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REVOLUTIONARY YEAR OF 1917 IN THE 
HISTORY OF RUSSIAN CINEMA  

 
В статье изучается вопрос о роли революционных 
событий 1917 г. в истории отечественного кине-
матографа. Вопрос о том, как оценить деятель-
ность органов советской власти в сфере культуры 
и, в частности, отношение к кинематографу, явля-
ется дискуссионным. Авторы дают характеристи-
ку начального этапа развития киноискусства в 
столице и провинциальных городах Российской 
империи. В статье освещается тематика первых 
фильмов, отмечены особенности и проблемы ста-
новления и развития дореволюционной киноин-
дустрии. Проведен анализ процесса формирова-
ния советского киноискусства. Определены его 
роль и место в политической, социальной и ду-
ховной жизни страны, формировании нового че-
ловека. Выявлены отличительные признаки со-
ветского кинематографа 20-х годов XX столетия, 
его нацеленность на освещение важных истори-
ческих событий и  пропаганду идей социалисти-
ческой революции. Кинопроекты были ориенти-
рованы на массовость, привлекая в первую оче-
редь широкие слои неграмотного и малограмот-
ного населения, пропагандировали всемирно из-
вестные образцы русской классической литерату-
ры, преломляя их через советские духовные цен-
ности и ценностные ориентации. Показано, как 
советское правительство решало сложные вопро-
сы, связанные с нехваткой кадров. Названы имена 
наиболее выдающихся деятелей культуры, ока-
завших влияние на прогрессивное развитие оте-
чественного киноискусства, пропаганду классиче-
ского и авангардного направлений. Сделан вывод 
о том, что дореволюционная Россия внесла опре-
деленный вклад в развитие мирового киноискус-
ства, но всемирную известность приобрели рабо-
ты, созданные советскими кинематографистами.  
 
Ключевые слова: российский кинематограф, со-
ветский кинематограф, киноиндустрия, киноис-
кусство, кинопродукция, кинотеатры, Октябрь-
ская революция, формирование нового человека, 
Наркомпрос, советская пропаганда, история ки-
нематографа  

  
This article examines the question of the role of the 
revolutionary events of 1917 in the history of the na-
tional cinematography. The question of how to evalu-
ate the activities of the Soviet authorities in the 
sphere of culture and, in particular, the attitude of the 
film, is debatable. The authors give a characterization 
of the initial stage of film development in the capital 
and provincial cities of the Russian Empire. The arti-
cle highlights the subject of the first films, the peculi-
arities and problems of formation and development of 
the pre-revolutionary film industry. The analysis of 
the process of formation of the Soviet cinema art. De-
fined by its role and place in political, social and spir-
itual life of the country, the formation of the new man. 
Identified the distinctive features of the Soviet cine-
matography of the 20-ies of 20th century, its focus on 
highlighting important historical events and promot-
ing the ideas of the socialist revolution. The film pro-
jects were focused on the mass involving primarily the 
wide layers of the illiterate and semi-literate popula-
tion, promoted the world famous examples of Russian 
classical literature, refracting them through the Soviet 
spiritual values and value orientations. Shows how 
the Soviet government dealt with the complex issues 
associated with shortages of staff. The names of the 
most prominent cultural figures, which impact on the 
progressive development of domestic cinema, the 
promotion of classical and avant-garde directions. It is 
concluded that pre-revolutionary Russia has made a 
certain contribution to the development of world cin-
ema, but has gained worldwide fame work, created by 
Soviet filmmakers.  
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Октябрь 1917 года кардинально преобразил все сферы жизни российского обще-

ства и стал отправной точкой принципиально нового, советского общества и, соответ-

ственно, формирования нового человека с принципиально другими ценностями и цен-

ностными ориентациями. Стоит поразмыслить над тем, какое оказали влияние на исто-

рию, генезис кинематографа революционные события столетней давности.  

В современном мире значение кинематографа в распространении информации, по-

литической и социальной пропаганде не вызывает сомнения. Обращение к прошлому для 

определения степени влияния кинофильмов на формирование представлений россиян о 

текущих событиях является сегодня, как никогда, актуальным.    

Исследованием истории дореволюционного российского и постреволюционного со-

ветского кинематографа занимались Н.М. Зоркая, А.А. Ханжонков, Б. Дюшен, Ю.Г. Цивьян, 

С.И. Фрейлих, И.В. Вайсфельд, А.В. Федоров, Ю.А. Богомолов, Н.А. Лебедев, В. Листов [1] и 

другие авторы. Историки выявили большой массив архивных материалов (делопроиз-

водственных документов, отчетов), образцов эпистолярного жанра, которые дают возмож-

ность проследить все этапы зарождения и развития отечественного кинематографа. В 

настоящем исследовании поставлена задача обратить более пристальное внимание на про-

цесс формирования нового подхода в развитии средств массовой информации и их исполь-

зовании для идеологического воздействия на сознание широких слоев населения.  

О кинематографе в Российской империи всерьез заговорили в 1896 г. Через не-

сколько месяцев со дня триумфального показа в Париже первого сеанса в Министерство 

Императорского двора в Санкт-Петербурге В.И. Ребриков обращается с просьбой осуще-

ствить киносъемку торжеств, посвященных коронации императора Николая II. К слову, в 

первых числах мая 1896 г. в открытом театре столичного сада «Аквариум» россияне уви-

дели первый фильм. Две недели спустя о новом виде искусства заговорили и москвичи. 

Именно с Россией связывается история становления документального кино. Ка-

миллу Серфу даруется позволение осуществить первые съемки мероприятий коронации 

российского императора [2, с. 9]. Созданная хроника вошла в историю как первый фильм-

репортаж. С этого времени кинематограф начинает завоевывать умы и сердца россиян. В 

июне того же года «отрыли» для себя синематограф и посетители Нижегородской ярмар-

ки. Показы фильмов стали популярным, модным и, что немаловажно, доходным развле-

чением. Ни один крупный российский город не остался в стороне: находились предпри-

имчивые горожане, которые не жалели средств для строительства постоянных кинотеат-

ров. 

Провинциальная жизнь существенно оживляется и качественно меняется благода-

ря кинематографу. Это можно проследить на примере Екатеринодара.  

Горожане узнали об этом искусстве в марте 1897 г. Фильмы Люмьера показывали в 

здании Общественного собрания. Первый постоянно действующий кинематограф начал 

работать только в 1907 г. Предприниматель Д.Х. Чеймазиди открыл «первый в России по 

обширности и богатству картин "Французский театр братьев Боммер"» [3]. Конечно, из-

начально все выглядело очень скромно: деревянные скамьи, причем невероятно низкие 

рядом с экраном. Зрителям или же владельцу зала позволялось комментировать проис-

ходящее на экране вслух. 

В 1912-1913 гг. в Екатеринодаре можно было посещать кинопоказы в 10 маленьких, 

чуждых комфорту залах. Исключением стал зал в здании архитектора Козлова. В нем бла-

годаря Д.Х. Чеймазиди открылся отличавшийся комфортом электробиограф «Мон Пле-

зир». Этот кинозал поражал публику красотой интерьеров. Здесь можно было увидеть 

большие зеркала, бархатные портьеры, гирлянды цветов, очаровательные панно, доро-

гой паркет. Главное - в зале выстроились рядами удобные кресла и стулья. Такие новов-

ведения, как буфетгардеробная, уборные, были по достоинству оценены посетителями. С 

1920 г. «Мон-Плезир» получил наименование «Кинотеатр им. В.И. Ленина», но жители го-
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рода продолжали именовать его по-старому. В 1914 г. в Екатеринодаре предприниматель 

Г.С. Паласов поручил архитектору Козлову строительство «Палас-Театра», внутреннее 

убранство которого было не менее роскошным. Позже появились и другие кинозалы. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что до 1908 г. российская промышленность 

не располагала возможностью производить киноаппаратуру и пленку. Техника и матери-

алы поступали из-за рубежа. С помощью французских компаний «Братья Пате», «Гомон» и 

иных прокатчики закупали иностранные фильмы, а из отечественных снимали лишь до-

кументальные короткометражные ленты [4, с. 12]. Единственным исключением можно 

назвать увековеченные сюжеты из жизни императора и его семьи.  

Фирма «Братья Пате» в 1908 г. рискнула снять документальную ленту о донских ка-

заках. Огромный успех ее вдохновил на создание фильмов на российские сюжеты всех, 

кто в той или иной степени был связан с киноиндустрией. В основу сценариев были по-

ложены произведения М.Ю. Лермонтова («Песнь про купца Калашникова»), А.С. Пушкина 

(«Бахчисарайский фонтан»), Ф.М. Достоевского («Идиот»), а также отдельные яркие 

фрагменты истории государства Российского и его самодержцев (Ивана IV Грозного, Пет-

ра I и др.).  

Россияне быстро освоили искусство кинематографа: изменяется методика работы 

со светом, внедряется прием двойной экспозиции. А.А. Ханжонков и В.М. Гончаров в 1911 

г. демонстрируют соотечественникам первый российский полнометражный фильм «Обо-

рона Севастополя». С этого времени компания А.А. Ханжонкова завоевывает рынок отече-

ственной кинопродукции в России. Этот же год был отмечен открытием «Научного отде-

ла», благодаря деятельности которого выходят в прокат фильмы географического и эт-

нографического содержания, ленты о достижениях российской медицины, развитии 

сельского хозяйства, промышленного производства. 

К началу 1913 г. в России действовали уже несколько кинокомпаний, снимавших 

произведения различных жанров: наряду с комедиями, трагедиями, драмами зритель 

знакомится с детективами и мелодрамами. 

Государственная власть берет на себя ответственность за выработку правил орга-

низации работы залов для просмотра фильмов с учетом безопасности и удобств. Со вре-

менем дело доходит и до содержания фильмов, то есть до цензуры. Вводится специальная 

должность цензора, контролировавшего кинопрокат. Сказала свое слово и церковь. Было 

запрещено снимать богослужения, церковные обряды, иконы. 

Для полноты освещения рассматриваемой проблемы немного статистики: уже в 

начале XX столетия это развлечение становится весьма популярным как в среде аристо-

кратов, так и широких слоев общества. А в годы Первой мировой войны в Российской им-

перии жители посещали 2000 залов, имевших технические возможности демонстриро-

вать кинофильмы.  

Революционные события начала 1917 г. заставили владельцев кинокомпаний заду-

маться о защите своего коммерческого предприятия. На территориях, где происходили 

основные революционные события, а впоследствии сражения Гражданской войны, кине-

матограф переживает кризис и из столичных центров перебирается на периферию. Так, 

например, А.А. Ханжонков снимает фильмы теперь только в Ялте [5, с. 110]. За ним в 

Крым переезжает И.Н. Ермольев и другие. До осени 1920 г. Ялта превращается в круп-

нейший центр киноискусства России. Окончательное поражение белогвардейцев вынуж-

дает многих деятелей кино покинуть родину. И поэтому точное число фильмов, снятых в 

Российской империи, неизвестно. Из предположительно 2700 картин целиком или фраг-

ментарно сохранились лишь около 300 [6]. Часть пленок была вывезена за рубеж. 

Советская власть национализирует дореволюционную кинопромышленность. В 

журнале «Советское кино» были опубликованы воспоминания А.В. Луначарского. Он от-

мечал, что В.И. Ленин придавал особое значение киноискусству, которое определял как 
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важнейшее. Лидер революционного правительства обещал изыскать дополнительные 

финансовые средства [7, с. 10]. В условиях революционных преобразований, Гражданской 

войны и восстановления разрушенного ею хозяйства нужно было искать пути пропаган-

ды идей большевистской партии, социализма. Исключительную роль мог сыграть кине-

матограф.   

По мнению В.И. Ленина, особое внимание необходимо уделять хронике событий, 

которая поможет отразить факты и преподнести события с учетов формирующейся ком-

мунистической идеологии. При этом не стоит забывать о фильмах, пропагандирующих 

достижения науки и техники, а также кинокартинах с увлекательными развлекательны-

ми сюжетами. Главное - сохранить необходимую пропорцию. В годы революционного пе-

релома категорически запрещалось демонстрировать фильмы контрреволюционные и 

попирающие основы нравственности.  

Программа победившей революционной партии не могла оставить в стороне во-

прос о создании новой культуры, формирования нового человека. Это характерный, сущ-

ностный признак такого политического изменения, как революция. Поэтому начинает 

вырабатываться стратегия развития различных направлений в искусстве, как классиче-

ских, так и авангардных, с помощью которых можно было бы приобщать представителей 

как высокообразованных, так и малообразованных слоев населения к тем идеям, которые 

пропагандировали революционные круги. 

Победа позволила большевикам приступить к реализации своей просветительской 

программы. Под контроль Народного комиссариата просвещения, который возглавляет 

А.В. Луначарский, попадают все организации, так или иначе связанные с культурой.   

В 1919 г. по инициативе В.И. Ленина Совет народных комиссаров РСФСР передал 

фотографическую и кинематографическую промышленность и торговлю под контроль 

Наркомпроса [8, с. 41]. Повышенное внимание уделялось подготовке кадров: режиссеров, 

художников, операторов, сценаристов, критиков. Открывались учебные студии. Начинает 

работу Петроградский институт экранного искусства (переименован: Кинотехникум). 

После окончания гражданской войны около тысячи киноустановок иностранного 

производства были пригодны для использования. Именно социалистическая революция 

создала все необходимые условия ускоренного развития киноиндустрии, а именно: про-

изводства специального оборудования, пленки и проч. Киноподотдел, созданный при 

Государственной комиссии по народному просвещению, а также Петроградский, Москов-

ский кинокомитеты контролировали функционирование уже существующих предприя-

тий и строительство новых, создание отечественных фильмов. 

Не стоит упускать из виду информацию о финансовых расчетах, которые показы-

вают, что прибыльность для Народного комиссариата просвещения национализирован-

ного нового вида искусства была существенной и регулярной.  

В первые годы существования советской власти эстетические каноны не были 

определяющими. Фильмы делились на развлекательные и идеологические (пропаган-

дистские). Активная деятельность трупп любительских театров, особенно в составе 

Красной Армии, - символ революционного времени. К слову, в период гражданской войны 

и пятилетие после ее завершения спектакли с простыми сюжетами, пропагандирующие 

идеалы революции, для малообразованного народа представляли более 2000 объедине-

ний. Просторы страны пересекали агитпоезда и агитпароходы. 

Увлекательная тематика произведений различных жанров, постановочные трюки, 

изысканные интерьеры съемочной площадки позволяли кинотеатру завоевать симпатии 

людей. 

Для Страны Советов было важно рассказывать общественности обо всех важных 

событиях, происходивших в государстве. Съемки велись как в городах, далеких от театра 

военных действий, так и на передовой. В 1918 г. увидели свет хроники «Первый съезд 
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Комитета бедноты», «Похороны Плеханова», «Первый конгресс Коминтерна», художе-

ственные произведения «Барышня и хулиган» (по сценарию и при участии В.В. Маяков-

ского), игровые агитационные фильмы «Уплотнение» (по сценарию А.В. Луначарского), 

«Восстание», «Чем ты был?», «На фронт!» и др. За период гражданского противостояния 

было снято более 50 агитационных фильмов. С использованием техники монтажа были 

созданы полнометражные документальные картины «История Гражданской войны» 

(1921 г., режиссер А.Д. Кауфман), «Падение династии Романовых» (1924 г., режиссер Э. 

Шуб).  

Благодаря киноискусству мы можем увидеть государственных деятелей первой 

четверти XX в. (В.И. Ленин, М.И. Калинин, Л.Д. Троцкий) и услышать их выступления. Не 

было забыто и  научно-популярное кино. В научных и учебных фильмах освещались 

научно-технические достижения (фильмы «Химическое оружие», «Вода в природе», 

«Строение материи»), затрагивались вопросы классического искусства.  

Восстанавливая разрушенное гражданской войной хозяйство, не забывали и о ре-

монте кинотеатров. В текущем порядке временно быстро решить вопрос помогали сель-

ские кинопередвижки. Радикальные перемены связывались с созданием Советом народ-

ных комиссаров РСФСР в 1922 г. «Государственного кино» (в 1926 г. переименовано: «Со-

ветское кино»). Число снятых фильмов начало быстро расти: 1921 г. - 7 наименований, 

1922 г. - 8, 1923 г. - 16, 1924 г. - 52, 1925 г. - 65 [9].  Не прекращались поставки иностран-

ных лент, которые в 1920-е годы занимали львиную долю всего кинопроката. 

Активно использовалась и историческая тематика, особенно режиссерами ленин-

градской киностудии. В свет выходят фильмы «Крест и маузер» (1925 г.), «Девятое янва-

ря» (1925 г.), «Поэт и царь» (1927 г.), «Степан Халтурин» (1925 г.), «Декабристы» (1926 

г.),  «Сын рыбака» (1929 г.).  

Кинопродукция, как в дореволюционный период, так как и в первые годы совет-

ской власти, была адресована взрослому населению страны. Советская власть вносит 

свои коррективы. Первые политические графические мультфильмы появляются уже в 

1923 г. («Наш ответ Чемберлену»). Лучшие работы для детей: «Почта» (1929 г.), «Мойдо-

дыр» (1927 г.), «Тараканище» (1927 г.) и др. [10, с. 294-295]. 

Если говорить об именах, то особое место в среде творческой интеллигенции, зани-

мающейся кинематографом, принадлежит С.М. Эйзенштейну. В 1925 г. на экраны выхо-

дит его фильм «Броненосец Потёмкин», который являет собой не только правдивый ис-

торический источник, но и образец новаторских подходов монтажа, компоновки в соче-

тании с достойной изобразительной культурой [11, с. 24]. В 1927 г. режиссер в фильме 

«Октябрь» впервые создает на экране образ вождя революции. Образ революции, народа, 

простого человека с успехом реализует в кино режиссер В.И. Пудовкин (1926 г., экраниза-

ция романа М. Горького «Мать»; 1927 г., «Конец Санкт-Петербурга»). Творчество В.И. Пу-

довкина, С.М. Эйзенштейна оказало грандиозное влияние на развитие искусства социали-

стического реализма, отечественного и мирового киноискусства.  

Подводя итог, отметим, что дореволюционная Россия внесла определенный вклад в 

развитие мирового киноискусства, но всемирную известность, несмотря на имманентно 

присущую заидеологизированность, упрощенную пропаганду идей социалистической 

революции, приобрели все же работы, созданные советскими кинематографистами. Учи-

тывая опыт предшественников, но в то же время творчески относясь к нему, советские 

режиссеры, сценаристы, операторы, художники, административные работники продол-

жили работу: во-первых, по совершенствованию материально-технического оснащения 

киноиндустрии; во-вторых, предприняли шаги для расширения зрительской аудитории, 

превратив ее в массовую; в-третьих, способствовали пропаганде идеологических устано-

вок новой власти: совести, справедливости, высокой нравственности и морали; в-
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четверых, пробуждали интерес к русской истории, приобщали к классической литературе 

и киноискусству широкие слои населения, в том числе неграмотных и малограмотных. 
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