
привычной метафорой, которая при навязчивом употребле
нии грозит превратиться в штамп.

Требует некоторого уточнения толкование слова элита, 
данное в 17-томном Словаре. Следовало бы более четко раз
граничить терминологические значения слова, противопо
ставив сельскохозяйственному термину социально-полити
ческий. Во втором издании БСЭ элита — «избранный круг 
людей» и элита — сельскохозяйственный термин — даются 
в  двух самостоятельных статьях.

М. С. ГУРЕЕВА

КИНЕМАТОГРАФ — 
КИНО -  ФИЛЬМ

Б олее 130 лет н а з а д  (1837— 1839) наш 
русский писатель и ученый Влади
мир Федорович Одоевский предсказы

вал , просветительно-познавательную роль чудесному ап
п ар ату— камеробскуре, с помощью которой можно снять 
все «как есть, с абрисом и красками». Роман назы
вался «4338 год». Но уж е в 1894 году был изобретен 
кинетограф и кинетоскоп Эдиссона, а наш русский изобре
татель И. Тимченко еще в 1893 году демонстрировал 
съемочный и проекционный аппараты. И наконец, в 1895 
году был выпущен аппарат братьев Люмьер — кинемато
граф. В мае 1896 года в летних садах Москвы и Петербурга 
состоялись первые киносеансы, а официальным днем рож
дения кино считается 28 декабря 1895 года. В этот день в 
Париже, в кафе на бульваре Капуцинок, произошла первая 
платная демонстрация для широкой публики.

Термин кинематограф означал аппарат; 'пишу движе
ние3 — так можно было бы перевести это сложное слово, 
составленное из двух греческих. Но так стали называть и 
театр, где демонстрировались «живые, движущ иеся фото
графии», и сами «живые фотографии» (кинофильмы) и 
все явление в целом.

Впервые термин кинематограф отмечен в патенте Леона 
Були, выданном 12 февраля 1892 года. Когда братья Люмь
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ер выпускают на рынок свой кинематограф, он расходится  
в громадном количестве экземпляров по всему миру. Вмес
те с вещью распространяется и слово кинематограф.

Зимой 1896— 1897 годов в Петербурге возникает «ра
зумный» или просветительный кинематограф, целью кото
рого было «не увеселять, а просвещать зрителей». Идею  
«разумного» кинематографа подхватили многие города: 
Москва, Нижний Новгород, Рязань, Витебск, Ташкент, 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Одесса...

Слово кинематограф в русском языке первое время бы
ло более распространено во французской огласовке — сине
матограф. Вот как объяснял новое слово журнал «Сияо- 
фоно»: «Это французское произношение настоящего назва
ния аппарата: кинематограф. Мы придерживаемся его по
тому, что, занесенное впервые на русскую почву из Фран
ции, оно получило у  нас права гражданства» (1907г 
№ 1).

В жизни слова кинематограф происходит интересное 
явление* значение целого как бы скапливается в части — 
кинематограф — »- кинемо — ► кино. Как протекал этот про
цесс? Характерен ли он только для русского языка или 
«усеченные» слова кинемо, кино были также заимствован
ными (интернациональными), как и синематограф, кине
матограф?

Во французском языке возникают «усеченные» элемен
ты-слова: сначала cinema от cinematographe (1900) и за
т е м — cine от cinema (1910); (см. об этом: Р. Robert. Dic- 
tionnaire alphabetique et. analogique de la Iangue frangaise. 
Paris, 1967). А в 1905— 1906 годах в немецком языке, 
вернее в разговорно-обиходной речи берлинцев, появляется 
интересное усечение и переосмысление сочетания слова 
кинематограф и собственного имени Топп (фамилия вла
дельца одного из первых кинотеатров в Берлине): Kinema- 
tographentheater +  Торр — Kintopp. Но возникшее Kin
topp «столкнулось» с созвучным ему словом Kientopp „лу
чина — светильник11 и получило образное осмысление. 
Впоследствии по аналогии с распространившимися авто 
(из автомобиль), кило (из килограмм) слово это вновь 
«усекается»: Kintopp — Kientopp — Kino (см. об этом: 
F. Kluge, W. Mitzka. Etym ologisches Worterbuch der deu> 
tschen Sprache. Berlin, 1967).

Сокращение кино с начала X X  века распространяется 
во многих языках и как самостоятельное слово, и как 
элемент многих сложных «кинослов». В русском языке
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сначала распространяется сокращение кинемо: кинемо- 
пианисты, кинемозрители, кинемооркестры, волшебный 
Кинемо (см., в частности: «Сине-Фоно», 1913, № 12; «Ве
стник кинематографии», 1911, № 1; 1914, №  8 6 /6 ). Но па
раллельно употреблялось и Сокращение кино: кинодекла
мация, кинодекламаторы («Вестник кинематографии», 
1911, № 1).

В современном языке кинемо — историзм, связанный о 
эпохой немого кино. Зато второе сокращение — кино дей
ствительно получило в русском языке права гражданства 
и давно из чужого стало своим словом. 17-томный «Сло
варь современного русского литературного языка» регист
рирует более сорока «кинослов» киноактер, киноаппарат... 
А  «Орфографический словарь русского языка» под редак
цией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро (1956) отмечает более 
ста. Закрепленность значения кино обусловлена растущей 
семьей «кинематографических» слов и в свою очередь 
способствует возникновению новых «кинообразований», не 
фиксируемых словарями: кинопремьера, кинорынок, кино
правда, кинообраз.

Кино сохраняет многозначность и синонимические свя
зи, наметившиеся в первые десятилетия жизни слова ки• 
нематограф — 'киноискусство5, 'кинотеатр5, 'кинофильм — 
кинокартина и кинолента5: «Африке — африканское ки
но» 'киноискусство и кинопромышленность5. («Советская 
культура», 13 августа 1966); «Театр и кинематограф — 
близкие и родственные друг другу искусства... театр спо
собствовал рождению кинематографии и в то ж е время сам  
кое-что перенял у  кино» («Советская культура», 14 мая 
1971).

Кино в значении 'кинотеатр5 типично для разговорной 
речи. Не менее широко распространено в разговорной бы
товой речи в значении 'кинофильм — кинокартина — ки
нолента5. «Снимается кино...» — так назвал драматург
Э. Радзинский свою пьесу. Замена обычного профессио
нального выражения снимается фильм сочетанием снима- 
ется кино как раз и говорит о распространенности слова 
кино, обусловившей его выбор для названия пьесы, для 
афиши. Ср. также разговорное: «Вчера видела такое инте
ресное кино...».

Существительное фильм хранит профессионально-спе
циальный оттенок, который поддерживается значениями 
'пленка для фотографических и кинематографических 
съемок5 и ‘фильмокопия5, Первоначально существитель
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ное фильм, заимствованное из английского языка, получи
ло окончание -а по аналогии с существительными картина, 
лента. Эта форма просуществовала довольно долго. В 30-е 
годы еще наблюдалось колебание в категории рода. «На
чиная работу над фильмом „Путевка в жизнь11, я совмест
но с моими ближайшими товарищами по работе поставил 
себе задачей создать первую звуковую художественную 
фильму» — так писал Н. Экк в «Советском искусстве» 
(28 мая 1931). Русифицированная форма фильма сменя
лась интернациональной фильм. Сказывалась тенденция 
к интернационализации в профессионально-специальной 
речи.

Существительное картина в значении «кинокартина» 
возникает как калька с немецкого Lichtbild — Bild и упот
ребляется некоторое время с определением — световые 
картины: «Демонстрирование световых картин за послед
ние десять лет приняло огромные размеры» («Сине-Фоно», 
1907, №  1).

Новое значение картина закрепляется в сочетаниях 
кинематографическая картина, кинокартина. Кинокартина 
считается нормой современного литературного языка, в то 
время как картина без определяющего элемента кино- в 
17-томном Словаре сопровождается пометой «разговор
ное». Но представляется, что оттенок разговорности уж е  
стирается и картина в значении 'кинокартина5 входит в 
литературную норму: «На конкурсный просмотр выдвига
ются фильм „Война и мир“ ... и картина „Отец солдата"» 
(«Известия», 26 июня 1965).

Широко распространенное в кинематографическом оби
ходе существительное лента в значении 'кинолента — ки
нофильм — кинокартина5 не отмечается в этом значении 
нашими словарями. Вероятно, этому мешает прозрачная 
образность, экспрессивность слова. Ср. строки из «Запад
ных киновпечатлений» Евгения Евтушенко:

Я  ск р у чен  л ен там и  ш п ион ским и  
к а к  зм ея м и  —

Л аокоон .

Языковая практика говорит о том, что лента в значе
нии 'кинолента5 нельзя отнести к разряду контекстных 
употреблений. Это уж е давно сформировавшееся значение: 
«„Сине-Фоно" открыл новую рубрику „Новые ленты"» 
(«Сине-Фоно», 1907, №  1). А  вот несколько заголовков из 
современных газет: «Советские ленты в Сан-Франциско»
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(«Вечерняя Москва», 21 октября 1965); «Турнир спортив
ных лент» («Известия», 21 декабря 1966); «Ленты масте
ра смеха» («Советская культура», 3 сентября 1966); «Нам 
хотелось бы..., чтобы создавались ленты различных жан
ров» («Советская культура», 14 мая 1971).

Вопреки живому употреблению кинолента впервые бы
ла отмечена в 1952 году С. И. Ожеговым в «Словаре рус
ского языка». Термин лента, если верить словарям, озна
чает только 'кинопленка5.

Кино — фильм — картина — лента группируются во
круг одного понятия. Дифференцирующие признаки в пре
делах книжного стиля не всегда ощутимы. Разговорная, 
бытовая речь исключает только синоним лента и почти в 
равной степени употребляет кино — фильм — картина: 
«На Центральной студии документальных фильмов соз
дана картина о деятельности Международной демократи
ческой федерации женщин. Лента рассказывает... В рабо
те над фильмом приняли участие только женщины» («В е
черняя Москва», 28 июля 1966); «Особую признательность 
и внимание зрителей завоевали художественные и доку
ментальные ленты, посвященные Владимиру Ильичу Л е
нину... Наши фильмы призваны формировать у  советских 
людей высокие патриотические чувства» («Правда» 17 мая 
1971).

КиНо получило широкое распространение как само
стоятельное многозначное слово. Стилистически неограни
ченное кино в просторечье стремится войти в систему 
существительных типа окно.

В литературной норме склоняемые формы кино при
обретают остро сатирический характер, можно даже гово
рить о формировании шутливого фразеологизма кина не 
будет со значением 'не будет сенсационного или скандаль
ного зрелища, представления3. Вот, например, сцена укро
щения разбушевавшегося Петьки Спирина из повести 
Владимира Чивилихина «Про Клаву Иванову». Петька си
дит на паровозе и требует: «Ты погляди на меня и попро
си: „Милый Петя, слезь!11... Клава с презрением громко 
сказала: „— Слезь, милый П етя“... Спирин загремел двер
цей будки, дурашливо крикнул:— Граждане, кина не бу
дет, освободите мес*а!».

Кино (первоначально кинемо) на протяжении всей 
жизни в разговорном языке легко получает уменьшитель
но-ласкательные формы: «Раз два друга в кинемошку за
вернули на Сенной...» («Вестник кинематографии», 1913,
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№  4 ); «Шмаков зевнул.— Надо сегодня зайти к Зойке, 
пригласить ее в киношку. У  меня сердце оборвалось. Я  
сам собирался пригласить сегодня Зою в кино» (Рыбаков. 
Каникулы К рош а).

Термин кино имеет все значения, намечавшиеся в 
кинематограф: 'киноискусство5, 'кинотеатр5, 'кинофильм — 
кинокартина — кинолента5. Но в современном языке кино 
более многозначно, чем само слово кинематограф. Послед
нее означает 'киноискусство5, два других значения, отме
ченных 17-томным Словарем — 'киноаппарат5 и 'кино
театр5, все ж е надо отнести к устарелым, так как в прак
тике живой речи они малоупотребительны, подобно не 
фиксируемому словарями значению 'кинокартина5.

Анализ только одного ряда «кинослов» — кинемато
граф — кинемо — кино — позволяет проследить, как вхо
дили в русский язык новые чужие слова и как они стано
вились своими, как складывались меж ду ними синонимиче
ские отношения, как развивалась многозначность. Одни, 
казалось бы, основные — кинематограф — отодвигались на 
задний план, а новые модификации, как бы символизируя 
новый этап развития кино, избираются языком — кино. 
Ненормативные отступления — «кина не будет» — в лите
ратурном языке несут особую функцию сатирической вы
разительности и получают переносное значение, переос
мысляются.

История нескольких «кинослов» — это эпизоды из 
истории самого кинематографа, одного из явлений рус
ской и мировой культуры, возникшего на рубеж е X IX — 
X X  веков, важнейшего из искусств, как назвал кино 
В. И. Ленин.

А. А. БРАГИНА

П. А. П етрова и з  К остром ской  
области  и н тер есу ет , м ож но л и  упо
тр еби ть  глаго л  с  суф ф и ксом  -ива- во 
ф р а зе  «С ейчас д л я  него  и зго тавл и ва
е тс я  и  и сп ы ты в ается  технологиче
с к а я  осн астка» , к а к  это  сд ел ал  к ор

р есп онд ент  одной  и з  га зет . А втор  п и сьм а  п о лагает , что  зд есь  сл е
довал о  бы  у п о тр еб и ть  гл аго л  изготовляться.

В  д ан н о м  сл у ч ае  м о ж ет  б ы ть  у п о тр ебл ен  к а к  глаго л  изготав- , 
лизаться, т а к  и  изготовляться. О ба он и  есть  в  соврем енном  русском ;

П О Ч Т А
«РУССКОЙ РЕ Ч И »

Изготовляться —  
изготавливаться

во


