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МЕМУАРЫ 

В. Хан ж он те и в а 

ДЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

О ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ КИНО 

Мне хочется рассказать о днях постановки лервых ху
дожестненных филь1мов, о подвиге тех людей, которые взя

лись за создание в нашем отечестве нового искусства, ис

кусства, сr;.о ·торое еще не существовало. Людям, начавшим 
им заниматься, не с кого было брать пример, не у кого 
было учиться. Не было ни .опыта, ни учителей. Не было 
технической базы. 

Для постановки картин использовалась любая !Площад
ка, на :которой можно было поставить несложную декора
цию. Декорации устанавливались на эстрадах для оркест
ра, на площадках, специально устроенных в садах и дво

рах жилых домов. Снимали картины в пустых пивных и 
даже на ква·ртирах некоторых предприимчивых кинема·то
графистов. 

Декорации делали на натянутом на брусья и загрунто
ванном холсте. Рисовали не только стены, но и окна, двери, 
полки, печи и даже всякую хозяйственную утварь. Ставчть 
фильмы на площадках было выгодно и у доб но, потому что 
можно было обойтись без затраты электроэнергии, I{Ото
рую . заменяли горячие лучи солнца, заслоняемые от объек

тов съемки целой системой занавесей. Зато ветру было 
раздолье и на экране можно было видеть, как он хозяй

ничал, развевая занавеси, чехлы от мебели и даже раскачи
ва)I. натянутый холст «стен». 

Снимались тогда картины, независимо от содержания 
сцены, с одной точки. При съемке первых ханжонковских 
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картин на сцене Введенского народного дома аJ11парат был 
установлен в па·ртере так крепко, что снял, не сдвигаясь с 

одной точки, в течение одного дня, три фильма полностью 
(«Выбор царской невесты», «Русская свадь·ба» и все па
вильонные сцены картины «Песнь про купца Калашнико
ва»). При этом бой Кирибеича с Калашниковы~м снимали 
в театре на фоне декорации, изображающей кремлевскую 
стену. 

Ни о ·средних, ни тем более о крупных планах, тогда и 
не помышляли. Главная задача 01П.ера11ора состояла •в 'ТОМ, 
чтобы захватить в пространство кадра всю декорацию и не 

разрезать рамкой кадра фигуру а.ктера, показав его без го
ловы или ног. Ак'Теру точно указывалось пространство, 
в котором он мог передвигаться на съемочной площадке. 
Кроме того, от актера · требовалось, чтобы он непрерывно 
двигался, жестикулировал и .мимировал. Надо было обя
зательно подчеркивать отличие кино ·ОТ неподвижной фото
графии. 

В первые дни зарождения кинопроизводства в России 
на экранах появился ряд ЭiК·ранизаций отечественной ли
тературы. Брались .сюжеты опер, дра~м, поэм, песен, ото
бражаю1мих русский быт и исторические события. Худо
жественный уровень нтих фильмов соответствовал зна
ниям и культуре их создателей, ощупью иска•вших опособы 
популяризации в широких массах произведений худо
жественной литературы и ознакомления народа с события
ми русской истории и картинами быта. ,Как оперы, пьесы, 
так и стихотворения, песни, исторические предания сво

бодно укладывались в 300, а и ног да в 200 м. В течение 10-
12 минут демонстриро.вались на экране «Евгений Онегин», 
«Русалка» или «Пиковая дама» 1, Ермак Тимофеевич по
корял Сибирь на глазах зрителей та·кже за какие-нибудь 
15 . МИ!НуТ. 

Какими бы наивны:ми ни показались сейчас постановоч-
ные приемы и переживания героев, в те времена они впе

чатляли зрителя и трогали его до слез. 

Вот что мы читаем об экранизации поэмы Пушкина и 
оперы Даргомыжского «Русалка»: «Кто не знает этой поэ
тической сказки Пушкина? Кто не сочувствовал бедной, 
покинутой оболь·стившим ее князем дочери мельника? 

1 Речь идет о первой экранизации «Пиковой дамы » , а не о пос
тавленном в 1915 г. полнометражном фильме Я. Протаза нова .- Ред. 
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У кого не вызывали слезы страд,ання несчастного старика- · 
отца, почти тол1кнувшего дочь в объятия князя . и попла-

7 ившегося разумом, когда он - только, к сожалению, 

слишком поздно - .коршуном ·становится на защиту до

чери?» 2. 

С такой уст·ановкой ставилась ·картина, так ее И .'воспри~ · 
нимал зритель . 

Монтаж, в нашем теперешнем понимании, не имеет ни · 
чего общего с процессом склейки ранних кинокартин . За
дача монтирующего сводилась :к соединению одной снят.ой 
сцены с другой посредством объясняющей надписи. Нали
'ЧИе склейки ,в самой сцене считалось ·браком и доказывало, 
что у оператора во время съ·емки кончилась пленка. В этом 
случае режиссер кричал: «стоп», все актеры замирали и 

сохраняли неподвижность до тех пор, пока оператор, за

правив в аппарат новую 'Касоету смаг вновь приступить к 

съем·ке. 

Все, о чем я здесь пишу, относится к первым годам рус
ского кино. Та.к снимались фильмы до конца 1912 г. 

В 1912 г . почти одновременно художник Ч. Сабине-кий 
(как об этом пишет Б. Лихачев) и худотник Б. Михин 
(по воспоминанию А. Ханжонкова) приступили к построй
ке щитовых ·сборных, так называемых фундусных декора; 
ций, а вслед за э·тим :к сооружению настоящих архитектур

ных элементов: дверей, окон, лестниц, колонн и т. п. Изме
нилась игра актеров, она ·стала гораздо более сдержанной. 

Появились новые мизансцены, а1ктеры уже ·стали выхо
дить на первый :план к аппарату. Но сам алпарат почти 
всегда оставался «приросшим» к полу. Использовалась 
лишь подвижность стативной головки, с помо.щью которой 
оператор иногда прибегал к панораме, впрочем только на 

съемках натуры. Малые размеры павильонных съемочных 
площадок и убожество освещения не позволяли воспользо

ваться панорам.ой при с·ьемке сцен в де·корациях. 
Несколь·ко позднее появились первые настоящие па

вильоны из железа и >:текла, рассчитанные на использова

ние главным образом естественного освещения, но уже снаб

женные ртутным\! прибора.ми - « юпи-rерами», получен

ными из-за границы. Появление этих павильонов дало воз
можность ,кинорежиссерам совершенствовать свой поста
новочный метод, разнообразить мизансцены, ·С большеii 

2 «Сине-Фоно» , М. , 1910, № 11. 
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требовательностью относиться к игре актеров. Изменилось 
и изобразительное истолкование фильма - аппарат сдви

нулся 1с места. Благодаря всем этим по·искам, рез·ко улуч
шилось качество русских фильмов, •которые ,к 1915-1916 гг. 
стали пользоваться известностью и за пределами нашей 
страны. 

Характерной фигурой раннего ру·сского кино был Ва
силий Михайлович Гончаров. До прихода в к·инематогра
фию, он был железнодорожным служащим, не чуждавшимся 

литературы и написавшим несколь:ко статей и очерков из 
быта железнодорожников. Гончаров обладал неисчерпаемой 
энергией и фаRатичеокой верой в культурное значение к·и
ноискусства, миссионером которого он себя считал. Первой 
его работой в кино стал ксц•енариус» «Понизовая вольни
ца», по которому был поставлен первый русский игро·вой 
фильм, снятый А. Дранковым и Н. Козловски'м. Уйдя от 
Дранк·ова и не сработавшись с фирмой Пате, Гончаров 
предложил · Ханжонкову поставить у него картину на рус
скую тему. Ха:нжонков согласился. Гончаров сумел догово
риться с а:ктерами Введенского народного дома об их уча· 
стии в съемках и получил ·СОГ ласие администрации на съем

ку картины на сцене театра при условии, что ·съемка будет 
за•канчиваться до начала спектакля. 

Подготовку к съемке он окружил тайной, •никого не до
пуская на свои многочисленные репетиции. 

Вот как описывает съемку в своих воспоминаниях 
А. Ханжонков. 

«Ранним зимним утром мы приехали в Народный дом. 
Все участвующие были налицо. Чувствовалось, что они 
горят желанием !Приступить ·к делу! .. И вот актеры одеты в 
чудные боярские костюмы, загримированы". можно начать 

генеральную репетицию. Я это и предложил сделать Гон
чарову, но к своему ужасу увидел нечто совершенно неве

роятное: актеры, которыми я неоднократно любовался в 

исполнении ими самых разнообразных ролей на сцене, 
здесь вдруг превратились в каких-то ~марионеток, подерги

ваемых ниточками слишком быстрой неумелой рукой". Так 
например, в «Русской свадьбе» стоят с иконами в руках 
почтенные родители в одном углу комнаты, а новобрачные 

в другом, и по окрику режиссера «6л,агославляйтесь! » моло
дые срываются с места, почти бегом приближаются 'К роди

телям и падают им в ноги, затем вскакивают, как попавшие 

на Г9рячую плиту и мчатся обратно в свой угол! Эта мало· 
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дая пара объяснила мне, что та·к их обучал режиссер с се

кундомером в руке. О, лучше бы он не обучал! Не мало 
прошло времени, пока у далось их всех отучить от внушен

ной им~ поспешности и убедить, что для экрана иripa бы

вает только тогда хороша, когда движения деЙ·ствующих 
лиц вполне естественны» 3 • ' 

В работу В. Гончаро·в вкладывал всю свою энергию , 
всю свою душу. К несчастью для него, энергии было слиш
ком много. Во время съемки он жестикулировал, ·кричал, 
лез в поле зрения аппарата. Чтобы сдерживать его пыл, 
к нему приставили специального человека, постепенно став

шего помощником режиссера. 

Мне хочется привести еще несколько стрQIК из в·оспоми
наний А. Ханжонкова о Гончарове. То, что в них описано, 
характерно .не только для Гончарова, но и для многих ки
норежиссеров в первые годы существования у нас кинопро· 

изводства. 

«Шла съемка "Ермака Тимофеевича". Раздался голос 
режиссера: "Внимание, начинаем!" Все замолкли и даже 
перестали шевелиться. Свои реплики Г анчаров подавал та
ким зычным голосом, что, находясь даже за пределами 

участка и не видя съемок, можно было догадаться, что 

происходит перед ·киноа1ппаратом: "У Ермака кошмар, он 
трев·ожно ворочается во сне" ... "Петр Иванович, вздохни 
поглубже и повороти голову к аппарату" ... - .вопил наш Ва
силий Михайлович. "Татары выползают из кустов ... Пе'Ре
довой та'Гарин, держи крепче кинжал :в зу~бах, а то он ,вы

падет ... Казаки у костра клюют носом ... Татары окружают 
их. Короткая схватка... Больше жизни! .. Коли спящих, 
души не спящих! .. Та.к, так. Эй там, ·старший, умирай по
скорей. Второй отряд татар, выползайте: охрана уничто
жена, окружайте шатер ... Скальтесь больше, зубов не вид
но! Ермак слышит шум, схватывает меч и бросается на на
падающих." Руби н<Хправо, :коли налево ... Так! Проклады
вай себе путь к Иртышу! .. Татары, быстрей яадайте и уми
райте. Не мешайте Ермаку от.ступать к пруду ... Ер.мак, бро
сайся в воду. Татары, засыпайте его стрелами" и т. д.» i 

Несмотря на то, что многое в деятельности В. Г ончаро
ва кажется теперь смешным и наивным, она сыграла свою 

роль в развитии раннего киноискусства. В обязанности ре-

з А. Х а н ж о н к о в . Первый русский кинорежиссер. «Кино и 
время», бюллетень, вып. 1. На правах рукописи. М" 1960, рр. 341 . 

4 Там ?Ке. -
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жи·сtера .входила 'гогда не tолЫ<о творчеокая, но и вся 

организаторская работа. А организатором Василий МихаИ
лович был неоценимым. То ль ко этим его способностям 
кинофабрика А. Ханжонкова обязана была выпуском этап
ного фильма «06оран11 Севастополя». Т оль'Ко благодаря 
его ум:ению и настойчивости у далось добиться «вы~;:очай
шего соизволения» на постановку этого фильма и предо

ставления в распоряжение постановщиков расположенных 

в Севастополе войск и кораблей флота. 
Гончаров умер внезапно в 1915 г. В руках у него была 

повесть Н. Карамзина «~Бедная Лиза», по которой он писал 
сценарий. 

Спврва актером, а затем режиссером начинал •СВОЮ дея
тельность в кино в 1907 г. Петр Иванович Чардыиин. До 
встулления в труппу Введенского народного дома Чарды
нин ра·ботал в провинции как театральный режиссер. Пе
рейдя в ·кино, П. Чардынин очень скоро освоил технику ки
нооостановок. Он неплохо работал •С актерами, одна•ко Чар
дынин-организатор оказался сильнее Чардынина-ху дож
ника. Его продуктивность была потрясающая. За 10 лет 
работы в кино, по октябрь 1917 г., он поставил более 
100 фильмов : в 1909-1910 гг.- 14 фильмов ; в 1911 г.-
8; в 1912 г.-5 ; в 1913 г.-9; в 1914 г.-17; в 1915 г.-35 ; 
в 1916 г.-15; в 1917 г.-9. Между октябрем 1917 г. и 
1931 г . он поставил в советском кип.о 22 фильма . 

Если В. Гончаров специализировался на историчес;шх 
постановках и инсценировках из русского быта, то П. Чар
дынин экранизировал руоских и иностранных .классю<ов, 

а также современных писателей, ставил драмы и 1<омедии 
по оригинальным сценариям. Его фильмы редко выделя
лись своими достоинствами, но всегда имели успех у зрите

лей и приносили хороший доход предпринимателям. Самая 
большая удача Чардынина связана с привлечением к уча
стию в его фильмах целог.о созвездия кинематографических 

знаменитостей - Холо·дной, Г оричевой, Полонского, Мак
симова, Рунича, Ху долеева и др. После революции Чарды
нин поставил в Риге один из первых латвийских фильмов 
с участием Л . Берзинь и Э. Смилгиса, а затем, вернувшись 
на родину, создал на Одесской кинофабрике ряд кинофиль
мов, в том числе «Укразию». 

С работой Якова Александровича Протазанова, всту
пившего на с.~мостоятельный творческий путь в 1911 1' . ( ;( о 
этого он снимался как актер и ставил фильмы совместно 
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с режиссером В. Кривцовым), я непосредственно не была 
знакома. До начала своего творческого пути Я. Протазанов 
был сотрудником конторы «Глория» и первой его творче· 
ской работой явился сценарий фильма «Ба;~счисараЙ·ский · 
фонтан», выпущенного в 1909 г. Протазанов много и ус· 
пешно работал 'В разных жанрах, он· ·э:кранизировал романы, 

театральные комедии, фарсы, ставил фильмы по ориги

нальным сценариям самого разнообразного содержания, 

не отказываясь .от .мистических и авантюрно-приключенче

ских сюжетов. Пройдя сложный и противоречивый путь, 
Протазанов еще до Октябрьокой революции создал два 
фильма, являющихся гордостью нашего киноискусства,

«Пиковую даму» по Пушкину и «Отец СергиЙ» 1по Л. Тол
стому. 

Сорежиссером Протазанова по филь:ма:м «Ключи сча
стья» и «Война и мир» был опытный театральный актер и · 
режиссер В. Гардин, перешедший на работу в •кино в 1913 г. 
Он -принес •в наше киноискусство культуру театра, но 
вместе с тем очень быстро овладел те•ми возможностями, 

которые были присущи только кино. Гардин очень мноrо 
внимания уделял мимической игре актера. Он добивалсЯ от 
актеров строгости жеста и передачи мысли выраже.нием глаз. 

Я до сих пор не могу забыть то вrпечат ление, которое произ
вел на м•еня фильм «Мысль», поставленный В. ·Гардиным по 
повести Леонида Андреева. В нем актер Г. Хмара без над
писей, заменявших слова, .крайне ·сдержанным жестом и, 
главным образом, жизнью глаз !Передавал зрителю душев

ное состояние героя пьесы доктора Керженцева. 
В 1913 г. в кино пришел художник Евгений Францевич 

Бауэр. Окончив школу живописи и ваяния, Е. Бауэр пере
менил несколь·ко профессий: сперва он был живописцем, 
затем фотографом, опереточным актером и, на·конец, ху

дожником-декоратором в театрах оriеретты Омона и Зона. 
Знание всех . этих профессий по·мог ло Бауэру стать .одним из 
ведущих мастеров русского дореволюционного кино. 

Первые фильмы Евгения Францевича поражали замеча
тельной фотографией. Бауэр резко уменьшил количество де
кораций, заменяя их, по возможности, занавесями, тюл·ем, 
полотнами. Это позволило ему иначе размещать осветитель
ную аппаратуру, заменить лобовое освещение боковым. За
мена стен •колоннами, столь характерная для Бауэра" также 
помогала ему применять неожиданные для того времени 

11риемы освещения. Не лишен был Бауэр и стремления к 
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внешни,м: эффектам, поэтому вЬ16ирая темы для Постановок, 
он отдавал предпочтение таким, к.оторые позволяли ему 

развернуть свои способности художника-декоратора. 

Человек сердечный, чуткий, Е. Бауэр принес эти ду
шевные качества в свои лучшие фильмы, наполненные ли

ризмом и какой-то меланхолией. Бауэр безгранично любил 
киноискусство и отдавал ему себя целиком. Если он заго
рался т'емой очередной ~постановки, то осуществлял ее в 
очень КОfютк·ий ·Срок и картина впитывала в себя теплоту и 
горение режиссерского сердца. Так , изне·стный в свое время 
фильм Бауэра «Ямщик, нr: гони лошадей» создан, начиная 
с работы над сценарием и кончая в·клейкой последней над
писи, всего за семь дней. 

Фильмы же, к постановкам которых Бауэр долго и тща
тельно готовился, нередко 'Выходили сухими, ·скучными, ·не 

блистали •никакими находками. Особенно характерной ока
зала.сь неудача филь!Ма «Набат», постанов:ка которого за-
11яла рекордный ·срок - больше месяца - и потребовала 
)ольших материальных затрат. Декорации фильма заняли 
весь павильон, они ·были обставлены мебелью, специально 

изготовленной столярной мастерской. Для съемки в фильме 
пригласили крупнейших театральных и кинематографиче
ских а1Ктеров. Но ничто не спасло этот фильм, сухой и наду
манный, от провала. 

Бауэра обвиняют в том, что он использовал актера как 
~атурщика. Это не совсем верно; в отличие от Лротазанова 
и Гардина, реша•вших с актером образ в целом, он разраба
тывал образ монтажно, продумывая вместе с актером его 

поведение в каждом куске. Незадолго до смерти, ранней вес
ной 1917 г., готовясь к поездке в Крым, Бауэр предложил 
мне написать сценарий по роману С. Пшебышевского «Су
мерки» . В этом филь'ме он хотел впервые вы.ступить и как 
а·ктер, взя·в на себя роль художника Скирмунта. Бауэр хо
тел изобраз·ить Скирмунта хро.мым. «ПримерЯЯ•СЬ>> к роли, 
он решил немножко прихрамывать. На ·пути в Ялту он 
оступился, упал с набережной на прибрежные камни и 
t:ломал ногу. Длительная неподвижность привела к застой
ной п.невмонrии, от которой Бау.эр умер 9 июня 1917 г. 

В 1909 г . в качестне ·сценариста и режиссера начал свою 
деятельность Борис Витальевич Чайков·ский. Как большин

. ство режиссеров того · времени, Б. Чайковский писал сцена
рии и ставил фильмы на самые разнообразные темы. Экра
низация классичес·кого произведения сменялась экраниза-
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цией плuхого детективн<Уtо романа, Dы'rовой сюжет - ми
стической драмой. Его достоинством как :кинорежиссера 
было умение ставить сцены на натуре. В последние лоды 
своей работы Чайковский стал увлекать·ся 1Постановками 
фильмов, т.ре·бующих больших затрат. Для одного и•з них , 
он соорудил в павильоне бассейн, использо1вав его только 
затем, чтобы снять две - три незначительные сценки в 

лодке; для другого фи1льма он занял несь павильон вагона

ми специального поезда американ-окого м·илЛ'иардера. Это 
стремление ,к масштабнос'!1и и богатству постановки, к сожа

лению, не обеспечило успех фильмо1в. Дореволюционные 
фильмы Чайковского были растянуты и скучны. 

Полной противоположностью Б. Чайконскому оказался 
режиссер Александр Николаевич Уральский, пришедший 
в кино из Художественного театра .в 1912 г. Большинство 
постано·вок А. Уральского являлось экранизациями про
изведений •современных русс.ких и иност.ранны.х авторов. 
Фильмы его отличались тщательностью режиссуры, уме
лым .использованием деталей, серьезной работой актеров. 
Неоднократно к .своим постановкам он привлекал арти
стов театра и студии МХТа. 

Особое .мест.о занимал в киноискусстве того времен·и 
создатель объемной мультипликации В. А. Старевич. Это 
был всесторонне одаренный человек. Любитель-художник, 
прекрасный фотограф, коллекционер жу•ков и бабочек, 
В. Старевич на.чал с того, что, скопировав экспонаты своих 
коллекций, ~ка.к бы оживил их, ·снимая объемные мульти
пликационные фильмы. Движение его искусственных жу
ков и стрекоз оказалось настолько естественным, что их 

принимали за дрессированных живых насекомых. Старевич 
также очен:ь удачно поставил несколько трюковых филь

мов и ·сказа.к ( «Ночь перед Рождеством», «Страшная 
месть», «Руслан и Людмила»). 

Не:большого роста, с большой лобастой головой, со 
всегда готовой сорваться с губ острой шут1кой, Старевич 
был хорошим товарищем. Чудесный каррикату.рист, 'ОН 
умел подметить в каждом из нас смешные стороны и вы

смея1 ь их. Все, с кем он работал, попадали к нему на кон
чик F.эыка, или на кончик карандаша. Но он был так 
остроумен, что на него никто не сердил·ся. 

Склонность В. Старевича к бесконечным шуткам ужи
валась с уД"ивительным упорством и выдержкой, которые 
он проявлял ·в работе. 
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Как упомянутые мной, так и другие кинорежиссеры 
[[ривлекли на работу в русскую ки1нематографию многих 

талацтливых актеров. {З 1907 г. предприниматель 
А. О. Дранков, он же режиссер фильма «Свадьба Кречин
ского», пригласил сниматься В. Н. Давыдова. В этом ма
л1еньком фильме, содержанием ~которого явилась 1сцена из 

II акта пьесы Сухова-Кобылина, аrпер исполнил роль 
Расплюева, одну из ·коронных ролей в его сценической био
графии. Но играл он перед киноаппаратом, erJ!e не учиты
вая особенности работы актера в кино. 

Из актеров Московского Введенского народного дома 
выдвину лея И. Мозжухин. До вступления ·в труппу На
родного дома он играл в провинц,иальных городах. Начав 
сниматься в кино в незначительных ролях, l\1озжухин 
CiKopo стал одним из его ведущих актеров. У влекшись кино
искусством, он всецело посвятил себя э·крану и стал бес

спорно самым талантливым и самым любимым зрителями 

дореволюцианным русским К'Иноактером . 

Исключительно обаятельный и скромный человек, хо
роший и чуткий товарищ, Иван Ильич или, как его назы
вали друзья, Ванечка, начав сниматься в 1909 г. под ру
ководством П. Чардынина, сразу обратил на себя внимание 
выразительным лицом и эко1-rомны.м содержательным же

стом . Первые большие роли в кино, принесшие ему извест
ность, он сыграл в фильмах Е. Бауэра. С 1916 г. Мозжухин 
сни~1ается в филь:мах Я. Протазанова, принад.Nежаu_Jих к 
числу интереснейших в нашем дореволюционном .кино. 

Впервые 'Вместе с Е. Рощиной-Инсаровой в 1911 г. в 
фильме «Каширская старина» и в 1912 г. в филь1ме «Анфи
са» выступил актер Малого театра Владимир Васильеву.ст 
Ма1Ксимов. Привлекательная внешность, умение носить 
н:остюмы, незаурядные ,актерские данные сделали В. Мак-

-симова очень популярным киноактером. До Октябрьской 
революции он успел сняться ·в 53 фильмах, а, кроме того, 
н поставил .несколь,ко 1картин. 

В 1912 г. в картинах «Гроза» и «Бесприданница» под 
режиссурой француза Ш. Ганзена снялась В. Н. Пашен
ная, принесшая в :молодое киноискусство большую сцениче

ческую культуру Малого театра . 
В следующем, 1913 г. в фильме «Слезы» главные роли 

играли В. Юренева и И. Берсенев. Первый образ, создан
ный В. Юреневой в кино,- образ Веры 'В экранизирован
ном романе ,Гончарова «Обрыв». Как бы продолжая ли-
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нию этого образа, актриса в последую1цих фильмах созда

ла образы женщин, ·Пытаюч.~ихся сб,росить с себя IJenи жен

ского Ьесправия, образы жеюцин - борцов за свою не

зависимость. И. Берсенев очень успешно снимал·ся с 
М. 1 'ермаиовой 1.1 фильме «Екатерина Иван.овна» по 
Л. Андрееву. Эта актриса /\ебютировала в кино в фил11~ 
ме «Анна Каренина», поставленном В. Гардиным в 1914 г. 

Перечислить всех актеров, принесших в кино свой теа
тральный опыт, трудно. Среди них можно вспомнить 
Л. Кореневу, Е. Гельцер, Е. Вахтангова, Вс. Мейерхольда, 
М. Чехова, Б. Сушкевича и многих других. Не лишне на
помнить, что до 50 актеров Московского Художественного 
театра и его студии участвовало в ·СО'Здани·и фильмов ·на

шег·о дореволюционного кино. 

Особое место в нем занимала В. В. Холодная. Воопи
танница балетной школы Большого театра, Вера Холодная, 
начав сниматься в фильме Е. Бауэра, сразу завоевала ог
ромную известность. Исключительно выразительная внеш
ность и обаяние завоевали ей славу. Почти во всех филь
мах актриса играла одну и ту же роль пассивной страдаю
щей женщины - жертвы житеЙ·ских страстей. 

Сr,ромная, трудолюбивая и выносливая, она безотказ
но снималась у П. Чардынина, В. Гардина , В . Висковского 
и Ч. Сабинского, чаруя зрителя молодостью и трогатель
ной красотой. В расцвете своих сил, 26 ле·г, Вера Холодная 
заболела эпидемическ•им гриппом и уrмерла в Одессе 28 ян
варя 1919 г. Вся 0д'ес·са хоро1Н1ила св·ою любимщ.~у. Похо
роны Веры Холодной засняты кинохрониrшй . 

Я рассказала здесь о людях раннего ·русского кинема
тографа, ·которых я знала. Эти люди горячо любили новое 
искусство, от давали ему все свои творческие силы и много 

сделали для его развития. 

Разумеется, немало было в кинематографе и других 
людей, иСiкавших в нем прежде всего легкий заработок или 
возможность быст-ро разбогатеть. Они потакали самым 
дурным вкусам обывательской публики, вызывая своей 
деятельностью отрицательное отношение к кинематографу 

многих видных представителей русской общественности. 
Но также как .мы не суд·им о литературе по произведениям 
Пазухина и графа Амори, так же как мы не судим о театре 
по реJПертуару Театра-фарс Сабурова, мы не должны су
дить о молодом киноискусстве по худшим бульварным 1 

филь.мам, выпуrценным дельцами и спекулянтами. 
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