.

Понятно, для такого разнообразія необходимы очень 
сложныя приспособленія, нужны опытные исполнители. И 
действительно, крупныя фабрики кинематографическихъ 
картинъ располагаюсь огромными театрами, снабженными 
всЄм и  последними усовершенствованіями сценической тех
ники, содержать сотни актеровъ, танцовщицъ, акроба- 
товъ и т. д.

Одна изъ такихъ фабрикъ (около Парижа) владйетъ зе- 
мельнымъ участкомъ, площадью въ 300 десятинъ, что, 
при французскихъ условіяхь жизни, равно имЄнііо въ 3.000 
десятинъ у  насъ. На этомъ пространстве разведены парки, 
сады, вырыты пруды, протекаютъ реки, есть холмы, лЄ~ 
сочки, луга и т. п. По мерй надобности, тамъ возни-
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Рис.. 37. Театръ для съемки кинематографическихъ карттгь.

Тогда нередко происходятъ курьезы: полицейскій, слу
чайно не осведомленный о нроисходящемъ, хватаетъ за 
пшворотъ актера, среди бйлаго дня стащившаго гуся у 
торговки. Сердобольные люди бросаются спасать „само- 
убійцу“, который захлебывается въ мутныхъ волнахъ го 
родского канала, и никакъ не могутъ понять, нему смйется 
стоящая на набережной кучка прилично одйтыхъ людей. 
Но фабриканти умнеть воспользоваться и этимъ. Вмйсто 
того, чтобы заставлять актеровъ разучивать сложную на
родную сцену, снимаютъ настоящей народъ, и получается 
картина, поражающая своей правдивостью. В ъ самомъ 
дйлй, о т ъ  погони спасается воръ, въ рукахъ котораго 
видна даже его добыча! Конечно, въ его преслйдованш 
принимаютъ участіе и прохожіе. Но вотъ съемка сдйлана,

каготъ деревни, фермы, ярмарки, цыганскю таборы, сто
янки индййцевъ или эскимосовъ. Тамъ разыгрываются 
ц Є л ь і я  сраженія, тамъ совершаются всгЬ т Є  „драмы“, „сна- 
сеніяутопающихь“, „гращцозные пожары“ и прочіе ужасы, 
которые намъ иреподносятъ электро-театры.

Въ особомъ закрытомъ театр і, который, съ уборными, 
машинными отдЬленіями, складами декорацій и т. п., за- 
нимаетъ ц ілую  десятину, снимаютъ феєрій и т і  „сюжеты“, 
которые требуютъ сложныхъ декорацій. На рис. 37 изобра- 
женъ такой театръ.

По м і р і  надобности, фабрика заручается разрішеніемч» 
полиціи и переносити свою деятельность на улицы города.



и сдйлана въ разныхъ мйстахъ города. Воръ и полицей- 
скіе, смйясь, сниматотъ парики и благодарятъ „почтеннйй- 
шую публику“ за содййствіе.

Автомобиль налетйлъ на будку торговки посудой. По
суда разлетается на куски, торговка отчаянно вопитъ, а 
автомобиль намеревается скрыться. Понятно, что за нимъ 
организуется добровольная погоня. Число догоняющихъ 
растетъ, едена дЄлается все оживленнЄе... и все то же кон
чается выражешемъ благодарности, тймъ болйе, что бежав
шая впереди погони „торговка“ тоже снимаетъ парикъ.

Много такихъ курьезовъ можно было бы привести изъ 
практики кинематографа, особенно изъ жизни легко вос
пламеняющихся французовъ. Однако рамки работы не 
позволяютъ намъ задерживаться на этихъ побочныхъ ме- 
лочахъ, а потому мы перейдемъ къ подробному разбору 
отдельныхъ картинъ.

Начнемъ съ одной картины, которая еще недавно обо
шла в с Є русскіе электро-театры:

Молодая девушка, модистка, съ большимъ лубочнымъ 
ящикомъ въ рукахъ, идетъ по улице. Она устала, при- 
ейла на скамейку, поставила около себя свой ящикъ и... 
задремала. И вотъ передъ зрителемъ проходитъ сонъ этой 
модистки: поднимается крышка ящика и въ  этой крыш ке, 
какъ въ рамй картины, появляются фигуры танцующихъ 
балеринъ. Модистка видитъ себя проснувшейся и уди
вленно наблюдаетъ это чудо. Волшебная картина исчеза- 
етъ, но зато изъ открытаго ящика модистки поднимается 
прозрачная фигура волшебницы. Одпнъ повелительный 
жестъ—и модистку со вейхъ сторонъ окружаютъ чудомъ 
появившійся фигуры. Еще мгновеніе, и модистка одЄта въ 
роскошное бальное платье, на голові ея красуется корона, 
вокругъ нея всЄ почтительно склоняются... Появляется 
молодой королевичъ, беретъ королевну подъ руку, ведетъ 
ее въ роскошный залъ и сажаетъ на тронъ. Кругомъ рас
полагаются придворные и начинается роскошный балъ. 
Королевна съ королевичемъ тоже танцуютъ. Потомъ онъ 
наклоняется къ ней и цйлуетъ ее... Но въ это мгновеніе 
рушится потолокъ зала, всЄ въ ужаей бйгутъ... и передъ 
зрителемъ снова сидитъ на скамейкй заснувшая модистка, 
которую трясетъ за плечо полицейскій. Она просыпается, 
и долго не можетъ очнуться отъ своего волшебнаго сна.

Какъ мы уже говорили раньше, вей „чудеса“ кинема
тографа, главнымъ образомъ, основаны на сниманіи „съ 
остановкой“. Послй того, что мы говорили въ главй. по-
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Одна изъ послъднихъ парижскнхь новинокъ: картнпа, изображающая довольно 
известный анекдотъ: „О трубк’Ь и собакЪ“. Въ купэ сЬли дама и господпнъ. 
Господпнъ закурилъ трубку. Дама, не выносящая табачнаго дыма, хватаетъ трубку 
и выбрасываетъ ее въ окно вагона. (Понятно, что за окномъ все время впдна 
движущаяся панорама). Тогда господпнъ, недолго думая, схватываетъ собаку, путе
шествующую съ дамой, и отправляетъ ее всдйдъ за своей трубкой, т.-е. въ окно.



священной кинематографическому сниманію, не трудно 
представить себй и тотъ маленькій секретъ, посредствомъ 
котораго снята описанная нами картина. Въ тотъ моментъ, 
когда изображающая модистку артистка „засыпаетъ“, сни- 
маніе прекращается. Въ стйнй, около которой стоитъ 
скамья, вынимается доска, такъ что образуется отверстіе, 
какъ разъ равное крышкй лубочнаго ящика модистки. За 
этой стйной, на надлежащемъ разстояніи, находятся тан
цовщицы. Крышка ящика, или, вйрнйе, рамка, поднимается 
и возобновляется снпманіе. Передъ зрителемъ проходитъ 
первая часть сна. Затймъ отверстіе въ стйнй быстро затя- 
гиваютъ черной матеріей. Появляется прозрачная волшеб
ница. Объ этомъ мы тоже уже говорили раньше: сначала 
на лентй, при почти совсймъ закрытой діафрагмі аппа
рата, снимается фигура поднимающейся (при помощи обык- 
новеннаго театральнаго люка) артистки, изображающей 
волшебницу. Затймъ, на той же самой части ленты, но 
уже при открытой діафрагмі, отчетливо снимается мо
дистка, пораженная ноявленіемь феи. На нисколько мгно- 
веній съемка прекращается и возобновляется тогда, когда 
„появившіясяц фигуры расположатся надлежащимъ обра- 
зомъ. Зритель, передъ которымъ картина проходитъ без
остановочно, не чувствуетъ остановки и видитъ только, 
что фигуры внезапно появились по мановенію волшебной 
руки. Дальше все идетъ безъ „чудесъ“ до того момента, 
когда разрушается залъ въ замкй. Здйсь происходить про
стой театральный фокусъ, такой же фокусъ, какой мы 
видимъ въ разрушеніи храма въ опері „Самсонъ и Д а- 
лила“ или въ конці оперы „Пророкъ“, но въ тотъ моментъ, 
когда на сц ен і произошло разрушеніе, сниманіе нріоста- 
навливаютъ. Актриса переодівается, снова садится на свою 
скамью въ роли модистки и снимается конецъ картины: 
пробужденіе.

Гораздо чудесніе картина, которую недавно можно было 
видіть въ нйкоторыхъ столичныхъ кинематографахъ. Пе
редъ зрителемъ идетъ элегантно-одйтый господинъ. В другъ 
съ мостовой ему въ ротъ летитъ окурокъ сигары. Госпо
динъ куритъ, но чймъ больше онъ куритъ, тймъ Д Л И Н Н ІЄ  
ділается сигара. Наконецъ ему въ руку съ мостовой ле
титъ спичка, онъ дуетъ на нее, спичка вспыхиваетъ, си
гара тухнетъ и господинъ спокойно эдячетъ сигару въ 
портсигаръ.

Тотъ, кому приходилось ви д іть  эту или подобный кар
тины, несомнінно, былъ поражень еще больше, чймъ при
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е и д Ь какой-нибудь „волшебной картины“, а между тЬмъ, 
здйсь все объясняется чрезвычайно просто: артистъ, съ 
котораго снята картина, во время съемки пятился задомъ, 
закурилъ сигару, потушилъ и бросилъ спичку, докурилъ 
сигару (конечно, спеціально приготовленную, потому что 
настоящую сигару пришлось бы курить слишкомъ долго), 
бросилъ окурокъ. Весь секретъ въ томъ, что такая лента 
при демонстрацій пускается въ обратномъ направленій, 
т.-е. съ конца. На этомъ же фокусі основаны и многія 
другія „волшебныя“ картины. Напримйръ, существуетъ 
картина „полетъ тыквы“. Съ головы разносчика среди поля 
слетаетъ тыква, катится въ гору, несется по лйстницй и, 
наконецъ, впрыгиваетъ въ окно чердака. Въ действитель
ности деревянная модель тыквы была выброшена изъ окна, 
катилась но лйстницй в н п з ъ  и  н о то м ъ  съ  горы къ раз
носчику. Послйдній к о н ч и к ъ  картины, который, однако, 
показывается сначала, былъ снятъ, когда артистъ, изобра- 
жающій разносчика, ловкимъ движешемъ подбросилъ ту 
же модель надъ своей головой и заставили ее скатиться 
на землю. Этотъ кончикъ отрйзали отъ всей картины, и 
затймъ приклеили въ обратномъ направленій, такъ что, 
когда вся картина при демонстрацій движется въ напра,- 
вленіи, обратномъ тому, въ которомъ она двигалась при 
съемнё, этотъ кончикъ, изображающей начало полета 
тыквы, движется такъ же, какъ онъ двигался при съемке. 
Такія картины начинаютъ появляться все чаще, вызывая 
полное недоумЄніе зрителей, передъ которыми, напримйръ, 
проходятъ такія совершенно невЄроятньія сцены: человЄкгь 
зажигаетъ безформенную кучу мусора. Сначала появляются 
головни, къ которыми изъ воздуха несутся клубы дыма; 
головни растутъ, загораются пламенемъ, дымъ дйлается 
гуще и еще стремительнее несется къ головнями. Какъ 
известная игрушка, такъ называемая „фараонова зм Єя “ , 
головни дЄлаіотся все толще и  д л и н н Є є , лЄзути другъ на 
дружку, вскакиваютъ кверху, перебрасываются одна черезч> 
другую, и  все время съ совершенно яснаго неба къ ними 
стремится густой дымъ. Наконецъ среди обгорЄльіхи го
ловней появляются кусочки дерева. В мЄстЄ с ъ  т Є м и  де
лается гуще дымъ. Кусочки дерева растутъ, складываются 
въ болЄе опредЄленньія формы; обозначается рЄзьба, вы
рисовывается домикъ. Вотъ уже видны два окошечка, одно 
пзъ нихъ открыто. Въ рамахъ появляются сначала осколки 
стеколъ, затймъ изъ осколковъ вылетаютъ камни и стекла 
сразу дЬлаются цельными. Въ открытое окно, хвостомъ



впередъ несется собака и усаживается на подоконнике. 
Не остается никакого олЄда пожара. Едва ли надо пояс
нять, нто и з д Є с ь  лента, на которой изображенъ пожаръ 
спеціально для этого построеннаго домика, тоже пущена 
обратно при демонстрацій. И что тотъ кусочекъ, который 
изображаетъ человека, поджигающаго кучу мусора, въ 
действительности приклеенъ къ  концу ленты, съ котораго 
начинается демонстрація.

Такихъ „чудесъ“, основанныхъ на обратиомъ ходЄ ленты 
при демонстрацій, можно было бы описать сотни, но это 
не входить въ наши задачи и мы ограничимся приведен
ными двумя примгЬрамй. Эти характерные примеры в п о л н Є 
достаточно объясняютъ тотъ фокусъ, который заставляетъ 
ломать голову многихъ любознателъныхъ зрителей.

Однимъ изъ крупнейшихъ „чудесъ“ кинематографа до 
сихъ норъ считаются картины, на которыхъ изображены 
хлщныя животныя и опасный змЄи въ ихъ привычной 
жизненной обстановке.- Одна изъ крупнейшихъ въ мірй 
фирмъ, выпускающихъ ленты для кинематографа, ухитри
лась приготовить ленты, изображающая: тигра, нападаю- 
щаго на кабана, въ родной обстановке, въ индійскихь 
джунгляхъ. ЗатЄмь, на глазахъ зрителя, на тигра устраи
ваюсь облаву и его убивають туземцы охотники. Эта кар 
тина особенно интересна для русскаго зрителя: встають 
въ памяти красочныя картины недавно умершаго Кара- 
зина, рисуется его Джуль-барсъ, опустошающій селенія 
въ дебряхъ Аму-Дарьи, в Є є т ь  красотой знойнаго юга, съ 
его таинственными факирами и дервишами...

Это действительно чудо, и для того, чтобы создать его, 
пришлось затратить массу работы и изобретательности.

Въ Лондоне только что появилось дорогое изданіе, въ  
которомъ п о м Є щ є и ь і  фотографій жпвотныхъ въ ихъ род
ной обстановке. Въ предясловіи къ этому изданію опи
саны тЄ  способы, къ которымъ приходилось прибегать 
фотографами, собиравшими свой ц Є н н ь ій  матеріали во 
в с Є х ь  частяхъ свйта. Впрочемъ, с в Є д Є н ія  объ этой огром
ной работЄ уже н Є с к о л ь к о  л Є т ь  тому назадъ проникли и 
въ русскую печать, такъ что среди читателей, несомненно, 
найдутся многіе, и м Є ю щ іє  понятіе о ней. Пока дЄло шло 
о фотографирование безобидныхъ животныхъ, хотя бы и 
очень пугливыхъ, въ родЄ антилопъ или мелкихъ обезьянъ, 
особыхъ затрудненій не представлялось: въ однихъ слу- 
чаяхъ помогали теле-объективъ, позволяющій делать от
четливые, крупные снимки на огромномъ разстояніи, въ
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другихъ—хитрость и приманка. Но, когда д іло  дошло до 
такпхъ непріятньїхи объектовъ, какъ тигры, львы, слоны 
и т. д., когда пришлось заполнять фотографическими 
иллюстраціямн главы, посвященныя пресмыкающимся, сре
ди которыхъ видное м істо занимаютъ удавы, разные кон
стрикторы и тому подобное, пришлось пускаться на 
хитрости. Предприниматели, оізганизовавшіе упомянутое 
изданіе, воспользовались всймъ, что знаетъ современ
ная техника фотографій: молніевьія лампы, вспыхивавпия 
въ тотъ моментъ, когда животное нажимало на сучокъ, 
соединенный съ аппаратомъ при помощи электрическихъ 
проводовъ, затворы, дійствующіе посредствомъ электри
ческихъ контактовъ, и т. д. Дійствительно, получались 
моментальный фотографій, которыхъ нельзя было бы полу
чить безъ этихъ ухищреній, но фотографій получались 
именно моменталъныя, потому что яшвотное, испуганное 
вспышкой или щелкашемъ аппарата, моментально обраща
лось въ бігство. Никакія силы не могли бы его заставить 
вести себя передъ обективомъ аппарата дальше, какъ оно 
ведетъ себя обычно. Смішно было бы и думать о томъ, 
что горды й ' хищникъ, могучій тигръ или левъ, будетъ 
спокойно ждать, пока немилосердно трескучій кинемато- 
графъ запечатлйетъ в с і его царственный движенія. А 
между тймъ... кинематографъ ихъ запечатлйлъ, и это, не
сомненно, является самымъ замйчательнымъ его чудомъ, 
настолько любопытными, что мы остановимъ на немъ 
серьезное вниманіе.

Мысль получать такіе кинематографическіе снимки не 
нова: она была высказана еще въ 1882 году парижскими 
физіологоми Марей, который мечтали примінять свое 
„фотографическое ружье“, для фотографированія живот- 
ныхъ. П ослі 1895 года, когда появился первый настоящій 
кинематографъ, эта мысль занимала многпхъ выдающихся 
зоологовъ, но за вьшолненіе ея не брался никто. Когда, 
черезъ нісколько л іти , кинематографъ достигъ такого ши- 
рокаго распространенія, о которомъ, віроятно, и не меч
тали его изобрітатели, мысль о возможности воспроизве- 
денія сценъ пзъ жизни хищныхъ яшвотныхъ выступила сно
ва на первый планъ, и, если она была осуществлена лишь 
приблизительно черезъ 10 л іт и , то въ этомъ виноваты 
лишь затрудненія, съ которыми было связано ея осуще- 
ствленіе. Еще въ 1898 году въ одномъ изъ уголковъ Про
ванса было устроено своего рода „поди-отділеніе“ зна- 
менитаго гамбургскаго зоологическаго сада—магазина Га-



генбека. Это учрежденіе стоило не только огромныхъ де- 
нежныхъ затрати, но и крайняго напряженія изобрета
тельности. На пространстве двухъ десятковъ десятинъ 
здЄсь пришлось создать привычныя жизненныя условія 
для цЄлаго ряда хищниковъ. Особенно трудными это ока
залось для животныхъ полярной области, а между т Є м и , 

на ряду съ обитателями тропическаго пояса, такія живот- 
ныя, какъ, напримЄри, моржи, бЄлне м є д в Є д и  и  т . д ., 
представляють для широкихъ массъ огромный интересъ. 
Пришлось построить цйлый холодильный заводи, приго- 
товляющій искусственный ледъ, искусственно охлажда- 
ющій воздухъ и воду. Для тропическихъ и субъ-тропи- 
ческихъ животныхъ, напротивъ того, приходилось забо
титься о томъ, чтобы они не страдали отъ холода хотя и 
мягкой зимы южной Францій. Понятно, что все это созда
валось медленно, что все это сопровождалось невероятной 
массой мелкихъ и крупныхъ неудачъ. Теперь, когда глав
ное сдЄлано, организуются „кинематографическіе зооло- 
гическіе сады“ въ разныхъ частяхъ свЄта, такъ что, по 
крайней мйрЄ, въ климатическомъ отношеніи, задача силь
но облегчится, тЄми болЄе, что, какъ мы сейчасъ уви- 
димъ, за 1 0  л Є т ь  в ъ  значительной степени усовершен
ствована и техническая сторона самыхъ съемокъ.

Устроивъ подходящія п о м Є щ є н ія  д л я  животныхъ, надо 
было позаботиться о томъ, чтобы хищники по возможно
сти забыли о существованіи человека, чувствовали себя 
вп о л нЄ „дома“. ЗдЄсь опять пришлось решать самыя голо- 
воломныя задачи, о которыхъ, вЄроятно, въ ближайшемъ 
будущемъ разскажетъ спеціально написанная но этому 
вопросу книга; выдержки изъ этой книги уже появились 
въ иностранныхъ журналахъ. Достаточно сказать, что 
пища подается въ этихъ отдЄленіяхи черезъ особые подъ
емные люки, и пища подается живая, въ видЬ соответ
ствую щихъ характеру хищниковъ животныхъ. Такъ, боль
шими зм Є я м и  поставляются кролики и зайцы, тиграмъ и 
львамъ — бараны и ослята, полярные мєдвЄди питаются 
рыбой и т. д. Понятно, что въ этомъ удивителъномъ 
учрежденіи устроена остроумная водная система. Един
ственный нерешенный до сихъ поръ вопроси предста- 
вяетъ собою вопросъ о ч и с т к Є этихъ помЄщеній, но пока, 
благодаря немногочисленности живущихъ тамъ животныхъ, 
этотъ вопросъ еще не проявляли себя особенно остро.

Въ теченіе н Є с к о л ь к и х ь  л Є т и  х и щ н и к и , помещенные 
въ этихъ „отдЄленіяхи“, успЄваюти до извЄстной степени
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забыть тЄ мытарства, который имъ пришлось претерпеть 
во время поимки, перевозки и т. д. Словомъ, животныя 
возвращаются къ своему первоначальному состоянію. Но 
такъ какъ привычная для нихъ пища регулярно по
является въ определенное время и въ опредйленномъ мЄ- 
стЄ, то они привыкаютъ и поглощать ее въ определен
ное время и въ опредЄленномн мЄ стЄ, тЄм и  болЄе, что 
„отдЄленія“ не отличаются особой обширностью. Первый 
опытъ показалъ, что черезъ 2—3 года можно, не возбуждая 
подозрительности въ животномъ, выдвинуть близъ обыч- 
паго для него мЄста питанія изъ-подъ земли возвышеше, 
съ тЄми, однако, условіеми, чтобы оно появлялось посте
пенно и и м Єло форму, не выделяющуюся на фонЄ осталь
ной обстановки. Въ большинстве случаевъ до сихъ поръ 
применялась форма камня. Нерезъ туннели люди прони- 
каютъ въ надлежащее мЄ сто  и , при помощи чрезвычайно 
сложныхъ приспособленій, въ теченіе многихъ мЄсяцеви, 
выдвигаютъ на поверхность земли искусственный камень, 
внутри котораго находится... кинематографическій постъ. 
Для такихъ съемокъ построенъ даже особый аппаратъ, 
работагощій совершенно безшумно, и вотъ, человЄки, неви
димый для животнаго, подстерегаетъ его въ разные мо
менты жизни и запечатлйваетъ на своей л є н тЄ. За н е
сколько лЄти существованія этого оригинальнаго зоологи- 
ческаго сада тамъ выросла цЄлая масса „камней“, благо
даря которыми теперь удается получать снимки, поража- 
ющіе всякаго, кто не знакомъ съ закулисной стороной 
этого чуда. Въ самомъ д Єл Є: зритель видитъ, какъ въ 
углу величественнаго тропическаго лйса пріютился кро
лики... Вверху, между ползучими стеблями ліани, по
является плоская пасть змЄи... вытягивается противная го
лова... ползетъ, безшумно извиваясь, тЄло хищника... мо
менти выжидательной неподвижности... жадные глаза сво
ими холодными блескомъ гипнотизируютъ жертву, кото
рая въ безсильномъ ужасй прижалась къ коршо, опустивъ 
на спину свои длинныя уши... быстрое молніеобразное 
движеніе... взмахи гибкаго туловища... и голова кролика 
исчезла въ пасти змЄи... судорожное содроганіе маленькаго 
тельца... и мы видимъ, какъ горловые мускулы змЄи посте
пенно втягиваютъ кролика въ пищеводъ пресмыкающагося. 
Мы видимъ, какъ змЄя, втянувъ свою жертву, растяги
вается въ травй и предается сонливому пищеваренію...

Мы читали обо всеми этомъ у  Брэма, но видгътъ это мы 
и Є ск о л ьк о  л Єт и  тому назадъ не смЄли и мечтать, мы,
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скромные обитатели Россіи, въ которой, къ счастью, нйтъ 
такихъ непріятньїхи пресмыкающихся. И вотъ, мы им і- 
емъ возможность видіть оюивую иллюстрацію классической 
зоологіи Брэма, и притоми ви д іть  иллюстрацію, уже теперь 
достигнувшую значительной степени разнообразія.

Существуешь довольно известная картина одного німец- 
каго художника. Эта картина изображаешь борьбу слона 
съ тигромъ. Могучій слонъ охватили полосатаго хищника 
своими хоботомъ и подняли на воздухъ. Разъяренный 
тигръ въ безсильной ярости вонзили свои когти въ тол
стую кожу врага, но, очевидно, побідителеми суждено 
остаться слону: глядя на картину, чувствуешь тотъ мо
менти, когда тигръ тяжело грохнется на землю и оста
нется лежать съ переломленными хребтомъ, оглушенный, 
раздавленный безформенными, тяжелыми ступнями слона. 
Надо полагать, поди вліяніеми этой картины, создалась 
лента, обращающая на себя въ настоящее время внима- 
ніе всей Европы. Вероятно, эта лента скоро появится и у 
насъ. Эта лента называется „борьба слона съ тигромъ“, 
и одинъ изъ моментовъ почти точно воспроизводитъ упо
мянутую выше картину.

Въ одномъ иэъ угловъ кинематографическаго звіринца 
все приспособлено для „охоты на дикихъ звірей“,—охоты, 
которая, собственно говоря, совершенно безопасна, потому 
что за каждыми движеніеми зв ір я , запертаго въ довольно 
тісноми пространстві, сл ідую ти десятки дулъ скоро- 
стрільньїхи ружей. Одна изъ французскихъ картинъ, изо- 
бражающихъ „охоту на тигра въ индійскихи дж унгляхъ“, 
въ дійствительности же снятая въ Провансі, рисуетъ та
кую сцену: тигръ бросается на охотника, не уложившаго 
своего опаснаго врага первыми выстрйломъ. Стальные му
скулы развертываются какъ пружины, красивое т іл о  вы
соко взвивается въ воздухі... У зрителей невольно выры
вается крикъ ужаса. Охотники выхватываетъ изъ ноженъ 
кинжалъ и подставляетъ его несущейся на него м ассі з в і 
ря. Тяжелая туша падаетъ на охотника и на мгновеніе 
скрываешь его поди собой отъ зрителя. Нерезъ короткое 
время подбйгаютъ спутники охотника, стаскиваютъ съ 
него тушу тигра, счастливый охотники, чуть-чуть помя
тый, поднимается и съ тріумфоми вытаскиваетъ изъ гру
ди тигра ушедшій въ нее по самую рукоять кинжалъ. И 
только крошечное, едва уловимое миганіе говорити опыт
ному глазу о томъ, что здйсь скрытъ фокуси, что лента 
склеена.
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Въ чемъ же дЄло?
Въ тотъ моменть, когда тигръ, раздраженный напра- 

вленнымъ въ него холостымъ выстрйломъ, бросился на 
своего врага, въ него съ разныхъ сторони вонзился до
брый десятокъ пуль и на того, кто изображали охотника, 
уиалъ трупъ. Конечно, это ощущеніе далеко не изъ прі- 
ятныхъ, но за деньги люди пускаются и не на такія шту
ки. Какъ только тигръ уиалъ, съемка была пріостано- 
влена. Возможно, что даже пришлось загримировать дру
гого исполнителя, потому что даже мертвый, или умира- 
іощій тигръ при своемъ наденіи на простого смертнаго 
можетъ причинить ему кое-какія непріятности. Когда все 
готово и кинжалъ благополучно воткнуть въ грудь мерт- 
ваго тигра, съемка возобновляется и на лентЬ запечатлй- 
ваютъ „тріумфи победителя“. И з д Є с ь , какъ въ области 
феєрій, можно было бы до безконечности разнообразить 
примеры кинематографическихъ чудесъ. Мы ограничимся 
тЄми, ч т о  привели, потому что дальше должны пойти 
повтореній. Но въ этой области мы встречаемся съ кине- 
матографомъ въ совершенно новой роли, которая обезпе- 
чиваетъ ему почетную будущность. Положа руку на сердце, 
огромное большинство читателей должно признаться, что 
у нихъ въ памяти изъ зоологіи осталось очень немного. 
Зоологическіе сады, которыхъ въ Россіи кажется всего 
только два, недоступны для в сЄх и  обитателей нашего оте
чества и, кромЄ того, довольно убоги по своему населенно. 
Впрочемъ, даже такіе всемірно известные зоологическіе 
сады, какъ Лондонекій или Гамбургскій, могутъ дать 
весьма слабое понятіе о томъ, какъ живетъ то или 
другое животное, какъ оно борется за свое существова- 
ніе, какъ оно питается, и т. д. Все это прекрасно иллю- 
стрируетъ кинематографъ и молено только пожелать, чтобы 
возмояшо скорЄе осуществилось грандіозное предпріятіе; 
организація крупныхъ кпнематографическихъ звіринцеві» 
во вс'Ьхъ частяхъ світа.

Къ „чудесамъ“ кинематографа относятся снимки, сде
ланные, насколько можетъ судить зритель, подъ водой. 
Такихъ картинъ можно назвать нЄс ко л ько . Ограничимся 
одной изъ нихъ, картиной „водяная фея“ (Наяда). Передъ 
зрителемъ проходитъ жизнь подводнаго царства; плава- 
ютъ рыбы, меланхолически поводя выступившими изъ ор- 
битъ глазами, пробираются между водорослями огромные 
омары, тускло глядя передъ собой, свиваютъ и распра- 
вляютъ свои щупальца страшные осьминоги... проплыва-
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ютъ чудовищныя рыбы, обыкновенно таящіяся въ морской 
глубині, р ізвятся морскіе коньки, пугливо жмутся къ 
коралловымъ рифамъ прозрачныя медузы... сверху, съ дале
кой поверхности моря, хищнически опускаются трезубцы, 
которыми человіїгь захватываешь ніжную губку...

И вотъ, изъ большой жемчужной раковины, томно потя
гиваясь послі сна, показывается Наяда. Вокругъ нея кру
жится рой подвластныхъ ей русалокъ, прозрачная, кра
сивая, она кажется призракомъ среди фантастичнаго, но 
реально живущаго подводпаго царства. И зритель, охва
ченный общей красотой картины, не можетъ понять, какъ 
создана эта красота, какъ могли люди жить въ этой 
обстановка десятки минутъ (потому что даже самый на
ивный зритель все-таки понимаешь, что на леншЬ изобра
жены люди, а не мифическія существа).

Это чудо объясняется удивительно просто: на совер
шенно черномъ (или темно-красномъ) фоні разыгрывается 
сцена танцовщицами, одЬтымп русалками и Наядой. П ри 
этомъ, конечно, получается впечатлініе, что фигуры вн- 
сяшь въ пространств^. ЗашЬмъ, на ту же ленту снимается 
„фонъи, т .- е .— подводное царство. Для этого устроены 
спеціальніше гигантскіе акваріуми, въ которыхъ собрано 
все, что можетъ дать нужную иллюзію. Для того, чтобы 
зритель не чувствовалъ стекла, въ стйнки такого гигант- 
скаго акваріума ввинчены объективы для сниманія, благо
даря чему получается впечатлініе, что съемка производи
лась подъ водой. Такъ какъ, при вторичной сьем кі, м і 
ста пленки, г д і  запечатлйны фигуры танцовщицъ, уже 
меніе воснршмчивы къ св іту , то эти фигуры для зри
теля кажутся такими же реальными, какъ и все населеніе 
„морского царстваи. И когда какой-нибудь рыбй или 
чудовищу случается пройти между зрителемъ и одной 
изъ подводныхъ фей, рыба или чудовище ділаются полу
прозрачными, что еще боліє усиливаешь таинственность, 
фантастичность картины.

Это одно изъ тйхъ чудесъ, которыя основаны на двой
ной, повторной экспозицш одной и той же світочувстви- 
тельной пленки. Уже раньше, въ глав і, посвященной сни- 
манію, мы говорили о такихъ двойныхъ съёмкахъ при 
помощи которыхъ удается фотографическпмъ способомъ 
изображать „привидінія“.

Однимъ изъ чудесъ кинематографа является также сни- 
маніе сценъ, разыгрываемыхъ хорошо дрессированными 
животными.
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Собаки, кошки, крысы, мыши, и даже... блохи разыгры- 
ваютъ всевозможный сцены, драмы и комедій. Впро- 
чемъ, это, пожалуй, больше относится къ области цирка, 
но за последнее время одному выдающемуся ученому 
удалось получить кинематографическую картину, изобра
жающую грандіозную войну между двумя племенами 
муравьевъ. Двй армій ведутъ совершенно правильное сра- 
женіе. Знатоки военнаго искусства говорять, что въ этомъ 
сраженіи муравьи примйняютъ вей извйстные пріемьі 
тактики и стратегій. На особомъ холмй собрались главно
командующие со штабомъ и оттуда къ дййствующимъ 
отрядамъ все время носятся ординарцы. Маневры отдйль- 
ныхъ отрядовъ, аттаки, контръ-аттаки, обходъ съ тыла и, 
наконецъ, „отступленіе въ полномъ порядкй“,—все это въ 
точности воспроизводить человеческую войну. Ученый, 
снявпіій эту картину, иодарилъ негативъ одной изъ фран- 
цузскихъ фирмъ, но держить въ секретй уловку, при по
мощи которой ему удалось получить этотъ р ід к ій  сни- 
мокъ. Такимъ образомъ, здйсь мы имйемъ д іло  съ „чу- 
домъц кинематографа, которое пока еще не обяснено. Во 
всякомъ случай, это—едва ли не самая интересная изъ су
ществую щихъ до сихъ поръ картинъ, снятыхъ съ натуры.

Чтобы покончить съ „чудесами“ кинематографа, съ 
которыми читатели теперь внолнй достаточно ознакоми
лись, скажемъ нйсколько словъ о снимкахъ, заставляю- 
щихъ за послйднее время много говорить о себй.

Въ связи съ послйдними страшными землетрясеніями 
естественно возросъ интересъ къ тймъ вулканическими 
силамъ, которыя клокочутъ подъ тонкой твердой корой 
земли, и отъ которыхъ намъ, слабымъ людямъ, каждую 
минуту можно ждать всевозможныхъ стихшныхъ сюрпри- 
зовъ. Вулканы принято считать своего рода „клапанами", 
черезъ которые находить выходъ избытокъ вулканжческихъ 
силъ. Это своего рода окна, черезъ которыя можно загля
нуть въ ту таинственную мастерскую, въ которой, быть- 
можетъ, готовится ближайшее будущее всего человйче- 
ства...

Однако за все время существованія земли лишь очень 
немногіе люди осмйлились заглянуть въ эти страшныя 
окна, но и эти смйльчаки, оглушенные шумомъ, ослйп- 
ленные йдкими испареніями, видйли не много, а могли 
нотомъ разсказать еще меньше.

Теперь нашлись люди, которые сдйлали кинематогра- 
фическіе снимки съ внутренности кратеровъ нйкоторыхъ
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действую гцихъ вулкановъ. Трудно себ'Ь представить, ка
кой безумной смйлостыо надо обладать, чтобы решиться на 
такой подвигъ!

Съ опаспостыо для жизни рабочихъ, черезъ кратеръ 
протягивался проволочный канатъ. По канату скользитъ 
металлическій блокъ, къ оси блока, при помощи нйсколь- 
кихъ металлическихъ жгутовъ, подвйшенъ широкій поясъ, 
блокъ съ краевъ кратера можно перемещать въ обй сто
роны при помощи веревокъ... вотъ то приспособлен!©, ко
торыми пользуется одпнъ французи (Ноуеі), сдйлавшій 
себй своего рода спеціальность изъ самыхъ невЄроятньіхи 
кинематографическихъ съемокъ. Скользя надъ бездной кра
тера Везувія, они запечатлЄли на л є н тЄ клокочущія тамч» 
расплавленный массы, и эта лента, хотя и снятая съ на
туры, справедливо можетъ считаться одними изъ величай - 
шихи чуде си кинематографа. Н а ней мы и законними 
нашу главу, посвященную „чудесами“.

О ч у д е с а х ъ ,  о с н о в а н н ы х ъ  н а  т е х н и ч е с к и х ъ  п р і е м а х и  и  
ф о к у с а х ъ , м ы  г о в о р и л и  в п о л н е  д о с т а т о ч н о , а  о ч у д е с а х ъ ,  
тЄсно с в я з а н п ы х ъ  с ъ  ч у д е с а м и  п р и р о д ы  и  с ъ  ж и з н ь ю  ч е 
л о в е ч е с т в а ,  н а м и  п р е д с т о и т ъ  п о д р о б н о  г о в о р и т ь  в ъ  с л е 
д у ю щ е й  г л а в е .
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УІ.
Будущее кинематографа.

Облакомъ волиистымъ 
Пыль встаетъ вдали...
Конпый или пішій—
Не видать въ пыли...

(Фетъ).

„Гряді/и^ге годы таятся во мглгь“... сказали Пушкинъ, но, 
какъ бы въ о твЄт и  на это, н Є м є ц к ій  писатель сказали:

„Grosse Ereignisse werfen ihren Schatten voraus“, т.-е.: „если- 
кія собьгтія впередъ отбрасываютъ свою тп>нъи.

А потому мы можемъ, до ї ї з в Є с тн о й  степени, судить о 
„грядущихъ годахъ" кинематографа по той величественной 
„тЄн и “ , которую это геніально© изобрЄтепіе отбрасываетъ 
на нашу жизнь теперь.

Мы в и д Є л и , что н Єт и  почти ни одной области, въ кото
рой уже теперь не находити примЄнен!е кинематографъ: 
медицина, технологія, ботаника, етнографія, географія, 
астрономія, народное образование, исторія, журналистика,



театръ, высшая и средняя школа, везде мы встречаемся 
съ „живой фотографией“.

Основой всйхъ человгЬческихъ знанш является за- 
конъ:

„Жизнь везджуща“, а потому долженъ быть вездесущими 
н кинематографъ, кото^шн запечатлйваетъ проявлешя 
жизни, даетъ намъ возможность наблюдать явлешя долго 
после того, какъ они прекратились.

Очевидно, что такое „летописное“ значете кине
матографа должно иметь особую ценность въ области 
исторш. И действительно, здесь роль кинематографа такъ 
велика, что едва поддается описанпо.

Одинъ философъ сказалъ, что „для того, чтобы понять 
настоящее, надо изучить прошлое“. Мы можемъ несколько 
изменить это изречете и сказать: чтобы бросить взглядъ 
на будущее, надо сознательно отнестись къ настоящему.

Попробуемъ сдйлать это.
Представимъ себе, что кинематографъ изобретепъ не 

въ конце девятнадцатаго столет1я, а триста летъ раньше, 
въ царствоваше 1оааиа IV , „Грознаго“. Въ жизни чело
вечества 300 летъ недолгое время. Попробуемъ предста
вить себе хотя несколько картинъ, которыя мы могли бы 
видеть теперь.

Вся истор1я Россш за последшя 300 лйтъ могла бы 
пройти у  насъ нередъ глазами. Урокъ исторш при содйй- 
ствш кинематографа! Можно быть уверенными въ томъ, 
что на такой урокъ школьниковъ не пришлось бы тащить 
на веревке, какъ ихъ тащатъ теперь для зазубривашя 
исторш по Иловайскому.

Сама жизнь предстала бы у насъ передъ глазами и, 
быть-можетъ, мы изъ прошлаго вынесли бы т а т е  уроки, 
которые заставили бы насъ создать себе совершенно иное 
м1ровоззреше.

Смутное время... два самозванца одинъ вследъ за дру
гими захватываютъ московский престолъ, изъ-за котораго 
только что въ Угличе пролилась невинная кровь царе
вича Дмитр1Я... потомъ и зб р атен а  царство Михаила бео- 
доровича Романова... Когда мы читаемъ объ этихъ со- 
быччяхъ въ серьезныхъ историческнхъ изыскашяхъ, у 
насъ получается совершенно смутная картина: одни до
кументы, сохранивнйеся въ пыльныхъ архивахъ, освеща- 
ютъ собыыя съ одпой стороны, друг!е съ другой. Иред- 
ставимъ себе, что на кинематографе запечатлелись эти 
важные моменты въ жизни нашей р о д и н ы !  Впрочемъ, мы,
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пе историки по специальности, можемъ довольствоваться 
кинематографомъ и въ болйе скромной роли, чймъ роль 
безпристрастнаго лйтописца, нротивъ котораго спорить 
нельзя. П усть кинематографъ намъ просто даетъ понятіе 
объ эпохахъ и о людяхъ, имена которыхъ будутъ жить, 
пока существуетъ Россія.

Можно себй представить, какое широкое примйненіе 
пашелъ бы кинематографъ при жизни неутомимаго ре
форматора, царя-плотника, Петра I! Можно съ уверенно
стью сказать, что у насъ теперь были бы кинематографи- 
ческіе снимки всйхъ работъ, которыми Петри учился 
сами за границей и обучали у  себя дома другихъ.

Изъ-за одного такого чуда, какъ постройка „на топи 
болотъ“ Петербурга, чуть ли не въ годъ, можно пожалйть 
о томи, что тогда не были извйстенъ кинематографъ.

Еще до сихъ пори слышатся разговоры о томи, что въ 
„доброе старое время“ рожь вырастала въ ростъ человй- 
ческій, а русскому крестьянину жилось и тепло, и весело 
и вольготно. Но, быть-мож етъ, черезъ 50 лйтъ т о  же са
мое будутъ рассказывать и о нашемъ времени? Быть-мо
жетъ... но тогда можно будетъ достать изъ архива ленту, 
поставить ее въ аппаратъ и показать хотя бы какой-ни
будь этапъ переселенцевъ, гдй-нибудь въ Тюмени, чтобы 
заставить замолчать самаго убйжденнаго защитника 
крестьянскаго благополучія въ прошломъ. Когда теперь, 
обращаясь къ прошлому, указываютъ на тй пемяогія тем- 
ныя пятна, о которыхъ до насъ дошла вйсть, намъ 
остается только сказать, что и на солнцй есть пятна, что 
это печальныя исключенія. Кинематографъ, какъ живой 
безпристрастный свидетель, моги бы, быть-можетъ, пока
зать, сколько было пятенъ и сколько свйта...

Почти навйрное можно сказать, что такая роль непод- 
купнаго вйчно живого исторіографа ждетъ кинематографъ 
въ будущемъ. И только тогда можно будетъ действи
тельно „изучая прошлое, познавать настоящее“.

Для искусства тй же самые историческіе снимки будутъ 
нмйть такое значеніе, о которомъ мы не смйемъ и ме
чтать. Возьмемъ хотя бы театръ или живопись: сколько 
хлопотъ, сколько трудовъ и... вмйстй съ тймъ сколько 
ошибокъ несетъ съ собою постановка всякой исторической 
пьесы, компановка каждой исторической картины! Сколько 
споровъ разгорается въ спеціальной литературй изъ-за 
какихъ-нибудь складокъ испанскаго плаща, или русскаго 
боярскаго кафтана! Нашимъ потомкамъ, благодаря фото-
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графіи вообще и кинематографіи въ особенности, такихъ 
вопросовъ рЄшать не придется.

Такіе геній фантазій, какъ Уэльсъ, Чарльстони и др., 
рисуютъ кинематографъ будущаго, который в н о л н Є  замЄ- 
иилъ собою всякіе театры и книги вообще, и, надо имъ 
отдать справедливость, создатотъ настолько убедитель
ный картины будущаго, что въ нихъ нельзя не верить.

Въ главй, посвященной технике кинематографа, мы го
ворили о т Є х и  быстрыхъ успЄхах'ь, о тйхъ усовершен- 
ствованіяхи, которыя дЄлаіотся въ области сопровожденія 
картинъ кинематографа соответствующими звуками. Уже 
теперь мы можемъ слышать целые отрывки изъ оперъ, 
в и д Є т ь  балетъ и слышать сопровождающую его музыку. 
Кинематографъ, все дальше заполоняя улицу, начинаетъ 
положительно отвлекать зрителей отъ настоящихъ теат- 
ровъ, несмотря на свои недостатки и на сравнительную 
дороговизну, которая, въ свою очередь, объясняется доро
говизной картинъ. Но в Є д ь  двадцать лйтъ тому назадъ о 
томъ кинематографе, который мы видимъ теперь, почти 
безъ всякаго миганія, съ картинами, длиною въ много 
сотъ и даже тысячъ аршинъ, со звуковыми эффектами, 
никто не с м Є л н  и мечтать, а если бы 100 лйтъ тому на
задъ нашелся человекъ, который подробно предсказали 
бы современный кинематографъ, то его, быть-можетъ, по
садили бы въ сумасшедшій домъ.

Мы не знаемъ, какія усовершенствованія ждутъ кине
матографъ въ будущемъ, но не подлежитъ никакому со- 
м н Є н ію , ч т о  усовершенствованія въ немъ будутъ сде
ланы.

Прежде всего, кинематографъ должепъ сделаться болЄе 
доступными, ч Є м ь  теперь. Но и  з д Є с ь ,  оглянувшись на
з а д ъ ,  мы видим ь значительный и з м Є н є н ія .

Въ 1896 году, когда только что появился въ Россіи 
первый кинематографъ, сильно мигающій аппаратъ, при
способленный для короткихъ картинокъ дЄтскаго содер- 
жанія, они стоили болЄе 500 рублей. Теперь громадный 
аппаратъ совершеннейшей конструкцій, со б с Є м и  приспо
соб леніями, можно имйть за 200—250 рублей. Картины 
тоже замЄтно дешевЄюти, за исключеніеми, конечно, т Є х и ,  
изготовленіе которыхъ обходится баснословно дорого. Уже 
теперь мы можемъ предсказать, что черезъ нЄсколько де- 
сятковъ л Є т и  хорошій кинематографъ проникнетъ и въ 
частные дома, сделается доступными для лицъ средняго 
достатка. А это очень большой шаги въ сторону того
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„кинематографа будущаго“, который намъ рисуютъ мечта
тели.

Этотъ кинематографъ будущаго сейчасъ рисуется въ 
такомъ видй: на стйнй, въ частной квартирй, прикрйн- 
ленъ маленькій экранъ изъ матоваго стекла. Рядомъ не
большой руиоръ, едва выдающейся изъ стйны, а внизу 
красивый, изящно полированный ящичекъ. Вмйсто нашихъ 
громоздкихъ книжныхъ шкафовъ, на легкихъ нолочкахъ 
разложены алюмитевыя круглыя коробки. „Вибліотека“ 
изъ нйсколькихъ тысячъ нроизведеній занимаетъ такое 
мйсто, на которомъ теперь не уместятся увйсистые тома 
однихъ нашихъ классиковъ. Д ля того, чтобы прочесть 
какое-нибудь произведете, достаточно взять соответству
ющую коробку, вынуть изъ нея роликъ, вложить въ ящи
чекъ на стйнй и повернуть маленькій рычагъ: изъ ру
пора польются звуки, а на экранй эти звуки будутъ ил
люстрироваться самой жизныо. Теперь, читая какое-нибудь 
произведете, намъ приходится сильно напрягать свою 
фантазію, чтобы представить себй дййствующпхъ лицъ и 
изображаемую авторомъ обстановку. Возьмемъ хотя бы 
произведснія Гоголя, столйтній юбилей котораго только 
что отпраздновала Россія. Сколько художниковъ работали 
надъ иллюстрироватемъ нроизведеній этого великаго пи
сателя и въ то же время какіе разнообразные типы они 
создали! Возьмемъ хотя бы „Мертвыя души“. Какихъ Ма- 
пиловыхъ, Пйтуховъ, Коробочекъ и Плюшкиныхъ мы не 
видали? Правда, Гоголь принадлежитъ къ числу тйхъ 
рйдкихъ писателей, которые умйютъ словами нарисовать 
свои типы, но все-таки можно безъ преувеличенія сказать, 
что, если бы Гоголь всталъ изъ могилы и посмотрйлъ на 
вей эти иллюстраціи, онъ въ доброй половинй изъ нихъ 
совсймъ не узналъ бы своихъ героевъ.

Представимъ себй на минуту, что „кинематографъ бу
дущаго“ существовалъ при Гоголй, что Гоголь написалъ 
свои „Мертвыя души“ и самъ иллюстрировалъ ихъ. Подъ 
руководствомъ самого Гоголя гримировались актеры, 
изображавшіе его беземертные типы, подъ руководствомъ 
Гоголя создавались декорацій, среди которыхъ разыгры
вается траги-комедія похожденій Чичикова. Тогда мы 
могли бы, нажавъ пружинку „кинематографа будущ аго“, 
слушать „Мертвыя души“ въ образцовомъ чтеніи и въ то 
же время видчьть то, о чемъ пиеалъ Гоголь.

Можетъ-быть, читатели возразятъ на это, что такое вос
произведете цйлыхъ современныхъ томовъ обойдется



настолько дорого, что не будетъ такъ доступно, какъ до
ступна сейчасъ книга. Такимъ читателями можно возра
зить, слйдующее: если мы издадимъ книгу въ н Є с к о л ь к о  
сотъ страницъ, съ иллюстраціями, въ количестве десяти 
экземпляровъ, то каждый екземпляри, считая гонорари 
автору и художнику, считая стоимость изготовленія кли
ше, набора, корректуры и т. д., обойдется въ нЄсколько 
сотъ рублей. Но если мы ту же книгу издадимъ въ ко
личестве милліона экземпляровъ, то каждый екземпляри 
можно будетъ продавать за стоимость бумаги, съ надбав
кой одной копейки, и все-таки заработать на этомъ н Є 
с к о л ь к о  тысячи рублей. То ж е  самое относится и къ тЄми 
„роликами“ о которыхъ мы мечтаемъ для кинематографа 
будущаго.

В Є д ь  это именно будущее, то будущее, когда блага куль
туры, н є с о м н Є н н о ,  станути доступными не только неболь
шой кучкЄ людей, по тЄми или иными причинами п опавшихъ 
въ привилегированное положеніе, это то будущее, свЄтлое, 
по далекое, когда не только „БЄлинскаго и Гоголя му
жики съ базара понесетъ“, но когда широкія народный 
массы будутъ читать и понимать все, что вообще пишутъ 
люди. И тогда въ одной Россіи читатели будутъ счи
таться не сотнями и тысячами, какъ теперь, а десятками 
ми.глгоновъ, а при такой аудиторій даже такіе расходы, 
которые теперь для любого издателя показались бы чу
довищными, невероятными, выразятся лишь въ томъ, что 
съ кашдаго покупающаго придется взять нЄсколько лшн- 
иихъ копеекъ. И тогда „иллюстрированная“ кинематогра- 
фомъ „говорящая“ книга будетъ стоить нисколько не до
роже, чЄми наши печатныя книги. ДалЄе, совершенно 
упразднятся театры въ томъ видЄ, въ которомъ они су- 
ществуютъ теперь. Однако это совершенно не значить, 
что люди перестанутъ интересоваться искусствомъ: на- 
противъ того, искусство, такъ сказать, демократизируется, 
проникнетъ въ глубь на родныхъмассъ, гдЄ о немъ сейчасъ 
имеютъ самое превратное понятіе. Искусство, какъ тако
вое, въ значительной степени поможетъ д іл у  народнаго 
воспитанія, и въ этомъ направленій кинематографу, н є с о 
м н Є н н о ,  пред стоить крупная, почетная роль. Разумеется, 
до этого пока еще очень далеко, и далеко прежде всего 
потому, что кинематографъ пока еще недостаточно усо- 
вершенствованъ, не говоря уже о фонографе. Разумеется, 
при настоящемъ состояніи этихъ приборовъ отъ нихъ 
трудно ждать действительно эстетическаго наслажденія.
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Но представимъ себЄ, что передъ нами на экране, дома, 
въ краскахъ, совершенно точно и безукоризненно пере
дается игра лучшихъ артистовъ, и въ то же время зву- 
чатъ ихъ голоса, но звучатъ не такъ, какъ теперь пере- 
даетъ голоса граммофонъ, звуки котораго кажутся выхо
дящими изъ пустой бочки, н Є т ь ,  голоса звучатъ такъ, 
какъ будто артисты действительно находятся нередъ 
нами. Представимъ себЄ, что мы можемъ въ любой мо- 
мептъ наслаждаться такимъ образомъ любой пьесой, опе
рой, драмой, балетомъ и т. д. Вероятно, въ такомъ слу
чае найдется мало охотниковъ платить деньги за м Є с т о  
въ театре, просиживать целый вечеръ въ жарй и духотЄ, 
проЄзжать или проходить иногда громадное пространство. 
КромЄ того, театръ всегда былъ и до сихъ поръ остается 
доступнымъ лишь людямъ со средствами. Читатели мо- 
гутъ сказать, что во в с Є х в  театрахъ и м Є ю т с я  дешевыя 
мЄота. Д а, но эти мЄота отличаются тймъ малены-симъ 
неудобствомъ, что съ нихъ ничего не видно и не слышно, 
и зрители, вынужденные занимать ихъ, довольствуются 
обыкновенно однимъ сознашемъ, что они были въ театре. 
Можно с м Є л о  сказать, что огромное большинство предпо- 
чтетъ в и д Є т ь  и  слышать Ш аляпина, Поссарта, Б ернаръ 
и др. талантливыхъ артистовъ у  себя дома, особенно въ 
томъ случае, если, затративъ рубль, оперу съ участ1емъ 
Шаляпина можно слушать и смотрЄть сотни разъ!

Въ этомъ „кинематографе б у д у щ а я “, применительно 
къ театру, есть еще одна сторона, особенно заманчивая 
для артистовъ. До сихъ поръ слава артиста умирала по
чти одновременно съ нимъ. Д ля многихъ, даже востор- 
женныхъ театраловъ, имена Росси, Сальвини, Гаррика, 
Щепкина, Каратыгинъ, Мочалова, Медведевой и многихъ 
другихъ пустой звукъ. Пройдетъ десятокъ лйтъ, и даже 
москвичи забудуть недавно скончавшагося талантливей
ш а я  артиста А. П. Ленскаго. Все, что создавалъ артистъ 
при жизни, умпраетъ в м Є с т Є  съ нимъ. М ы  „на слово“ в Є -  
римъ, что Мочаловъ въ Гамлете былъ неподражаемъ, что 
Щепкинъ заставлялъ с м Є я т ь с я  д о  слезъ или плакать до- 
истерики, но для насъ ихъ таланты никогда не существо
вали. А для нашихъ потомковъ талантъ артиста будетъ 
в Є ч н ь ім в .

Уже теперь, при нашихъ несовершенныхъ приборахъ, 
голоса наиболЄе выдающихся артистовъ „записываются“, 
а на ленту кинематографа заносятся отдельные моменты 
изъ ихъ луншихъ ролей, и это, нєсомнЄнно, является ша-
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гомъ къ тому „кинематографу будущаго“, о которомъ те
перь можно только мечтать.

Мы уже говорили о томъ, нто и произведенія писате
лей можно будетъ видгьть, и в и д Є т ь  именно въ такой об
становка, которую будутъ создавать сами писатели. Не
сомненно, это сдйлаетъ литературный произведенія по
нятнее для читателя, приблизитъ ихъ къ нему. Не будетъ 
надобности искажать литературный произведенія пере
делками „для сцены“, не будетъ надобности портить 
скверный переделки еще болЄе скверными исполненіемь 
среди жалкой обстановки провинщальныхъ сценъ. И если, 
действительно, сбудутся мечты о такомъ действительно 
художественномъ кинематографЄ-театрЄ, кинематографе- 
книге, то искусство достигнетъ невЄдомаго теперь рас
цвета. Если же при этомъ исчезнетъ армія тЄхи д Є я т є л є й  
сцены, которые теперь зарабатываюсь гроши и влачатъ 
жалкое сугцествованіе, то отъ этого одинаково выиграютъ 
и искусство и зрители, и даже самые эти д Є я т є л и ,  кото
рыми и о н є в о л Є  придется искать другой, болЄе для нихъ 
подходящей работы. Останутся только, действительно, об
разцовые театры, образцовые артисты, но зато игра этихъ 
артистовъ сдгЬлается доетояніеми десятковъ милліонови 
людей.

Однако, довольно о театре. У кинематографа впереди 
много другихъ разнообразныхъ областей, въ которыхъ 
его ждетъ широкое развитіе.

Прежде всего, конечно, такой областью является школа 
и школа всякаго типа: низшая, средняя, высшая, общая 
и спеціальная. Живая фотографія всюду можетъ и будетъ 
служить однимъ изъ главнейшихъ, однимъ изъ наиболйе 
совершенныхъ учебныхъ пособій.

Въ этомъ направленій, какъ и во многпхъ другихъ, 
впереди в с Є х и  идетъ свободная СЄверная Америка. Въ 
Северо-Американскихъ Ш татахъ уже теперь кинемато- 
графъ иризнанъ необходимыми пособіеми въ школахъ, хотя 
пока они тамъ занимаетъ сравнительно скромное м Є с т о .

Кинематографъ въ общихъ школахъ тамъ иллюстри- 
руетъ преподаваніе Закона Божія. Кинематографъ пока- 
зываетъ эпизоды изъ Ветхаго и Новаго зав іта , въ  то 
время какъ священники читаетъ и объясняетъ соответ
ственный тексти. Въ каждый моменти, по знаку преподава
теля, кинематографъ можетъ остановиться и тогда препода
ватель обращаетъ вниманіе учениковъ на ту или иную фи
гуру, на то или иное характерное положеніе. И, какъ сооб-
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щаютъ люди, видЄвшіе такое преподаваніе, ученики уди
вительно отчетливо запоминаютъ эпизоды, вообще усвои- 
ваютъ священное писаніе и Евангеліе,

Въ американскихъ школахъ кинематографъ применяется 
и на другихъ урокахъ.

Уже раньше, говоря о практическомъ современномъ 
примЄненіи кинематографа, мы указывали на то, что ки
нематографъ является неоцЄнимьшгь пособіемв при изуче- 
ніи географии, зтнографіи и естественныхъ наукъ. В ъ Се
верной Америке въ школахъ кинематографъ приме
няется, какъ иллюстраторъ при преподаваніи в с Є х п  э т и х ъ  
предметовъ. Мы уже говорили о томъ, что въ настоящее 
время кинематографъ позволяетъ намъ с л Є д и т ь  за распу- 
скашемъ цветовъ такихъ редкихъ растеній, какъ Victoria 
Regia и др. Кинематографъ показываетъ намъ, какъ ра
стете движется, тянется къ овЄту. ТЄ процессы, за кото
рыми ботаникъ теперь долженъ слЄдить месяцами, иногда 
годами, должны и н є с о м н Є н н о  будутъ увЄковЄчиваться 
на лентЄ кинематографа. И тогда профессоръ, говоря о 
фазахъ развитія какого-нибудь рЄдкаго растенія, или про
сто объ интересномъ случае уклоненія отъ нормы, уже 
по будетъ приносить въ аудиторію какой-нибудь препа
рати, не будетъ говорить:

— По этому поводу совЄтую прочесть... то-то и то-то.
Профессоръ дастъ знакъ и  передъ аудиторіей в о  в с Є х и  

подробностяхъ, въ теченіе получаса, пройдетъ процессъ, 
который въ действительности длился десятки, быть-мо- 
шетъ, сотни дней.

Въ такой интересной области, какъ кристаллографія, мы, 
благодаря несовершенству нашего зрЄнія, до сихъ поръ 
почти не уловили многаго, что, быть - можетъ, могло бы 
открыть передъ нами совершенно новые горизонты. То, 
что мы знаемъ объ образованіи кристалловъ, крайне скудно 
и пестритъ пробелами. Немногими серьезными учеными 
удалось, при помощи сложныхъ приспособленій, уловить 
жизнь этихъ странныхъ представителей минералънаго цар
ства. Ученые набросали рисунки, даже сдйлали фотогра- 
фическіе снимки съ отдйльныхъ моментовъ, но весь про
цессъ рожденія и развитія кристалловъ для насъ довольно 
теменъ, несмотря на самыя остроумный гипотезы и на 
самыя добросовестный описанія, въ которыхъ н є и з м Є н н о  
есть что-то недоговоренное. Теперь представимъ себЄ, 
что, при помощи спеціально устроенпыхъ приборовъ, при 
силъномъ увеличеніи, будутъ изготовлены кинематогра-



фическія ленты, изображающая жизнь различныхъ кри- 
сталловъ, хотя бы съ момента ихъ рожденія и до момен
та полнаго развитія. Если кристаллы (наиболее легко 
кристаллизующихся солей) рождаются и развиваются очень 
быстро, то чрезвычайно быстро снятую ленту можно пу
стить настолько медленно, что процессъ кристаллизаціи 
пройдетъ передъ нашими взоромъ съ такими подробно
стями, о которыхъ мы, быть-можетъ, и не мечтаемъ. Если, 
напротивъ того, кристаллизація совершается очень мед
ленно, то можно съемки производить черезъ определен, 
ные промежутки времени, какъ производятся съемки дви- 
женія растенія. Пустивъ такую ленту съ нормальной бы
стротой, мы получимъ возможность с л Є д и т ь  за ростомъ 
кристалла такъ же удобно, какъ теперь мы с л Є д и м и  за 
развитіеми хотя бы той же Victoria Regia. Что з д Є с ь  н Є т и  
ничего невозможнаго, доказываюсь современные снимки 
изъ области бактеріологія.

Мы уже говорили о томъ, что въ продаже есть ленты, 
изображаются жизнь микроорганизмовъ въ стакане воды. 
Съ такими лее успЄхоми, со временемъ, на лекціяхи бак
теріологія будуть показывать жизнь невидимыхъ нашихъ 
враговъ, вызывающпхъ въ нашемъ организме такія гроз
ный заболЄванія, какъ холера, чума, чахотка, столбнякъ, 
тифъ, скарлатина и пр. Будутъ показываться и картины 
борьбы этихъ смертоносныхъ бактерій съ т Є м и  культу
рами, который уже теперь применяются для предохрани- 
тельныхъ и лЄчебньіхи прививокъ. Не говоря уже о томъ, 
что такія картины должны служить отличнымъ пособіемь 
для преподаванія, онЄ, спеціально приспособленный для 
этой ц Є л и ,  д о л ж н ы  я в и т ь с я  могучимъ факторомъ въ такой 
важной области, какъ популяризація бактеріологія. Можно 
съ уверенностью сказать, что демонстрація такихъ кар
тини среди населеній деревни много поможетъ оздоровле
ній) последней, и, во всякомъ случай, сдйлаетъ немысли
мыми такія иечальныя явленій, какъ холерные безпорядки, 
сопротивленіе прививке оспы и т. д.

Однако, необходимо оговориться, что и здЄсь, какъ во 
всей настоящей главе, мы имЄеми въ виду лишь будущее, 
едва ли очень близкое, когда наши народныя массы бу
дутъ вести человеческую жизнь, и когда желанное всеоб
щее обученіе изъ области мечтаній спустится на землю, 
станетъ действительностью.

Возвращаясь къ СЄверной Америке, мы можемъ указать 
еще на одну учебно-воспитательную область, въ которой
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тамъ уже теперь съ усггЬхомъ применяется кинематографъ. 
Это область воспитательной моралиг

Не только въ обыкновенныхъ школахъ, но и въ спеціаль- 
ныхъ, исправительныхъ заведеніяхи, и даже тюрьмахъ, пока
зываются интересныя картины, направленныя къ какому- 
либо определенному моральному выводу. До сихъ поръ у 
насъ мораль проповедуется, и нерЄдко случается такъ, что 
у человіка, говорящаго о страшномъ вреде пьянства, носъ 
покрытъ подозрительными багровыми жилками, а плото
ядные глазки слезятся. Случается и такъ, что человЄки, 
рекомендующій высокую честность и полное безкорьістіе, 
беретъ взятки и на Антона и на Онуфрія, какъ, блаженной 
памяти, Гоголевскій городничій. КромЄ того, самый елей
ный тонъ такихъ проповЄдей производитъ впечатлЄніе со- 
всймъ обратное той ц Є л и , для которой проповЄдь читается.

У яасъ н етъ  Савонаролы, который обладали способностью 
чуть ли не въ буквальномъ смысле 

„Глагол омъ жечь сердца людей“.
До сихъ поръ у насъ графически мораль преподносилась 

д Є т я м и  въ  самой невозможной формЄ: полуграмотный по
басенки о томъ, какъ мальчики Фрицъ захирЄли и умеръ 
на пятый день потому, что не х о т Є л и  Єсть супъ, или о 
КатіошЄ, которая сгорЄла до основанія, поигравши спич
ками, и т. д., въ мыслящемъ ребенке способны вызвать 
только недоумЄніе. А между тЄми, мы можемъ смЄло 
сказать, что въ художественной формЄ мораль нужна для 
воспитанія. Чтобы не быть голословными, мы сошлемся на 
Толстого. У него мы найдемъ цЄльїй ряди произведеній, 
приспособленныхъ къ какой-либо морали. Укажемъ на 
несколько его такихъ произведеній:

Чп>мъ люди живы. Мораль: живъ всякій ч є л о в Є к и  не за
ботой о себЄ, а любовью. Три старіша. Мораль: всякая 
искренняя молитва ц Є н н Є є  обрядовъ.

У Толстого есть и такія произведенія, въ которыхъ мо
раль выражена въ самомъ заглавіи, напріімЄри: Упустишь 
огонь, не потушишь. Г д е  любовь, тамъ и Воъъ. Вражье лепко , 
а Божье крепко . Коютокъ увязъ, всей птичке пропасть, и др.

Представимъ себЄ хотя бы дивное произведете „ЧЄмь 
люди живы“, мягкое и поэтичное, выполненное хорошими 
артистами для кинематографа. Какое огромное впечатлЄніе 
такая лента должна производить на сколько-нибудь чут- 
каго зрителя! Конечно, здЄсь нужна особая осторожность 
и въ выборе теми и въ разработке ихъ, но въ конщЬ- 
концовъ вч> такомъ отвЄтственноми д Є л Є, какъ воспитаніе
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ребенка, или Bfliame на чужую душу вообще, прежде всего 
и главнымъ образомъ нужны чуткость, мягкость, чувство 
меры и пониматя красоты и безграничная любовь къ 
делу.

Если этихъ качествъ нЕтъ, то лучше не браться за вос- 
питан1е: тогда, при всевозможныхъ усовершенствованныхъ 
приборахъ и нововведетяхъ, мы не уйдемъ дальше того 
места, куда насъ привели бездушные „человеки въ фут
ляр ахъ“.

Правда, въ nip'b найдется немного писателей^ которые 
обладаютъ только чтошеречиеленными чувствами въ такой 
степени, въ какой пми обладаетъ Толстой, но писатели, 
могупце много внести въ это огромное дйло, несомненно, 
найдутся во всйхъ странахъ.

Америка до сихъ поръ живетъ отъ насъ настолько обо
собленно, что мы, особенно въ отвлеченныхъ вопросахъ, 
крайне редко пользуемся ея примерами, но этимъ примй- 
ромъ Европа, несомнйнно, воспользуется, и, чймъ скорее 
она это сдйлаетъ, тймъ лучше.

Кстати, скажемъ несколько словъ объ отношенш совре- 
менныхъ писателей къ кинематографу. Известно, что 
спросъ родитъ предложете. Это—азбучная истина поли
тической экономш. Но чтобы какой-нибудь спросъ родилъ 
такое предложите, какое среди писателей (въ ковычкахъ, 
или безъ ковычекъ) родила обла'сть кинематографа, данная 
область должна быть действительно обширна.

Совершенно ясно, что для кинематографа уже теперь 
нужны самыя разнообразный произведетя: целыя драмы, 
комедш, отдельный сценки и т. д... И около каждаго 
предпр1ят1я, изготовляющаго кинематографнчесшя ленты, 
ютится цйлая колотя людей, воображающихъ себя писа
телями, такъ какъ настоящее писатели до сихъ поръ довольно 
рйдко пишутъ для кинематографа, и, если мы, тймъ не 
менее, имеемъ возможность любоваться действительно 
красиво скомпанованными картинами, то лишь благодаря 
тому, что еще сохранились произведетя старыхъ писателей, 
у которыхъ можно позаимствовать много хорошаго. Такъ, 
на лентахъ воспроизведены драмы Додэ, Сарду, комедш 
Мольера и т. д. При соответственномъ чтеши текста эти 
картины опять-таки могутъ принести много пользы въ 
учебныхъ заведетяхъ, тймъ более, что у насъ съ запад
ной классической литературой принято знакомить уча
щихся путемъ „зубрежки“, благодаря чему классики, пре
красные сами по себе, обыкновенно оставляютъ въ душ е



окончившего среднее учебное заведеніе какое-то туманное 
пятно, возбуждающее отвращеніе. Можно съ уверенностью 
сказать, что, покончивъ съ выпускными экзаменами, 
р ідк ій  юноша или р ідкая д івуш ка сможетъ перечислить 
главный произведенія западныхъ классиковъ, но зато съ 
достаточной точностью перечислить театральный реперту- 
аръ за послідніе два-три года, и даже скажетъ, какія 
роли исполиялъ тотъ пли другой вьтдающійся артистъ.

З д ісь  мы невольно должны вспомнить великій за в іт ь  
величайшаго воспитателя—Песталоцци, который завіщ аль 
учить развлекая.

Однако вернемся къ писателямъ. Только что закончилъ 
для кинематографа пьесу Эдмондъ Ростанъ, авторъ „Сира- 
но-де-Бержерака“, „Принцессы Грезы“ и др. Разумеется, Ро
станъ получитъ за свою пьесу весьма солидный гонораръ. 
Въ виду громкаго имени писателя и въ виду того, что 
черезъ годъ, два пьеса появится и въ Россіи*), сообщаемъ 
краткое ея содержите:

Пьеса написана стихами и начинается описатемъ жизни 
греческихъ боговъ на священныхъ лугахъ. Но вотъ ихъ 
веселыя игры, въ которыхъ особенно отличается Діана, 
прерываются приближеніемь ужаснаго чудовища, въ ко- 
торомъ мы узнаемъ автомобиль. Боги второпяхъ прячутся 
кто куда.

Изъ автомобиля, который останавливается въ виду ка
кого-то поврежденія, выходитъ прелестная парочка—моло
дая дівз^шка и молодой человекъ.

По п о в є л Є н ію  боговъ, Морфей усыпляетъ невиданныхъ 
гостей. Тогда вновь собираются боги, обступаютъ авто
мобиль. Особенно заинтересовался имъ Вулканъ, который 
старается привести его въ порядокъ. Это ему удается, онъ 
находитъ поломку и исправляетъ автомобиль.

В ъ то же время Венера находитъ въ автомобиле косме- 
тическія принадлежности современныхъ красавицъ, зеркало, 
гребни, ленты, кружева и наряжается въ нихъ. Е я  при
меру слідую ть и другія богини. Т ім ь  временемъ усы
пленная парочка просыпается; боги спіш ать попрятаться 
въ кусты. Автомобилисты, удивленные исправностью ав
томобиля, весело садятся и продолжаютъ путь. Но теперь 
автомобилемъ управляетъ невидимый шофферъ—Эросъ.
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Примеру Ростана, вероятно, послйдуетъ скоро цйлый 
рядъ и другихъ выдающихся европейскпхъ писателей.

Но и такъ называемые рядовые писатели, составляющіе 
либретто для короткнхъ сценокъ и т. д., получаютъ за 
свои труды гонораръ, о которомъ нашъ средній писатель 
пока не см'Ьетъ и мечтать. За одинъ метръ писатель по
лу чаетъ пять сантимовъ (немного менйе 2 коп.). Такъ какъ 
длина лентъ колеблется между 20 и 300 метрами, т.-е. въ 
среднемъ можетъ считаться равной 115 метрамъ, то каза
лось бы, что авторъ долженъ получить за такую картину 
2 руб. 30 коп.

Въ действительности же онъ за нее получитъ 700 руб. 
Дйло въ томъ, что крупный фирмы (братья Пате, Гомонъ 
и др.) платятъ автору 5 сантимовъ съ метра не за нега- 
тивъ картины, но за каждую проданную картину, а у 
братьевъ Пате въ Париже, напримеръ, во всйхъ частяхъ 
овЄта есть абоненты, обязанные купить одинъ экземпляра» 
всякой картины, выпущенной фирмой, и число такихъ 
абонентовъ превышаетъ 300. Картина въ 115 метровъ де
монстрируется не болЄе 10 минутъ, т.-е. размйръ текста 
къ ней далеко не достигаетъ размЄра текста одного акта 
какой-нибудь пьесы. Теперь представимъ себЄ картину, 
изображающую жизнь и страданія Іисуса Христа, картину 
въ 950 метровъ. Она поставлена по либретто одного изъ 
незначительныхъ французскихъ писателей.

В п о л н Є понятно, что въ такой картине пришлось строго 
держаться текста Евангелія и фантазіей создавать только 
подробности и  декорацій. А между т Єм ь , за каждый про
данный экземпляръ картины авторъ получаетъ 19 рублей, 
т.-е. съ однихъ обязательныхъ абонентовъ онъ получилъ 
5700 рублей, не считая многочисленныхъ картипъ, про- 
данныхъ не абонентами! Словомъ, тЄ писатели, которыми 
удалось устроиться около крупныхъ производителей кине- 
матографическихъ картинъ, могутъ считать себя обезпе- 
ченными весьма солидно.

Интересно о т м Є т и т ь ,  ч т о  н Є м є ц к іє  писатели, завидуя 
своимъ французскими собратьями, составили общество для 
воспроизведенія кинематографическихъ картинъ. Въ одномъ 
изъ предмЄотій Берлина уже строится огромный театръ, 
по образцу парижскихъ, спеціально приспособленный для 
кинематографическихъ съемокъ. Пока предполагается при
гласить постоянную труппу изъ 40 артистовъ, для среднихъ 
ролей, такъ какъ почти вс.й выдающееся пймецкіе артисты 
обйщали свое участіе въ этомъ интересномъ дйлй по га-

о
Кннематографь.
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строльной системі. Съ чисто-немецкой практичностью, 
организаторы этого дйла соединяютъ его съ двумя шко
лами: съ школой драматической, ученики и ученицы ко
торой будутъ выполнять третьи и выходныя роли и изоб
ражать „толпу“, какъ это у  насъ дйлается въ драмати- 
ческихъ школахъ казеннаго Малаго театра и театра Х у
дожественна™ въ Москвй, и школой режиссеровъ, въ ко
торой готовящіеся къ режиссурй будутъ выполнять роли 
помощниковъ режиссеровъ, сценаріеви и т. д.

Во всякомъ случай, предпріятіе интересное, и чймъ 
больше въ разныхъ странахъ возникнетъ такихъ предпріятін, 
чймъ сильнйе будетъ между ними конкуренція, тймъ бо- 
лйе мы будемъ приближаться къ тому будущему, ВЪ РСО- 
торомъ кинематографъ, какъ мы говорили выше, сдйлается 
общедоступнымъ и заиметь то мйсто, которое ему при- 
на длежитъ по праву.

Это интересное предпріятіе, которое явится серьезными 
конкурентомъ французскими кинематографическими фаб
риками, намйрено выпускать лишь ленты строго художе
ственный и популярно-научныя. Нашлись капиталисты, 
которые „для начала“ дали около 1.000.000 марокъ
470.000 рублей, такъ что и съ этой стороны дйло поста
влено солидно.

Кромй того, въ Дюссельдорф^ редакція журнала „Кине- 
матоърафъ“ образуетъ такое же предпріятіе, хотя и въ 
болйе скромныхъ размйрахъ.

Словомъ, въ областяхъ художественной и научно-по
пулярной кинематографъ дйлаетъ все ббльшія и большія 
завоеванія.

Въ будущемъ кинематографъ несомяйнно долженъ за
воевать себй еще одну область: область портретовъ.

До сихъ поръ портреты, при всеми совершенствй съе- 
мокъ, при всеми „сходствй“. все-таки даютъ нами въ до
статочной степени мертвое изображеніе, недалеко ушедшее 
отъ изображеній скульптурныхъ. Самый великій скулык 
тори не можетъ, въ смыслй сходства съ оригиналом^, со
здать нами больше того, что создаетъ любой формовщики, 
снявъ съ лица гипсовую маску. Перелистывая наши аль
бомы, мы никакъ не можемъ живо представить себй людей, 
изображенными на этихъ холодныхъ карточкахъ. Иное д іл о  
снимокъ кинематографически!, особенно, если они снятъ и 
воспроизводится посредствомъ совершеннаго аппарата.

Въ главй II, посвященной техникй кинематографа, мы уже 
говорили о „ручныхъ“ любительскихъ кинематографахъ. И
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на ЗападЄ, г д Є  э т и  маленькіе кинематографы съ каждыми 
днемъ распространяются все шире и шире, у частныхъ 
лицъ далеко не рЄдкость „кинематографическіе портреты“. 
Дішствительнр, представимъ себЄ портретъ близкаго че
ловека, изображеннаго въ его привычной обстановке: за 
работой, за завтракомъ и т. д. НЄтгь надобности говорить 
о томъ, насколько такой портретъ ярче и ж и в Є є  передастъ 
намъ обликъ этого человека! И і іє с о м н Є н н о , ч т о  наши 
предки в м Є с т о  теперешнихъ альбомовъ съ карточками 
будутъ пользоваться альбомами съ углубленіями, въ кото- 
рыхъ свернуты небольшія ленточки—живые портреты.

Мы вполне достаточно коснулись вЄроятнаго будущаго 
кинематографа. Однако, до сихъ поръ мы мало сказали о 
томъ, насколько кинематографъ распространенъ теперь, 
черезъ десять л Є т ь  п о с л Є  его изобрЄтенія, а между т Є м ь  
опытъ учитъ насъ, что широкое распространеніе *) пред
мета доказываетъ его жизненность. Поэтому, въ заключе- 
ніе скажемъ н Є с к о л ь к о  словъ о томъ, насколько распро
страненъ кинематографъ въ данное время, и насколько 
успЄшно онъ завоевываешь себЄ новыя области.

Разумеется, читателей прежде всего интересуетъ вопросъ 
о распространеніи кинематографа у насъ на родинЄ. Въ 
этомъ отношеніи мы можемъ дать весьма характерный 
цифры: въ 1900 году число аппаратовъ въ Россіи (почти 
исключительно въ столицахъ) едва достигало десяти, въ 
настоящемъ же году не найдется ни одного захолустнаго 
городка, въ которомъ не былъ бы свой „электро-театръ“, 
или который не видалъ бы демонстрацію странствующаго 
кинематографа. Какъ мы в и д Є л и  в ъ  главе П  нашей книги, 
аппараты для движущихся кинематографовъ, электриче- 
скія станцій и станцій съ другими видами о с в Є щ є н ія ,  уже 
теперь достигли значительнаго совершенства и сравнитель
ной дешевизны. Дройдетъ еще десятокъ л Є ш ь  и ,  разу
меется, при благопріятньїхн общихъ ЖИЗНвННЫХЪ у слові- 
яхъ, кинематографъ проникнетъ въ нашу деревню и, если 
онъ проникнетъ туда при с о д Є й с т в іи  не шарлатановъ, ко
торыми безразлично, изъ кого и за что выжимать деньги, 
если онъ проникнетъ туда при посредстве людей, которыми 
дорого д Є л о  народнаго развитія, то въ нашей деревне ки
нематографу предстоитъ громадная культурная работа.

*) Конечно, распространеше сколько-нибудь длительное, такъ какъ 
мы видели колоссальное распространеше какихъ-нибудь свистулекъ. 
„кри-кри“, которыя въ сущности никому не нужны.
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Совершенно невозможно подсчитать теперь вей кинемо- 
тографы, работающіе въ Россіи, а потому мы ограничимся 
тЬми цифровыми данными, за точность которыхъ мы болЄе 
или менйе можемъ ручаться: на первое апреля 1909 года 
въ М оскві числилось 68 кинематографовъ, т.-е. „электро- 
театровъ“, „біосколовгь “ и т. п. Кромй того, съ десятокъ 
аппаратовъ находится въ театрахъ и въ частныхъ рукахъ. 
10 на всю Россію въ 1900 году и 78 въ 1909 году на 
одну Москву! Эти цифры говорятъ сами за себя. Б ъ  Гер
маній числится (вірнеє—числилось, такъ какъ мы рас- 
полагаемъ с в й д Є н і я м и  1908 года) около 2.000 кинемато
графовъ. Во Францій—приблизительно столько же. Англія 
нисколько отстала отъ великихъ державъ, и въ ней въ 
1908 году работали всего 200 кинематографовъ. Италія 
довольствуется двухзначной цифрой, около 90 кинемато
графовъ, а объ остальныхъ европейскихъ государствахъ 
у насъ свйдйніи не пмйется.

Европу далеко опередила Северная Америка, гдй въ 
однихъ Соединенныхъ Ш татахъ къ концу 1908 года 
числилось около 8.500 кинематографовъ-шшшроб’«. При этомъ 
надо имйть въ виду, что именно въ АмериыЬ съ каждымъ 
днемъ все больше развивается примйненіе кинематографа 
любителями. Въ американекихъ газетахъ уже теперь можно 
найти объявлешя фотографовъ, пр.едлагающихъ за сравни
тельно скромную плату явиться на домъ для съемки оди- 
ночныхъ или групповыхъ кинематографическихъ портре- 
товъ. Принявъ все это въ расчетъ, мы должны прійти 
къ выводу, что въ одной Северной АмерикГ число рабо- 
тающихъ кинематографовъ далеко ушло за 10.000. Однимъ 
словомъ, Западъ можно считать окончательно завоеванными 
кинематографомъ. Остается Востокъ.

Востокъ—это до сихъ поръ для насъ что-то неведомое, 
туманное, недавно еще сонное, а теперь—грозное. Одинъ 
Китай, численность населенія котораго близится к ъ ’ четы- 
ремъ-стамъ миллioнaмъ, одна Индія, съ своими 390.000.000 
населенія, могутъ проглотить всю Европу, со всей ея куль
турой. Мы сами только что убедились на горькомъ опытй, 
что 47.000.000 японцевъ оказались сильнее 150.000.000 
населенія Россіи. И если Сйве^ю - Американскіе Соеди
ненные Ш таты съ 86.000.000 населенія имйютъ около
10.000 кинематографовъ, то сколько же ихъ потребуется 
на 700—800.000.000 населенія Китая и Индіи, когда эти 
волшебные великаны действительно проснутся и потре- 
буютъ св о ихъ „droits de l'homme“ (правъ человека)!? Мы



не говоримъ уже о десяткахъ мидлшповъ корей цевь, япон- 
цевъ, переовъ, сіамцевь и т. д., мы не говоримъ о 35.000.000, 
населяющихъ Африку...

А между т ім ь , какъ въ Азіи, такъ и въ А фрикі кине- 
матографъ встретить особенно благодарную почву, потому 
что тамъ почти совеЬмъ н іт ь  театровъ, почти совсім ь не- 
извістна даже фотографія. Благодаря „отеческимъ попе- 
ченіямь“ Велнкобританіи, сотни милліоновь индусовъ до 
сихъ поръ стоять на той же стз^пени развитія, на кото
рой они стояли 1000 л іт ь  тому назадъ. Благодаря тому, 
что 1000 л іт ь  тому назадъ Китай быдъ наиболее куль- 
турнымъ государствомъ въ м ір і, и что онъ, боясь „нашс- 
ствія варваровъ“ и разгрома своей культуры, отделился 
отъ всего міра стіной (и даже не воображаемой, а на
стоящей каменной), онъ до самаго послідняго времени 
буквально застылъ въ этой древней культурі, которая 
намъ, людямъ X X  в ік а , кажется варварствомъ. Уже 
теперь нашлись смйлые предприниматели, которые про
никли въ большіе портовые города Китая и Индіи и де
монстрируюсь тамъ „живую фотографію“. Но страшная не
нависть (къ крайнему сожалін ію , заслуженная) къ білон 
р а с і удерживаетъ туземдевъ отъ посіїценія этихъ электро- 
театровъ, которые существуютъ пока почти исключительно 
на счетъ матросовъ и частью офицеровъ европейскихъ и 
американскихъ пароходовъ. К ъ  тому же и сюжеты нашихъ 
картинъ мало понятны, а иногда даже противны индусу 
или китайцу. У этихъ людей свой укладъ жизни, своя, 
тьісячелітіями сложившаяся, мораль, мало похожая на нашу 
мораль и, слйдуетъ сознаться, во многомъ отъ этого вы
игрывающая.

Въ Японіи кинематографъ уже боліє прививается. Это 
вполнй понятно, потому что японцы—наиболіе культурный 
изъ восточныхъ народ овъ. Въ 1908 году изъ Парижа въ 
Японію были вызваны спеціалистьі по кинематографиче- 
скямъ съемкамъ, и тамъ, на м іс т і ,  сняли нісколько лентъ 
на чисто-японскіе сюжеты. Но въ Европу эти ленты не 
попали: по условію, ленты были проявлены и отпечатаны 
въ присутствіи японцевъ, и, какъ негативы, такъ и пози
тивы остались въ страні Восходящаго Солнца. Какъ везді, 
японцы зд ісь  строго провели свою тактику: они призвали 
изъ-за моря „варяговъ“, но не дали имъ „княжити и пра
вити“ собою. Они научились отъ бйлолицыхъ тому, что 
имъ нужно, а затймъ віжливо предложили имъ убираться 
домой. Одна изъ французскихъ фирмъ напрасно домога-

— 117 —



лась разрЄшенія снять панорамы японскихъ городовъ п 
деревень: ей наотр'Ьзъ было отказано *). А между тймъ, по 
с в Є д Є н і я м н  т о й  же фирмы, съ каждымъ годомъ въ Япо
нію отправляется все большее .и большее количество кине- 
матографическихъ аппаратовъ, какъ для съемки, такъ и 
для демонстрацій. Изъ этого можно вывести заключеніе, 
что кинематографія въ Японіи начинаетъ сильно процве
тать, но тамъ, очевидно, обходятся „своими средствами“, 
и не будетъ ничего удивительнаго, если въ одинъ пре
красный день мы узнаемъ о существованья гдЄ-нибудь 
въ Хакодато громаднейшей фабрики кинематографовъ, 
изготовляющей аппараты и ленты нисколько не хуже, а 
можетъ-быть, даже и лучше европейскихъ фабрикъ, и 
тогда можно быть уверенными въ томъ, что кинемато- 
графъ сразу проникнетъ въ чудовищную массу китайскаго 
населенія, потому что, несмотря на увЄрбнія дипломатовъ 
о враждй, существующей между Китаемъ и Японіей, въ  
борьбе противъ бёлой расы, культурной илп кровавой, 
желтая раса всегда сольется въ одно ц Є л о є .

Въ Индіи кинематографу приходится встречаться уже 
съ совершенно иными условіями, чймъ в ъ  Китай или Япо
ніи. Въ Китае и Японіи иностранцы ветрЄчають нена
висть, которой они п о н є в о л Є  должны уступать. Теперь 
едва ли былъ бы возможенъ „победоносный“ походъ сое- 
диненныхъ европейскихъ отрядовъ па ГХекинъ, въ родЄ того, 
какой такіе отряды, во главе съ нймецкимъ генераломъ 
Вальдерзее, совершили въ Пекинъ, г д Є  п о с л Є  этого посЄ- 
щенія сгорёлъ императорскій дворецъ, и, какъ въ Р и м Є ,  
п о с л Є  нашествія вандаловъ, были безсмысленно разрушены 
и уничтожены памятники старины, глубоко-древнія библіо- 
теки и т. п. Теперь положені© иностранцевъ въ Китай 
делается съ каждымъ днемъ все непр1ятнЄе, и съ ка
ждымъ днемъ въ нихъ должно увеличиваться жуткое созна- 
ніе беззащитности, потому что китайцы теперь создали 
европейски обученный и вооруженный войска, о числен
ности которыхъ мы не имйемъ никакого понятія. Въ Индіи 
бйлые пользуются, пожалуй, еще большей ненавистью, 
чймъ въ Китай, потому что пока у  индусовъ нетъ даже на
дежды освободиться изъ тисковъ бронированнаго британ- 
скаго кулака въ сколько-нибудь близкомъ будущемъ.

*) Впрочемъ, за самое последнее время появились небольшія картинки 
съ видами Японіи. Но, быть-можетъ, онЄ сняты „тайкомъ“ отъ японцевъ, 
дорожными аппаратами? Судя по небольшой длині картинъ, это весьма 
вероятно.
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После 1858 года, когда возсташе индусовъ было подавлено- 
такими „хрисНанскими“ мерами, какъ привязываше воз- 
ставшихъ „панками“ къ дуламъ орудш для разстрйла, въ 
Индш наступило „успокоете“, которое длится до сихъ 
поръ, но это успокоете не вечно: настанетъ моментъ, 
когда Индш, ободренная прим'Ьромъ Китая, сделается 
свободной и начнетъ развиваться. И тогда та же дально
видная Я п о тя  (съ уверенностью можно сказать, что не 
Европа) введетъ туда и кинематографъ.

Гораздо хуже, если не совсемъ безнадежно, стоятъ шансы 
для кинематографа въ Африке. Недалеко время, когда, 
благодаря энергичной „культурной“ работе немецкихъ и 
другихъ культуртрегеровъ, тамъ не останется вообще ни 
одного туземца, за исклю четемъ разве населетя полу- 
хрисыанской Абиссинш. Но 4.500.000 абиссинцевъ едва ли 
могугъ здесь, гдй мы говорили о сотняхъ миллюновъ, 
приниматься въ расчетъ въ качестве серьезной величины...

Мы намеренно сказали несколько еловъ о будущемъ 
кинематографе на Востоке, потому что, увлекаясь про
шлыми „побёдами“, европейцы, не обращая вним атя на 
культурный, самобытный ростъ аз1атскихъ народовъ, все 
еще говорятъ о томъ, что они въ Китае и Индш что-то 
„введутъ“, что-то „устроятъ“ .

Увы!—вернее предположить, что тамъ все введутъ и 
устроятъ безъ ихъ учасыя, и что будущее кинематографа, 
какъ бы велико оно ни было, на Востоке, среди много- 
миллюннаго населетя, зависитъ не отъ насъ...
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