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Аннотация. В статье прослеживаются истоки зарождения, процесс становления 
и дальнейшего развития киноискусства и всё более многогранная вовлечённость 
в его сферу музыкального искусства. Предлагаемая автором периодизация при-
обретает особую значимость в плане структурирования и систематизации тео-
ретического материала, характеризующего путь, пройденный кинематографом. 
Определение основных этапов осуществлено на основе анализа имеющихся 
в этом отношении свидетельств не только с момента появления первых изобрете-
ний киноиндустрии, но и возможных предпосылок к его зарождению и становле-
нию, а именно: стремления человека ещё в Древнем мире придать изображению 
ощущение движения; возникновения первых сценических визуальных искусств, 
таких как театр теней; появления первых изобретений, способствовавших раз-
витию кинематографа. Рассматриваются в статье и первые попытки объедине-
ния фотографического изображения и звука, а также последующие процессы 
синхронизации музыки и кино. В качестве обобщения приводится историческая 
динамика синтеза изобретений для записи звука и изобретений для киносъёмки. 
Даётся принятое в киноискусстве толкование терминов: «киномузыка», «музыка 
в кино», «музыка к фильму», «музыка в фильме», «музыка из фильма». В заклю-
чение делается вывод о целесообразности более многогранной подготовки буду-
щих учителей музыки к введению образцов киноискусства в содержание занятий 
в общеобразовательных учебных заведениях, включающей в том числе представ-
ления об эволюционных процессах в развитии кино и синергетическом эффекте 
при взаимодействии кинематографического и музыкального искусств.
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Abstract. The article traces the origins, the process of development and further 
development of film art and its increasingly multifaceted involvement in the field 
of music. The periodicity proposed by the author acquires particular importance 
in terms of structuring and systematizing the theoretical material that characterizes 
the path taken by the cinematographer. The definition of the main stages was carried out 
on the basis of an analysis of the evidence available in this regard, not only from the time 
of the first inventions of the film industry, but also the possible prerequisites for its 
inception and development. The first visual arts, such as shadow theatre, and the first 
inventions that contributed to the development of cinema. The article discusses 
and first attempts to combine photographic image and sound, as well as subsequent 
processes of synchronization of music and cinema. As a summary, the historical 
dynamics of the synthesis of inventions for sound recording and inventions for film 
are presented. The accepted interpretations of the terms in cinematography “film 
music”, “music in film”, “music for a film”, “music in a film”, “music from a film” are 
given. Finally, it is concluded that it is advisable to provide more multifaceted training 
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for future music teachers in order to introduce the samples of cinema art into the content 
of classes at general education schools, including the idea of evolutionary processes 
in the development of cinema and synergistic effect in the interaction of cinematographic 
and musical arts.
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Введение

Киноискусство является одним 
из доминантных феноменов в совре-
менной культуре. Как отмечает ректор 
Московского педагогического государ-
ственного университета А. В. Лубков, 
«воспитание личности человека немыс-
лимо без кино, без обращения к зритель-
ным образам» [1, с. 5].

Современному музыканту‑педагогу 
необходимо быть готовым к отбору и ис-
пользованию образцов киноискусства 
для решения стоящих перед ним педа-
гогических задач. Различные составляю-
щие кинематографа (сценарий, актёрский 
состав, режиссура, музыка и др.) являют-
ся инструментарием для передачи идей, 
ценностей, культурных норм и традиций. 
Педагогу важно обладать определённы-
ми знаниями в этой области, умением об-
суждать с учащимися образцы как клас-
сического, так и современного кино, 
составляющие компоненты фильма, сре-

ди которых на уроках музыки важней-
шим является киномузыка.

В данной статье рассмотрение обо-
значенной проблемы осуществляется 
преимущественно в историческом и ис-
кусствоведческом ракурсах. Главный 
акцент сделан на прослеживании карди-
нальных преобразований в истории ки-
нематографа, начиная с предпосылок его 
зарождения в глубокой древности до на-
ших дней включительно. Результатом 
проведённого с этой точки зрения ана-
лиза литературы стали выявление исто-
рических вех, свидетельствующих о ка-
чественно новых тенденциях в развитии 
киноискусства, и разработка авторского 
подхода к периодизации, дающей си-
стемные представления об эволюцион-
ных процессах и всё более многогранных 
связях киноискусства с музыкальным 
искусством. Опытно‑поисковая работа 
по ознакомлению будущих музыкан-
тов‑педагогов с авторской периодиза-
цией, проведённая на факультете му-
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зыкального искусства МПГУ, показала 
перспективность такого обогащения 
учебного материала в контексте дис-
циплины «Полихудожественные тех-
нологии в музыкальном образовании». 
Охарактеризуем далее хотя бы в первом 
приближении выделенные нами пять 
этапов.

I. Предпосылки к зарождению 
киноискусства в памятниках культуры 

Древнего мира

Принято считать, что кинематограф 
родился во Франции. Именно в Париже 
28 декабря 1895 года прошёл первый пуб‑
личный кинопоказ. Однако предпосылки 
его возникновения можно обнаружить 
ещё в эпоху палеолита.

В 2022 году были опубликованы ре-
зультаты эксперимента с каменными 
табличками, найденными в скальном 
убежище Монтастрюк на юге Франции. 
Примерно 15 тысяч лет назад люди созда-
вали на известняке гравировки различ-
ных животных и выкладывали готовые 
таблички вокруг огня. Исследователи 
воссоздали такой костёр. Его свет 
не только делал изображения более види-
мыми, но и придавал им динамичности 
благодаря мерцанию пламени. Учёные 
пришли к выводу, что движущийся свет 
и тени способствуют запуску визуаль-
ных и перцептивных психологических 
реакций. Зрительная система челове-
ка предрасположена использовать тень 
и осве щение для понимания глубины 
и размеров объекта, поэтому перемеще-
ние света по поверхности может создать 
иллюзию движения [2].

Аналогичное стремление «ожи-
вить» изображение можно наблюдать 
в наскальной  живописи. Животные зача-
стую изображались с несколькими голо-
вами, ногами и хвостами. Так «покадро-

во» передавались их движения. Помимо 
этого, древние художники пытались при-
дать своим рисункам объём.

В 2023 году благодаря современным 
технологиям, а именно стереоскопической 
фотографии, французским археологам уда-
лось взглянуть на ранее плохо различимые 
наскальные рисунки в пещерах Кантабрии 
на севере Испании. Учёные увидели, 
что изображения не случайно нарисованы 
на неровностях стен. Например, обнару-
женный профиль, идентифицированный 
как «лошадь», исполнен художником сле-
дующим образом: грива и шея располо-
жены над вогнутым углублением в стене 
пещеры, а грудь над областью выпуклого 
рельефа, что подчёркивает анатомическую 
структуру животного. Именно таким об-
разом человек пытался передать трёхмер-
ность и реалистичность изображаемого [3].

II. Зарождение киноискусства: 
от театра теней к искусству 

фотографии как предтече будущего 
кинематографа

Стремление наших далёких предков 
придать изображению ощущение движе-
ния, создать иллюзию реальности, полу-
чить больше впечатлений, показать уже 
увиденное и пережить полученные эмо-
ции заново привело к использованию та-
кого явления природы, как тень.

Театр теней возник в глубокой 
древности на Востоке. Сначала это бы-
ло ритуальное действо, культовое пред-
ставление, которое со временем стало 
традиционным народным зрелищем. 
Зачаточная форма театра теней в виде 
представлений статичных картин появи-
лась в Индии около трёх тысяч лет назад. 
Самое большое распространение такой 
театр получил в Китае, Японии, Египте, 
Турции и других странах Юго‑Восточной 
Азии и арабского региона [4, с. 76].
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Есть данные о поисках в данном на-
правлении и в европейской культуре. 
Так, Платон в диалоге «Государство» 
в мифе о пещере описывал образ неко-
его «театра теней». Здесь прикованные 
люди без малейшей возможности по-
вернуть даже головы и сидящие спиной 
к свету, который исходит от огня, смо-
трят на стену и видят лишь тени – от-
ражения происходящего за пределами 
пещеры. Для узников это единственная 
возможность познания мира [5].

Позднее, в 1767 году, из Китая 
в Европу приходит искусство теневого 
театра. Французский миссионер Жюль 
Аллод познакомил соотечественников 
с «китайскими тенями» – так тогда назы-
вали подобные представления.

Следует, однако, заметить, что в Рос‑
сии театр теней появился гораздо рань-
ше: первые дошедшие до нашего времени 
упоминания относятся к 1710 году. Тогда 
учениками Московской славяно‑греко‑
латинской академии в честь Полтавской 
битвы было показано панегирическое 
действо, которое проходило одновремен-
но и на сцене в драматическом действии, 
и на прозрачном экране в теневых карти-
нах [4, с. 77].

Если говорить о техническом прин-
ципе работы театра теней, это демон-
страция различных «фигур», которые 
являются препятствием для луча све-
та, исходящего от фонаря, огня и т.п. 
Здесь не работает принцип проекции 
(от лат. projectio – бросание вперёд, 
вдаль – выбрасывание изображения 
на экран, осуществляемое оптическим 
способом). Прототипом проектора 
как предтечи будущего кинематографа 
считают «Волшебный фонарь», изобре-
тённый немецким физиком Афанасием 
Кирхером в 1640 году. Работал 
он по принципу теневых проекций фи-
гур из картона, а источником света слу-

жила свеча [6]. Но в теневых проекциях 
цвета ещё не было.

Первой «камерой», позволяющей по-
лучить цветное оптическое изображе-
ние объекта, стала камера-обскура. Она 
представляла собой громоздкие ящики 
с системой зеркал для отражения све-
та. Исследователи предполагают, что её 
изобретателем стал итальянский учё-
ный Леон Альберти, живший в XV веке. 
По другим данным, камеру‑обскуру со‑
здал итальянский архитектор Джакомо 
делла Порта в XVI веке. Так или иначе, 
данное изобретение могло появиться 
до примитивного «волшебного фонаря» 
[7, c. 333]. Её дальнейшее усовершен-
ствование принадлежит голландскому 
естествоиспытателю и оптику Йоханнесу 
Цану. В 1686 году он уменьшил её разме-
ры и оснастил зеркалом, располагавшим-
ся под углом 45 градусов. Изображение 
проецировалось на специальную пласти-
ну перевёрнутым, после чего оно перери-
совывалось на бумагу [8].

Фактически с этого времени проис-
ходит обособление фотографическо-
го и кинематографического искусств, 
каждое из которых развивается по сво-
им законам и в то же время в их взаи-
модействии. Но если первое статично, 
то для второго требуется движение.

Что же представляло кинематогра-
фическое искусство как новый зарож-
дающийся вид искусства? Известно, 
что в 1832 году бельгийский физик 
Жозеф Плато и австрийский математик 
Симон фон Штампфер независимо друг 
от друга собрали первые устройства 
для демонстрации движущихся рисун-
ков (фенакистископ Плато и стробо-
скоп Штампфера), а спустя два года 
английский математик Уильям Джордж 
Хорнер придаёт этим аппаратам новую 
форму и получает «зоотроп», который 
позже другие учёные будут успешно со-
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вершенствовать. Все эти изобретения 
представляли из себя либо диск, либо 
барабан с нанесёнными на них покадро-
выми изображениями. При их вращении 
создавалась иллюзия движения картин-
ки. По техническим возможностям их 
считают зачатком современной мульти-
пликации. Но, чтобы создать кинемато-
граф в собственном смысле этого слова, 
нужно было использовать не рисунки, 
а фотографии. С середины XIX века 
фотографы уже экспериментирова-
ли с сериями фото, фиксируя объекты 
в движении, однако эта технология была 
несовершенной для развития кинемато-
графа, который подразумевает мгновен-
ный снимок.

В 1887 году французский изобрета-
тель Эмиль Рейно разработал «пракси-
носкоп» – «оптический театр», кото-
рый со временем был усовершенствован, 
а через пять лет с его помощью устраи-
вались продолжительные публичные 
сеансы с показом цветных движущих-
ся картинок. В это же время американ-
ский изобретатель Томас Эдисон создал 
киноплёнку шириной 35 миллиметров 
и применительно к ней сконструиро-
вал съёмочный аппарат – «кинетограф» 
и аппарат для просмотра – «кинетоскоп», 
что стало решающим шагом в развитии 
кинематографа [9, с. 19–22].

Работа над созданием кинематогра-
фических аппаратов в тот период велась 
не только в странах Западной Европы 
и Америки, но и в России.

В 1893 году русский механик‑изо-
бретатель Иосиф Андреевич Тимченко 
создал так называемую «улитку» – меха-
низм прерывистого движения плёнки [10, 
с. 9]. Параллельно им велась разработка 
аппарата «для анализа стробоскопиче-
ских явлений» и кинетоскопа. Первый 
был представлен на секции физики 
IX съезда русских естествоиспытателей 

и врачей – за три месяца до первой пуб‑
личной демонстрации Эдисоном своего 
кинетоскопа и за год до первой демон-
страции синематографа братьев Люмьер 
[11, с. 99, 105].

Среди других русских изобрета-
телей кинематографических аппара-
тов оригинальной конструкции были: 
А. Д. Самарский, создавший «хроното-
граф» в 1896 году; И. А. Акимов, разра-
ботавший «стробограф» в том же году 
[11, с. 117].

Таким образом, киноискусство 
как особый «род искусства, произведе-
ния которого создаются с помощью кино‑
съёмки реальных, специально инсцени-
рованных или воссозданных средствами 
мультипликации событий действитель-
ности» [12, с. 128–129], возникло бла-
годаря многим факторам, но главными 
стали: технический прогресс, интерес 
к новым формам искусства и желание 
зафиксировать различные события, 
а затем показать их через движущиеся 
изображения.

III. Становление искусства 
кинематографии

О становлении и утверждении кине-
матографии как нового рода искусства 
многое можно узнать по возникновению 
новых терминов, появляющихся в за-
рубежных и отечественных толковых 
словарях.

Так, одно из первых толкований тер-
мина «кинетоскоп» дано в словаре ан‑
глийского языка, изданном в 1892 году: 
“Ki‑ne’to‑scope, n. A machine to produce 
moving pictures” (Кинетоскоп – машина 
для создания движущихся изображений) 
[13, c. 192].

В 1895 году в английском «Словаре 
века» дано описание уже двух изобрете-
ний Томаса Эдисона.
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Первое: “kinetograph (ki‑ne’to‑graf), n. 
A device for taking a series of photographs 
of a moving object and throwing them rapidly 
on a screen, in the same order, so as to produce 
an appearance of the original motion” (кине-
тограф – устройство для получения се-
рии фотографий движущегося объекта 
и быстрого вывода их на экран в том же 
порядке, чтобы создать видимость перво-
начального движения).

Во втором толковании получа-
ет раскрытие термин «кинетоскоп»: 
«Kinetoscope 1. A kind of movable 
panorama. 2. An instrument for illustrating 
the results of combinations of ares 
of different radii in making curves. Also 
called kinescope» (Кинетоскоп 1. Машина 
для создания движущихся изображений. 
2. Инструмент для иллюстрации резуль-
татов комбинаций точек разного радиу-
са при построении кривых. Также назы-
вается кинескопом) [14, c. 3289].

В том же году в Российской им-
перии в очередном томе выпуска 
Энциклопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона появляется довольно подроб-
ное толкование термина «кинетограф»: 
«Кинетографъ. Одно изъ изобрѣтеній 
Эдисона (1891 г.), по‑видимому, ещё и те-
перь не доведённое до конца и подробно 
не описанное… зритель видитъ на экра-
не предметы въ движеніи, подобно тому 
какъ въ стробоскопе, и слышитъ одновре-
менно соотвѣтствующіе звуки (напр. раз-
говоръ)» [15, с. 80].

Данное толкование уникально тем, 
что в нём содержится информация 
о взаи модействии кинетографа и фоно-
графа (прибора для воспроизведения зву-
ка), хотя звуковое кино появилось гораз-
до позже.

Как известно, уже с 1887 года Томас 
Эдисон пытался объединить фонограф 
с движущейся фотографией, но потерпел 
неудачу в создании «говорящего» кино, 

поэтому довольствовался лишь продажей 
своих «кинетоскопов» с 1894 года. Тогда 
же они появляются во Франции, после 
чего Луи Люмьер начал свои изыскания 
по изобретению «хронотографа», кото-
рый впоследствии станет «синематогра-
фом» – одновременно съёмочным, про-
екционным и копировальным аппаратом 
[9, с. 23–24].

И уже 28 декабря 1895 года в «Гранд 
кафе» на бульваре Капуцинок в Париже 
состоялся первый платный показ ки-
нофильмов, снятых братьями Люмьер 
[10, с. 9]. Именно им принято отдавать 
первенство в данной области, посколь-
ку данный показ был первым платным 
и пуб личным. Однако это первенство 
может быть оспорено. Почти за 10 лет 
до этого французский изобретатель 
Луи Лепренс собрал свой первый ап-
парат, состоящий из 16 объективов. 
Американский патент был официально 
выдан ему 10 января 1888 года. В тот же 
день изобретатель подал заявку на полу-
чение британского патента, включающе-
го положение об устройстве с одной лин-
зой. На следующий день его парижские 
патентные поверенные подали заявление 
на патент во Франции, в котором также 
описывалась версия камеры с одним 
объективом. Вот этим аппаратом 14 ок-
тября 1888 года был снят киноролик 
«Сцена в саду Раундхэй», а позднее – 
«Движение транспорта по мосту Лидс» 
и «Аккордеонист». В качестве актёров 
выступали члены семьи Л. Лепренса. 
Через два года после съёмок «Сцены 
в саду Раундхэй» Луи Лепренс таин-
ственно исчез из поезда, который на-
правлялся из Дижона в Париж. Прошло 
семь лет – срок, требуемый по закону 
для признания пропавшего человека 
умершим, прежде чем его семья смогла 
получить контроль над его патентами 
и другой интеллектуальной собствен-
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ностью. Открытия Луи Лепренса не по-
лучили широкой известности, хотя по-
явились гораздо раньше изобретений 
Т. Эдисона и братьев Люмьер [16].

IV. Развитие киноискусства 
в его взаимосвязи с музыкальным 

искусством

В историческом процессе развития 
кинематографа происходили постоянные 
поиски наиболее выразительных и эф-
фективных средств и форм взаимодей-
ствия с аудиторией. Музыка в этом про-
цессе играет важную роль, способствуя 
созданию атмосферы происходящего, 
раскрытию характеристики персонажей 
и их действий, усилению эмоционально-
го впечатления от фильма.

Как уже было отмечено ранее, по-
пытки объединить звук и фотографиче-
ское изображение предпринимались ещё 
при создании кинематографических ап-
паратов. Но целых 32 года кинематограф 
«молчал». При первых пробах объедине-
ния звука и кино не существовало такой 
аппаратуры, которая могла бы транс-
лировать звук в огромный зал, поэтому 
для «озвучивания» немого кино исполь-
зовалась так называемая «живая музы-
ка» [17, с. 60].

Братья Люмьер стали давать свои ки-
нопрограммы под аккомпанемент рояля. 
При этом первоначально музыка служила 
лишь средством подавления шума от про-
екционного аппарата. Но со временем, 
по мере освоения музыкантами нового 
для них вида музыкальной деятельности, 
заключающегося в сопровождении ви-
деоряда, её роль постепенно возрастала. 
Появились специалисты – тапёры, кото-
рые импровизировали непосредственно 
по ходу демонстрации кинофильма, по-
этому всё зависело от их музыкального 
вкуса и репертуара.

При этом зрительный кадр имел само-
стоятельное содержание. Иными словами, 
в кино преобладал визуальный фактор. 
Музыка оказывалась полностью подчи-
нённой видеоряду и давала лишь весьма 
обобщающую характеристику, усиливая 
воздействие изображения на зрителя.

Первым шагом в синхронизации му-
зыки и кино стала каталогизация музы-
кальных произведений с точки зрения их 
выразительного и программного характе-
ра. В дальнейшем музыку стали специаль-
но заказывать к типичным кинематогра-
фическим ситуациям.

Композитор Камиль Сен‑Санс 
в 1908 году первым сочинил оригиналь-
ную музыку для кино, а именно к фран-
цузскому фильму «Убийство герцога 
де Гиза» (режиссёры Шарль Ле Баржи, 
Андре Кальметт). В том же году рус-
ский композитор Михаил Ипполитов‑
Иванов написал музыку к фильму «Песнь 
про купца Калашникова» (режиссёр 
Василий Гончаров) [18, с. 33–34].

Тем временем многие изобретате-
ли продолжали предпринимать попыт-
ки в объединении аппаратов для ки-
носъёмки и записи звука [19, с. 97–98.]. 
Для представления об общей истори-
ческой динамике синтеза изобретений 
для записи звука и изобретений для ки-
носъёмки основные преобразования по-
казаны на схеме 1.

Несмотря на то что 1927 год принято 
считать годом рождения звукового кино, 
ещё в 1918 году польский инженер Иосиф 
Тыкоцинер начал разработку системы, 
позволяющей записывать звук на ту же 
плёнку, что и видеоряд. А в 1922 году со-
стоялся первый публичный показ фильма 
со звуковой дорожкой. Однако его изо-
бретение было признано гораздо позже, 
поскольку специалисты того времени вос-
противились нововведению в кино, ука-
зав на большие затраты, неспособность 
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актёров  к чёткой дикции для записи, 
а само «звуковое кино» – «обманом слуха 
и зрения» [20, с. 10–12].

В Советском Союзе с появлением но-
вого вида искусства – кино – композиторы 
начали писать оригинальные партитуры 
для музыкального сопровождения к кон-
кретным фильмам. Среди наиболее из-
вестных – музыка Дмитрия Шостаковича 
к немому чёрно‑белому фильму «Новый 
Вавилон» 1929 года (режиссёры Григорий 
Козинцев, Леонид Трауберг). Большое 
внимание данному виду творчества уде-
ляли также С. Прокофьев, Ю. Шапорин, 
А. Хачатурян, Д. Кабалевский и другие 
[21, стб. 793].

Но звуковое кино пришло в СССР 
только в 1930 году. Первый звуковой 
фильм был документальным – «Энтузиазм 
(Симфония Донбасса)» (режиссёр 
Дзига Вертов, композитор Дмитрий 
Шостакович), а первый игровой звуковой 
фильм – «Путёвка в жизнь» (режиссёр 
Николай Экк, композитор Яков Столляр) 
[17, с. 63].

В фильмах 30‑х годов соотношение 
изображения и музыки основывалось 
на принципе параллелизма: музыка усили-
вала те или иные эмоции, настроение, отно-
шение к персонажу и т.д. С этого времени 
началось её включение в фильм как зна-
чимого содержательного компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1877 г. Томас Эдисон изобретает фонограф 
(аппарат для записи и воспроизведения звука) 

1895 г. Уильям Диксон соединяет фонограф с кинетографом 
и получает кинетофон, с помощью которого снимает 

«Экспериментальный звуковой фильм Диксона» 

1900 г. Анри Жоли и Леон Гомон соединяют фонограф 
с синематографом братьев Люмьер и представляют эту 

систему на Всемирной выставке в Париже 

1906 г. Леон Гомон производит запись на гладких дисках, используя 
две граммофонные платы, и называет эту систему хромофон 

1926 г. 
Кинокомпания “Warner Brothers” совместно 

с электротехнической фирмой “Western Electric” 
усовершенствует технологию записи звука на дисках, 

предложенную Л. Гомоном, и создаёт собственный вариант 
под названием вайтафон 

1927 г. 
Рождение звукового кино. С помощью системы, 

предложенной компанией “Warner Brothers”, снимается 
первый в истории полнометражный звуковой фильм  

«Певец из джаза» (режиссёр Алан Кросланд,  
композитор Луис Сильверс) 

Схема 1. Общая историческая динамика синтеза изобретений для записи звука и для киносъёмки

Scheme 1. The general historical dynamics of the synthesis of inventions for sound recording and film making
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Одним из наиболее популярных музыкаль-
ных жанров в этот период являлась песня. 
Классические образцы киномузыки этого 
вида создавались И. Дунаевским, братья‑
ми Покрасс, Т. Хренниковым, а позд-
нее – в 50–70‑х годах – Н. Богословским, 
А. Эшпаем, А. Лепиным, А. Пахмутовой, 
А. Петровым, В. Баснером, М. Фрадкиным 
и др. [21, с. 792–794].

Важным смысловым компонентом 
фильма является также «инструменталь-
ная и вокальная музыка, исполняемая в ки-
нофильме персонажами по ходу действия 
(внутрикадровая) или сопровождаю щая 
его (закадровая)» [11, с. 576].

Так киномузыка со временем ста-
новится особым жанром. При этом тер-
мином «киномузыка» в широком смысле 
принято называть всякую музыку, создан-
ную для звукового оформления кинофиль-
ма и потому имеющую явно выраженный 
прикладной характер [22, с. 21].

Вместе с тем необходимо уточнить, 
что принято различать понятия «му-
зыка в кино» и «киномузыка» по при-
знаку наличия или отсутствия само-
стоятельной художественной ценности 
и способности преодолеть прикладное 

значение. Существуют также фактиче-
ские отличия между «музыкой к филь-
му», «музыкой в фильме», «музыкой 
из фильма» [22, с. 19–26]. Особенности 
каждого из этих понятий раскрываются 
в схемах 2 и 3.

Приведённая в схеме терминология 
Б. Каца демонстрирует переход «будущей 
киномузыки» к «бывшей киномузыке». 
Первая специально подготовлена к бу-
дущему контакту с экраном. «Музыка 
в фильме» уже в реальном контакте 
с изоб ражением полностью осуществляет 
своё назначение. А «музыка из фильма» 
связана с кино своим происхождением 
и памятью о нём, хранящейся в сознании 
слушателей и в названии исполняемой 
пьесы [22, с. 25–26].

Исходя из логики представленных по-
нятий, следует выделить стадии работы 
над созданием киномузыки:

1. Рождение музыки как составляю-
щей будущего кинопроизведения на-
чинается с задумки, когда режиссёр 
и композитор обсуждают концепцию 
и стиль музыки, которая будет звучать 
в фильме. Композитор получает сценарий 
и кадры ключевых сцен, чтобы понять 

 

 

Музыка в кино 

Обладает самостоятельной 
художественной ценностью 

и выходит за рамки 
прикладного назначения,  

т.е. может звучать вне фильма 
(как самостоятельное 

произведение) 

Киномузыка 

Не обладает 
самостоятельной 

художественной ценностью 
(это вполне стандартные 

звуки, например 
иллюстрирующие  
атмосферу кадра) 

Схема 2. Отличия музыки в кино от киномузыки

Scheme 2. Differences between Music in Film and Film Music
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эмоциональный  и драматургический кон-
текст. Далее разрабатываются основные 
музыкальные темы и мотивы, которые бу-
дут развивать и поддерживать сюжетную 
линию.

2. Включение музыки в ткань кино-
фильма. На данной стадии происходят 
доработка музыкального материала и его 
синтез с визуальными элементами филь-
ма. Осуществляется запись музыки с уча-
стием оркестра или с применением иных 
технологий (например, создание музыки 
с помощью компьютерных программ) 
в зависимости от выбранного стиля 
и имею щегося бюджета. Далее музыка об-
рабатывается и встраивается в звуковую 
дорожку фильма, создавая единую ткань 
с изображением.

3. Общественное признание само-
ценности киномузыки. После выпуска 
фильма музыка может выйти из контекста 
кино и стать самостоятельным произведе-
нием искусства, подтверждая тем самым 
свою самоценность. Композитор полу-
чает признание, а его работа исполняется 
на концертных площадках, включается 

в музыкальные сборники и выпускается 
отдельными альбомами. Так киномузыка 
становится важным элементом культуры, 
символом эпохи и определённого направ-
ления в развитии искусства и общества.

Исторический путь киноискусства 
и музыки в нём – непрерывный процесс 
поиска новых форм и способов выраже-
ния, продолжающийся и в настоящее 
время. Синтез киноискусства и музыкаль-
ного искусства предстаёт как единое худо-
жественное произведение. Важность этого 
синтеза заключается в том, что он способ-
ствует более глубокому и эмоционально-
му восприятию фильма зрителем.

V. Современное состояние 
и перспективы дальнейшего развития 

киноискусства 
как педагогического инструментария 

музыканта-педагога

Современный кинематограф активно 
развивается благодаря внедрению новых 
технологий, таких как компьютерная гра-
фика, виртуальная реальность и даже ис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Музыка к фильму 
То, что содержится в партитуре, представленной 
композитором на киностудию, иными словами, 

«будущая киномузыка» 

Музыка в фильме 
То, что слышно со звуковой дорожки фильма, т.е. 

фонограмма фильма, или «настоящая киномузыка» 

Музыка из фильма 

То, что попало из фонограммы или партитуры 
в программы концертов, радиопередач, в печатные 

нотные издания и на разнообразные носители, 
иными словами, «бывшая киномузыка» 

Схема 3. Особенности понятий «музыка к фильму», «музыка в фильме», «музыка из фильма»

Scheme 3. Features of the concepts “Music for the film”, “Music in the film”, “Music from the film”
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кусственный интеллект. Эти новшества 
позволяют создавать впечатляющие ви-
зуальные решения и новые формы кине-
матографического искусства, расширяя 
границы возможного.

Теоретическому изучению проб-
лемы посвящён целый ряд научных 
направлений:

 ● исследования процессов становле-
ния и развития киноискусства в трудах 
И. Б. Гордийчука [10], Л. Кагановской 
[20], Ж. Садуля [9] и др.;

 ● музыковедческие концепции 
о принципах взаимодействия музыки 
и кино Б. А. Каца [22], З. Лиссы [18], 
И. М. Шиловой [23] и др.;

 ● педагогические концепции о значи-
мости киноискусства для образования 
С. Н. Пензина [24], Ю. Н. Усова [25] и др.

Наблюдается процесс всё более 
многогранного включения образцов ки-
ноискусства в содержание общего му-
зыкального и музыкально-педагогиче-
ского образования.

В системе общего музыкального 
образования знакомство школьников 
с фильмами и киномузыкой происхо-
дит как на уроках музыки, так и во вне-
классной работе. Обращение к образцам 
киноискусства способствует освоению 
учащимися различных музыкальных 
жанров и стилей, знакомству с биогра-
фией и творчеством композиторов; по-
зволяет продемонстрировать реальное 
исполнение концертов, опер и других му-
зыкальных событий.

Образцы киноискусства активно 
включаются в программы для общеобра-
зовательных школ.

В Федеральной рабочей программе 
начального общего образования по пред-
мету «Музыка» среди выделенных в её 
структуре модулей представлен модуль 
«Музыка театра и кино». В содержатель-
ном отношении он направлен на усвоение 

учащимися музыкально‑сценических 
жанров; на развитие умений различать 
номера музыкального спектакля, виды 
музыкальных коллективов, тембры голо-
сов и музыкальных инструментов, черты 
музыкальных профессий и т.п. В тема-
тическом планировании предусмотрены 
просмотры видеофрагментов опер, бале-
тов, музыкальных сказок и спектаклей, 
фильмов патриотического содержания, 
а также творческий проект «Озвучиваем 
мультфильм» [26, с. 23, 40].

Федеральная рабочая программа ос-
новного общего образования по предмету 
«Музыка» также имеет модульное строе-
ние. В рамках модуля «Связь музыки 
с другими видами искусства» предлага-
ется раздел «Музыка кино и телевиде-
ния», содержание которого направлено 
на знакомство учащихся с музыкой в не-
мом и звуковом кино, внутрикадровой 
и закадровой музыкой, с жанрами фильм‑
опера, фильм‑балет и т.п. Рекомендовано 
также проведение съёмки любительского 
фильма или переозвучивание фрагмента 
мультфильма как вариативные виды дея-
тельности [27, с. 23].

В системе высшего музыкально-пе-
дагогического образования также осу-
ществляется включение образцов кино-
искусства в образовательный процесс. 
Так, в содержание образовательных про-
грамм, реализуемых на факультете му-
зыкального искусства МПГУ, введён 
предмет «Кинопедагогика» [28]. Помимо 
этого, автором данной статьи предложе-
ны к изучению соответствующие мате-
риалы при освоении дисциплин «Теория 
музыкального образования» (в кото-
рой предусмотрен раздел «Музыкально‑
ориентированные полихудожественные 
технологии») и «Полихудожественные тех-
нологии в музыкальном образовании» [29].

В качестве завершения следует 
отметить, что киноискусство играет 
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важную  роль в образовательном про-
цессе, поскольку сочетает в себе раз-
личные формы художественного вы-
ражения, то есть синтезирует в себе 
эстетические свойства литературы, 
изобразительного искусства, театра 
и музыки, создавая тем самым богатый 
художественный мир. Кино является 
одним из самых популярных и вос-
требованных видов искусства среди 
молодёжи, поэтому введение образ-
цов киноискусства в содержание заня-
тий в общеобразовательных учебных 
заведениях делает учебный процесс 
более увлекательным и интересным 
для школьников. Музыка способна вы-

звать эмоциональные переживания 
и создавать незабываемую атмосферу, 
побуждая учащихся сопереживать ге-
роям фильмов, переживать происходя-
щие на экране события. Вот почему так 
важно предусмотреть в вузовском му-
зыкально‑педагогическом образовании 
более многогранную подготовку буду-
щих учителей музыки к введению об-
разцов киноискусства в содержание за-
нятий в общеобразовательных учебных 
заведениях и включение в неё пред-
ставлений об эволюционных процессах 
в развитии кино и о синергетическом 
эффекте при взаимодействии кинемато-
графического и музыкального искусств.
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