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Само понятие «фестиваль», происходящее от латинского слова festivus
(праздничный), вводит нас в пространство праздника, которое отличается
от обычных, будничных дней не только упразднением повседневных, часто
тягостных забот, но и атмосферой ожидания приятных событий, а то и чуда.
И к сотворению такого чуда, что очень важно, может приложить руку почти
каждый участник праздничного действа.

то общее отношение к праздни-
ку распространяется и на кино-

фестивали, давно вышедшие за рам-
ки узко программной демонстрации
неординарных произведений кино-
искусства. И еще одно замечание:
праздник, а фестиваль и есть тако-
вой – это всегда раздвинутые грани-
цы. Причем речь идет не об одних
лишь государственных границах, но
о границах между зрителями и учас-
тниками, жанрами, поколениями и
пр. Потому-то значительное число

проходящих в наши дни кинофести-
валей носит не просто международ-
ный, а еще и открытый характер.

Для того чтобы кинофестивали
приобрели такие характеристики,
потребовалось довольно-таки много
времени. Первые такие фестивали не
были самостоятельными междуна-
родными мероприятиями, а устраи-
вались в рамках всемирных выста-
вок. В программах Парижских все-
мирных выставок 1925 и 1926 гг. они
занимали достойное место.

Кинематограф и мировая
политика на перекрестках

кинофестивалей

Э
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Любопытно, что и на одном, и на другом
фестивале высших наград удостоились совет-
ские кинематографисты: в 1925 г. золотую
медаль получил фильм Дзиги Вертова «Кино-
глаз», а в 1926 г. «Супер гран-при» удостои-
лась выдающаяся лента Сергея Эйзенштейна
«Броненосец “Потемкин”».

Традиция организации кинофес-
тивалей как части программы круп-
ных международных выставок и яр-
марок была продолжена после Вто-
рой мировой войны на Всемирных
выставках в Брюсселе (1958 г.) и Мон-
реале (1967 г.).

Были организованы международ-
ные кинофестивали в рамках музы-
кальных (Эдинбург) и театральных
(Авиньон) фестивалей, а также фес-
тивалей молодежи и студентов (Мос-
ква, 1957 г.; Гавана, 1978 г.), регио-
нальных фестивалей культуры (Ал-
жир, 1969 г.).

Опыт этих фестивалей мог бы
пригодиться России, если Екатерин-
бург выиграет право на проведение
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020»
и, кроме того, будет поддержано
предложение Россотрудничества о
проведении в Российской Федерации
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.

В сложный с точки зрения между-
народной обстановки межвоенный
период и в тяжелейших условиях
мирового экономического кризиса
кино выступало как площадка для
общения представителей разных
стран, разделяющих различные по-
литические взгляды, имевших свои
подходы к передаче средствами ки-
ноискусства острых социальных ре-
алий. Не менее значимым было то,
что кинематограф давал возмож-
ность широкой публике отвлечься от
повседневных невзгод, увидеть мир

чужими глазами и почувствовать,
что другая жизнь возможна. Кино,
которое совершенствовалось стре-
мительными темпами и столь же ак-
тивно набирало популярность у зри-
телей, превращалось в значимый
политический инструмент демонст-
рации успехов отдельных стран в
обеспечении счастливой жизни их
граждан. Эти ощущения были пита-
тельной почвой для того, чтобы вла-
сти ряда государств озаботились
организацией кинофестивалей.

6 августа 1932 г. открылся первый
международный кинофестиваль в
Венеции – «Мостра». Правда, тогда он
был еще тесно связан со знаменитым
Венецианским биеннале.

«Августейший град Венеция, ныне единствен-
ная обитель свободы, единственное прибежище
чести, единственная гавань для тех, чьей жажде
спокойной жизни угрожают повсюду тираны,
бури войн и постоянных потрясений, град, обиль-
ный золотом, но еще более славой, сильный сво-
им могуществом, но еще более добродетелью,
прочный своими мраморными фундаментами,
но более того гражданским согласием, защи-
щенный солеными волнами, но еще более муд-
ростью своих Советов»1.

Эти слова, написанные Франчес-
ко Петраркой в 1362 г., прозвучали
на открытии фестиваля, где 25 ото-
бранных фильмов представляли
7 стран. Хотя экран для избранной
публики был устроен на террасе гос-
тиницы «Эксельсиор», а после про-
смотра фильмов следовал бал в сало-
не гостиницы, фильмы были не о
жизни высшего света. Среди пред-
ставленных работ выделялся шедевр
французского кинематографа, со-
зданный Рене Клером, «Свобода для
нас» (1931 г.).

Тематика фильма была созвучна
атмосфере Великой депрессии: «ма-
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ленькие люди» попадают в оборот
индустриального производства.

Также на первом Венецианском фестива-
ле была показана картина «Земля» Александ-
ра Довженко.

А высшую оценку зрителей получил совет-
ский режиссер Николай Экк с первым звуко-
вым фильмом в СССР «Путевка в жизнь».

В 1932 г. на фестивале в Венеции не опре-
делялись призеры, а участникам вручали дип-
ломы. Международное жюри и премии, в том
числе одна из главных наград – Кубок Муссо-
лини (Coppa Mussolini), появились на следу-
ющем Венецианском биеннале в 1934 г. В
1938 г. лучшим режиссером был провозгла-
шен президент немецкой Имперской кинопа-
латы Карл Фрелих за фильм «Родина», постав-
ленный по роману одного из любимых писа-
телей Гитлера Германа Зудермана. Главную
роль в фильме исполняла Цара Лендер, зна-
менитая шведка, одна из его же любимых пе-
виц.

В 1935 г. по личному указанию
Сталина был проведен первый кино-
фестиваль в советской столице с
жюри и премиями2.

В конкурсе участвовали классики мирово-
го кино: Кинг Видор с картиной «Хлеб наш на-
сущный», Сессиль де Милль – «Клеопатра»,
Джордж Кьюкор – «Маленькие женщины»,
Александр Корда – «Частная жизнь Ген-
риха VIII».

Главный приз – Большой серебряный ку-
бок – был вручен киностудии «Ленфильм» за
ленты «Чапаев», «Юность Максима» и «Крес-
тьяне», «утверждающие реалистический стиль
советской кинематографии и сочетающие
идейную глубину, жизненную правдивость и
простоту с высоким качеством режиссерско-
го мастерства, актерской игры и операторс-
кой работы»3.

Вторую премию – Малый серебряный ку-
бок – получил Рене Клер за фильм «Последний
миллиардер».

Третьей премии, также Малого серебря-
ного кубка, были удостоены мультипликаци-
онные фильмы компании Уолта Диснея «за ху-

дожественные фильмы, являющиеся высоким
образцом мастерства»4.

Фестиваль не стал регулярным.
До 1959 г. таких мероприятий в СССР
больше не проводилось.

Венецианский биеннале органи-
зовывался регулярно, однако, по сте-
чению вполне понятных идеологи-
ческих обстоятельств главный приз,
Кубок Муссолини, после 1934 г., ког-
да его получили советские кинема-
тографисты, постоянно присуждал-
ся либо германским, либо итальянс-
ким мастерам. В итоге это привело к
тому, в конце 30-х годов в «Мостре»
отказались участвовать Англия,
Франция, США и СССР.

В сентябре 1939 г. должен был
пройти фестиваль в Каннах, иници-
атором которого выступил министр
Франции по вопросам образования
Жан Зай. Но в это время в Европе уже
началась Вторая мировая война. По-
этому открытия фестиваля при-
шлось ждать до 1946 г.

Тогда фильм «Великий перелом»
режиссера Фридриха Эрмлера о
судьбах тех, кто принимал участие в
Сталинградской битве в 1942 г.,
ставшей переломом в Великой Оте-
чественной войне, завоевал главный
приз – Гран-при фестиваля.

Одним из главных призов был
«Международный приз мира». Фильм
«Большая семья» режиссера Иосифа
Хейфица, завоевавший 16 призов, с
1955 г. остается самым титулован-
ным за всю историю Каннского ки-
нофестиваля.

До 1955 г. Гран-при фестиваля
каждый год представлял собой новое
произведение какого-либо современ-
ного художника. Затем в результате
конкурса был отобран вариант при-
за в виде пальмовой ветви, что соот-
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ветствует ее изображению на гербе
Канн. С конца 70-х годов изменения
затронули и порядок отбора фильмов
на фестиваль, когда их уже не могли
представлять государства, а выбира-
ла для показа специальная комис-
сия. Высокие требования, которые
она предъявляет к конкурсным кино-
лентам, являются гарантией того,
что фестиваль в Каннах уже длитель-
ное время сохраняет позиции наибо-
лее авторитетной международной
фестивальной площадки.

держивать это неофициальное
звание весьма сложно, потому

что с конца 40-х – начала 50-х годов
количество таких мероприятий уве-
личивалось о все возрастающей ско-
ростью. В тот же год, что и в Каннах,
появились фестивальные киносмот-
ры в Марианске-Лазне (Чехослова-
кия) и Локарно (Швейцария).

Говоря об открытости фестиваль-
ного пространства, надо учитывать,
что иногда оно понимается так в пря-
мом смысле. Например, особеннос-
тью фестиваля в Локарно стало то,
что показы организованы на откры-
том воздухе, на Пьяцца Гранде в цен-
тре города. Но, конечно, есть полити-
ческая открытость фестивалей. Ло-
карнский был одной из немногих
кинематографических площадок, на
которую после Второй мировой вой-
ны были отправлены советские ки-
ноленты. И в первый же год его ра-
боты (1946 г.), в числе первых призе-
ров были названы операторы Андрей
Москвин и Эдуард Тиссэ за фильм
«Иван Грозный».

Затем стали появляться кинофес-
тивали в Западном Берлине, в Сан-
Себастьяне (Испания), Москве (СССР).
Сейчас невозможно указать точно

число международных кинофестива-
лей, так как какие-то из них не имеют
строгой периодичности, некоторые
ориентированы на просмотр и обсуж-
дение фильмов по определенной тема-
тике или создаются в связи с какой-
либо актуальной внутриполитической
или международной проблемой, а так-
же в память о каких-либо известных
деятелях киноискусства.

И все же некий критерий пре-
стижности международных кинофе-
стивалей существует. Любопытно,
что он отражает роль экспертного
сообщества в выявлении качества
представляемых на фестивалях ки-
нолент и уровня их организации.
Главным экспертом выступает Меж-
дународная федерация ассоциаций
кинопродюсеров (Federation Interna-
tional des Associations de Producteurs
de Films, FIAPF), которая и проводит
аккредитацию этих мероприятий. А
для того чтобы получить такую акк-
редитацию, кинофестиваль должен:

– быть международным;
– проводиться ежегодно;
– пользоваться поддержкой

местной киноиндустрии;
– в конкурсе не должно быть

фильмов, которые ранее участвова-
ли в других фестивалях.

И еще на одну важную деталь хоте-
лось бы обратить особое внимание: в
одной стране может быть только один
фестиваль, аккредитованный FIAPF.
Следовательно, вряд ли какое-то госу-
дарство, несмотря на все его кинема-
тографические или иные успехи и ус-
тремления, может стать единствен-
ным лидером в кинематографическом
фестивальном движении.

К тем фестивалям, которые удос-
тоились получения аккредитации
FIAPF, помимо уже названных Вене-

У
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цианского, Каннского, Берлинского,
Московского, фестивалей в Локарно
и Сан-Себастьяне, относятся фести-
вали в Шанхае, Карловых Варах,
Монреале, Варшаве, Токио, Мар-
дель-Плате, Каире и Индийский меж-
дународный кинофестиваль, кото-
рый проводится ежегодно в одном из
побережных городов штата Гоа.

Также аккредитацию FIAPF имеют
несколько кинофестивалей докумен-
тального и короткометражного кино,
среди которых есть и международ-
ный кинофестиваль «Послание к Че-
ловеку» в Санкт-Петербурге.

Специфику каждого из перечис-
ленных фестивалей определяет не
только его история или преобладаю-
щий культурный тренд в стране-хо-
зяйке. У большинства ведущих фес-
тивалей за многие годы выработал-
ся собственный почерк, стиль,
проявляющийся во всех аспектах их
организации, а также собственная
идеология. Ей они стараются сохра-
нять верность, несмотря на то что
периодически меняются команды
организаторов и, естественно, их
вкусы и пристрастия сказываются
на порядке отбора кинолент.

Если говорить о собственном лице
фестивалей, то, например, у Каннско-
го оно проявляется в стремлении к
выявлению артистизма в работах ки-
нематографистов, а у Берлинского – к
поиску политически прогрессивного
кино. Венецианский фестиваль к сво-
ему 80-летию решил уменьшить гра-
дус гламурности, отказавшись от ком-
мерческих фильмов и перейдя к поис-
ку творческих новаций.

оскольку мы живем в эпоху брен-
дов, то награды, вручаемые по-

бедителям на кинофестивалях, пре-

вратились в престижные междуна-
родные бренды, одно упоминание ко-
торых заменяет название фестива-
ля. Помимо всего прочего, такие при-
зы являются эталоном высокого
вкуса и, что важно именно с между-
народной точки зрения, отражают
какую-либо сторону национальной
культуры страны, выступающей
организатором фестиваля.

В Венеции – это «Золотой Лев», в Берли-
не – «Золотой медведь», в Локарно – «Золо-
той леопард», в Сан-Себастьяне – «Золотая
раковина», в Карловых Варах – «Хрустальный
глобус».

С 1989 г. главный приз Московского меж-
дународного кинофестиваля имеет и имя «Зо-
лотой Георгий Победоносец», и скульптурное
изображение святого Георгия.

Хотя не все кинофестивали про-
возглашают постоянные или изме-
няемые девизы, нельзя пройти мимо
того, как организаторы этих между-
народных кинопросмотров деклари-
руют с помощью таких выражений
суть фестиваля и его основную цель
и видение гуманистической задачи,
стоящей в целом перед кинематогра-
фическим искусством.

Например, первый Московский Междуна-
родный кинофестиваль в 1959 г. прошел под
девизом «За гуманизм киноискусства, за мир
и дружбу между народами!».

Фестиваль «Евразия», стартовавший в
1998 г. при поддержке Конфедерации Союза
кинематографистов в качестве Форума филь-
мов стран СНГ и Балтии, имеет постоянный
девиз «За единое кинематографическое про-
странство!».

Ежегодный Международный благотвори-
тельный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»
проходит под девизом «Доброе кино возвра-
щается».

Девиз Казанского международного фес-
тиваля мусульманского кино «Через диалог
культур – к культуре диалога».

П
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Фестиваль «Меридианы Тихого» во Влади-
востоке получил девиз «Кино для всех, кино
для каждого».

Киевский Международный правозащитный
кинофестиваль «Ступени» является уникаль-
ным мероприятием, собирающим режиссе-
ров, сценаристов и актеров со всего мира,
всех, кому небезразлична правозащитная те-
матика в самых широких ее проявлениях, име-
ет девиз «Увидеть эту неудобную правду».

При этом кинофестиваль, сколь
бы важные социальные, правовые,
гуманитарные проблемы ни подни-
мал, всегда остается праздником, что
отражено в девизе Международного
кинофестиваля Пелопоннеса в горо-
де Лутраки (Греция) «Кино друзей» –
«Жизнь как праздник!».

еждународные кинофестивали
играют существенную роль в

сближении культур благодаря тому,
что выступают своеобразными пере-
крестками пространств этих куль-
тур, становятся центрами притяже-
ния ушедшего времени. Кинематог-
рафу, несомненно, под силу перене-
сти зрителя как в любое отдаленное
от нас прошлое, так и отправить его
в будущее. Однако речь идет не о на-
учно-фантастических или просто
фантастических лентах, а о том, что,
демонстрируя кинофильмы про-
шлых лет (для этого организаторами
кинофестивалей проводится самая
тщательная работа), деятели кино-
искусства решают важнейшую зада-
чу объяснения современному челове-
ку, подчас далекому от мировой поли-
тики или живущему в плену геополи-
тических стереотипов, что же на са-
мом деле происходило в той или иной
стране в то или иное время. Все мы
являемся наследниками коллектив-
ной истории. И чтобы разобраться в
причинах непонимания между вла-

стями или народами разных стран в
настоящем, надо лучше понять это
коллективное прошлое.

Так, одним из главных событий
Берлинского кинофестиваля 2012 г.
стала ретроспектива «Фабрика крас-
ных грез». В нее вошли более 40 со-
ветских и немецких картин 20-х – се-
редины 30-х годов5. Советско-немец-
кое сотрудничество в области кино
берет начало в 1922 г. с создания ко-
оперативной компании «Межраб-
пом-Русь». Первая часть названия
студии связана с немецким коммуни-
стом и видным деятелем Ком- интер-
на Вилли Мюнценбергом, который в
1920 г. организовал для сбора
средств в пользу голодающих Повол-
жья Международный фонд помощи
рабочим (Межрабпом). А вторая
часть студии принадлежала популя-
ризатору кино и основателю кино-
ателье «Русь» Моисею Алейникову.

Среди картин, произведенных «Межраб-
пом-Русью», были «Аэлита» Якова Протаза-
нова, которая вдохновила Фрица Ланга на со-
здание «Метрополиса», картины Всеволода
Пудовкина и Бориса Барнета.

Подлинной жемчужиной Берли-
нале-2012 стал показ в рамках про-
граммы «Фабрика красных грез» спе-
циально отреставрированной копии
«Октября» Эйзенштейна. Для восста-
новления ленты были использованы
фрагменты этой картины из Гос-
фильмофонда, Мюнхенского музея
кино, Берлинского федерального ки-
ноархива, Амстердамского институ-
та кино. На фестивале «Октябрь» по-
казали в сопровождении оригиналь-
ной музыки Эдмунда Майзеля, напи-
санной к выходу картины на экраны
в 1928 г., которую исполнил Симфо-
нический оркестр Берлинского ра-
дио.

М
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Показ «Октября» Эйзенштейна и
другие ретроспективы советской
классики на международных кино-
фестивалях последних лет можно
считать одним из самых точных сви-
детельств не просто интереса зару-
бежного зрителя к России, этот инте-
рес является отражением изменения
роли и места Российской Федерации
в современном мире. Несколько лет
назад на Венецианском кинофести-
вале были показаны советские музы-
кальные комедии 30-х – 40-х годов.

В 2011 г. на Роттердамском фести-
вале демонстрировался шедевр Льва
Кулешова «Приключения мистера
Веста в стране большевиков». При-
чем, так же как и в случае с «Октяб-
рем», показ фильма сопровождался
музыкой в исполнении симфоничес-
кого оркестра.

Интерес к кинематографическим
шедеврам прошлых лет связан не с
одной лишь историей советского кино.
В 2010 г. на юбилейном Берлинале был
представлен восстановленный «Мет-
рополис», причем в его самой полной
авторской версии. Это было поистине
грандиозное зрелище, которое вклю-
чало закрытую премьеру с музыкаль-
ным сопровождением симфоническо-
го оркестра во Фридрих-штадт паласе
с участием первых лиц ФРГ; открытый
показ с проекцией черно-белого изоб-
ражения на гигантский экран, уста-
новленный перед Бранденбургскими
воротами; одновременную трансля-
цию восстановленной версии фильма
по телевидению.

интез различных видов искус-
ства, сочетание абсолютно не-

похожих друг на друга площадок, на
которых демонстрируются фильмы,
открытость дискуссий зрителей с
кинематографистами и специалис-
тами в определенных областях зна-
ния, привлечение зрительской ауди-
тории разных возрастов, внимание к
коммерческой стороне и прокатной
судьбе фильма и многое другое ука-
зывает на те тенденции, которые за-
родились в организации междуна-
родных кинофестивалей. Есть новые
моменты, касающиеся тематической
стороны таких кинофестивалей.

И здесь в первую очередь необходи-
мо отметить усиление экологической
компоненты фестивального контента.
В связи с исключительной широтой
данной проблематики отметим лишь
новые фестивали, привлекающие зри-
теля к обсуждению экологических воп-
росов, организуемые в России.

В 2010 г. в Сочи прошел первый открытый
фестиваль экологического кино «Зеленая
гвоздика».

Традиционная экологическая программа
международного кинофестиваля «Меридианы
Тихого – 2012», посвящена проблемам Миро-
вого океана6.

Международный фестиваль кино стран
Арктики «Северное сияние», поменявший ме-
сто прописки в 2012 г. – из Мурманска на
Санкт-Петербург, естественно, заостряет вни-
мание на судьбах людей, соприкасающихся с
северной природой. А экологическая компо-
нента фестиваля проявилась и в том, что его
участники провели специальное мероприятие
для лиц с ослабленным зрением.

В заключение необходимо затронуть проблему, особенно острую для рос-
сийских кинематографистов. По сведениям министерства культуры России,
на 2013 г. подано рекордное количество заявок на проведение кинофестива-
лей – 607.

Однако выясняется, что в стране нет даже юридической дефиниции «ки-
нофестиваль», а без этого нет и четкой фестивальной политики, позволяю-

С
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щей развиваться этим многочисленным и разнообразным фестивалям, но
имеющим, по сути, общую цель, сформировать у зрителя – отечественного и
зарубежного – представление о Российском государстве и его месте в мире.
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