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Аннотация. Представлено всестороннее исследование феномена микрокино. Ставятся 

и решаются задачи семантического анализа понятия «микрокино», обнаружены его ха-

рактерные особенности и на основе полученных результатов впервые предложена акту-

альная дефиниция термина, выявлено, на каких экранах сегодня существует ультракорот-

кий метр. Обосновывается гипотеза о том, что фильмы сверхкороткого хронометража 

как явление нельзя в полной мере считать продуктом цифровой эпохи, они наследуют 

классическому кинематографу, хотя и презентуются зрителю на иных, современных 

площадках. Указанная проблема рассматривается в связи с распространенной трактов-

кой термина «микрокино» как формата, возникшего в XXI в. в сетевом пространстве. 

В качестве основного отличия от разного рода аудиовизуального контента ультрако-

роткой продолжительности, размещаемого в онлайн-среде, обозначается нацеленность 

микрокино на освещение философских, жизненных проблем, поиск новых смыслов, 

демонстрацию авторских воззрений на экзистенциальные вопросы. В результате изуче-

ния фильмографии авторитетных международных кинофестивалей данное предполо-

жение находит подтверждение. Выявляются границы хронометража ультракоротких 

фильмов, для чего исследуются актуальные требования, выдвигаемые специализиро-

ванными фестивалями микрокино к авторам. 
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Abstract. A comprehensive study of the phenomenon of microcinema is presented. The tasks of 

semantic analysis of the concept of “microcinema” are set and solved, its characteristic features 

are discovered and, on the basis of the results obtained, an actual definition of the term is pro-

posed for the first time; it is revealed on which screens the ultra-short meter exists today. 

The hypothesis that ultrashort films as a phenomenon cannot be fully considered as a product 

of the digital era is substantiated, this form inherits classical cinema, although it’s presented to 

the audience at other, modern venues. This problem is considered in view of the widespread 

interpretation of the term “microcinema” as a format that arose in the 21st century in the network 

space. As the main difference from various kinds of ultra-short audio-visual content posted 

online, the focus of micro movie on the coverage of philosophical, life problems, the search 

for new meanings, the demonstration of the author's views on existential issues is indicated. 

As a result of studying the filmography of reputable international film festivals, this assumption 

is confirmed. The boundaries of the timing of ultrashort films are revealed, for which the re-

quirements put forward by specialized microcinema festivals to authors are investigated. 
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Игровые и неигровые ролики, фильмы, зарисовки, реклама сверх- 

короткого хронометража, размещаемые на разных площадках, оказываются 

для человека цифровой эпохи наиболее понятным и доступным способом 

коммуникации в информационном пространстве, стимулируя у него поли-

сенсорное восприятие, способствуя быстрому обследованию объектов, уста-

новлению их ключевых характеристик. Это, к примеру, одна из составляю-

щих обескураживающего успеха коротких онлайн-видео (Круглова и др., 

2020). Такой онлайн-контент наиболее эффективно выполняет информаци-
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онную, образовательную и рекреативную функции (Богдановская и др., 2023). 

При этом каждый человек в процессе медиапотребления имеет потребность 

в некоторой мифологизации повседневности. Экзистенциальный смысл да-

леко не всех явлений жизни легко может быть обработан и корректно транс-

лирован в подобных роликах. С этой задачей, согласно выдвигаемой нами 

гипотезе, значительно более успешно справляется другой тип короткомет-

ражного аудиовизуального контента – микрокино. 

Есть все основания полагать, что указанное явление обладает больши-

ми перспективами, но при этом в связи со своей новизной оно в недостаточ-

ной степени осмыслено на научном уровне. Этим обусловлена актуальность 

представленного исследования, в рамках которого предпринимается одна из 

первых попыток в русскоязычной среде системного анализа микрокино как 

гибридной формы, существующей на границе классического кинематографа 

и мира цифровых медиа. 

Цель исследования ‒ комплексное описание феномена микрокино. 

Для достижения этой цели был выбран в качестве основного метод терми-

нологического анализа. Поставлено несколько исследовательских задач. 

Во-первых, внимание уделяется поиску актуальной дефиниции указанного 

понятия, что связано с отсутствием единого подхода к его трактовке у оте-

чественных и зарубежных ученых, а также у журналистов и публицистов. 

Во-вторых, представляется важным перечислить ключевые характеристики 

ультракоротких картин. И, наконец, для подтверждения или опровержения 

обозначенной выше гипотезы изучены образцы микрокино, представленные 

на различных кинофестивалях, что позволило выявить место ультракорот-

ких фильмов в системе международных кинопремий, а также средний хро-

нометраж номинируемых картин. 

Для изучения отличительных особенностей создания и функциониро-

вания, тенденций и перспектив короткометражных картин новейшей эпохи 

проанализированы: труды по изучению тематики и проблематики, жанров 

и ценностных доминант современного короткого метра ‒ именно так все чаще 

называют короткометражные фильмы (Жданкина, Шипулина, 2021; Габриелян, 

2017); работы, где фильмы небольшой продолжительности рассматриваются 

в качестве способа развития навыков молодых режиссеров (Байракимов, 2016; 

Zhang, Yuan, 2018); исследования, посвященные анализу возможных тактик 

использования коротких и ультракоротких фильмов в образовательном про-

цессе (Полунина, 2021; Канеева, Кожанова, 2022; Арапова, 2020; Кайзер, 

Шишкова, 2020; Алехина, Уколова, 2020; Агеева и др., 2016; Дункевич, Со-

мов, 2020; Jwo, 2015); технические инструменты и алгоритмы кинопроиз-

водства короткого метра в XXI в. (Родионова, 2021); нарративные стратегии 

и варианты применения средств художественной выразительности в процес-

се создания микрофильмов (Zhang, 2022); способы достижения перлокутив-

ного эффекта при производстве короткометражных фильмов (Сергань, 2022; 

Li, Liu, 2020); возможные методы финансирования кинопроизводства (Ше-

кова, 2018); тактики производства малоформатной видеопродукции, в том 

числе телевизионной, при конвергентном потреблении (Волкова, 2019; Про- 

скурнова и др., 2021; Wang et al., 2022; Chen et al., 2022).  
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На первом этапе предстояло сформулировать точное определение тер-
мина «микрокино», которое органично вписывалось бы в контекст совре-
менных онлайн-среды и киноиндустрии, так как данное понятие сегодня 
существует на стыке этих двух пространств. Для решения указанной задачи 
был выбран метод терминологического анализа. 

На втором этапе изучены требования по продолжительности картин 
фестивалей микрокино и программы 14 современных, наиболее значимых 
международных кинофестивалей разных стран, внимание при этом было со-
средоточено на короткометражных картинах (обнаруженные картины анали-
зировались с точки зрения поднимаемых в них проблем). 

На третьем этапе исследования сформирован список отличительных 
характеристик микрокино.  

Предпринимая попытку сформулировать наиболее корректное определе-
ние понятия «микрокино», важно сказать, что целый ряд исследователей (Zhang, 
2022; Zhao, 2013; Gilardi et al., 2020) указывают на Китай как на родину дан-
ного термина, а 2000-е гг. называют временем его возникновения. Префикс 
«микро», действительно, часто использовался именно в китайской интернет-
среде для образования новых дефиниций, которые можно было бы приме-
нять в речи для описания сетевого контента ультракороткой продолжитель-
ности в начале XXI в. Однако мы исходим из того, что микрокино ведет свое 
начало от классического кинематографа, при этом для распространения ки-
нокартин режиссеры используют новые алгоритмы, наиболее органичным 
пространством для такого контента оказывается онлайн-среда. 

Удалось обнаружить, что в англоязычных источниках для описания микро- 
кино наиболее часто встречаются определения micro film и microcinema, а также 
micromovie. Использование указанных слов, а не «микроролик» или «микро- 
видео», важно для нашей работы, так как корни этих слов переводятся на рус-
ский как «кино». Можно предполагать, что исследователи и кинокритики не ста-
вят знака равенства между короткими онлайн-роликами и ультракороткими 
фильмами, выделяют их в разные группы. В отечественной научной литера-
туре устоявшегося названия для фильмов сверхмалого хронометража нет, 
как нет и традиции их изучения. Термин «микрокино» все чаще использует-
ся в России среди создателей и потребителей такого контента.  

Ключевыми отличительными маркерами микрокино, по мнению автора 
телеканала «Кино ТВ» и ведущего радиостанции «Маяк» писателя Е.А. Ста-
ховского, исследующего историю кинематографа, является наличие кинема-
тографических приемов, невысокий уровень затрат при производстве карти-
ны, соответствие требованиям жанра зарисовки, но главное – сверхкороткий 
хронометраж. Таким мнением он поделился с нами в личной беседе. В нашем 
исследовании мы использовали в качестве исходного именно последнее пред-
положение, поэтому в процессе поиска подходящей дефиниции для термина 
«микрокино» посчитали необходимым подвергнуть этот аспект наиболее 
тщательному анализу. 
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Традиционно по длительности кинофильмы делятся на короткометраж-
ные и полнометражные, причем четких границ у каждого из этих форматов 
нет. Так, в Большой советской энциклопедии полнометражными называются 
фильмы, длительность которых составляет от 50 до 120 минут экранного вре-
мени1. Согласно определению, принятому в Гильдии киноактеров США, полно-
метражным называется фильм не короче 80 минут2, фильмы меньшей дли-
тельности обычно относят к категории короткометражных.  

Вопрос об оптимальной длительности фильма ультракороткого хронометра-
жа является дискуссионным. Для того чтобы попытаться обнаружить временные 
границы картины, которую можно было бы бесспорно отнести к категории «сверх-
коротких», мы изучили, какой максимально допустимый хронометраж указывают 
организаторы известных фестивалей микрокино в разных странах (табл. 1).  

 

 
Таким образом, предлагаем считать верхней границей хронометража 

для сверхкоротких фильмов 5 минут. 

 
1 Полнометражный фильм // Большая советская энциклопедия: в 30 томах. Том 20. 

3-е изд. М., 1975. С. 236. 
2 Screen Actors Guild Letter Agreement for Low-budget Theatrical Pictures. URL: 

https://web.archive.org/web/20070927230614/http://www.sag.org/Content/Public/LOWBUDGET
2005WM.pdf (accessed: 10.02.2023). 

3 Независимый кинофестиваль короткометражных фильмов / Всероссийский фести-
валь микрокино. URL: https://up.shortsfilm.ru; https://vk.com/microkino 

4 Nottingham International Microfilm Festival. URL: 
https://filmfreeway.com/NottinghamInternationalMicrofilmFestival 

5 180 Micromovie Festival. URL: https://www.digitalcinemareport.com/news/180-microcinema-
festival-calls-entries 

6 Cardora Micromovie Festival. URL: https://filmmakers.festhome.com/ru/festival/cardora 
7 Micromovie Award. URL: https://www.hannover-entdecken.de/der-qmicromovie-awardq-

2008-von-das-vierte-geht-an-jan-schwarze-und-seinen-beitrag-qgewonnenq/ 
8 Rangebow MicroFilm Festival. URL: https://www.therangebowfestival.org/tickets 
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В процессе поиска примеров современных сверхкоротких кинокартин 
в соцсетях удалось обнаружить множество фильмов, снятых обычными  
пользователями. Большая часть микрофильмов так или иначе посвящены 
попыткам осмысления философских вопросов, созерцанию природы, экспе-
риментам с использованием режиссерских приемов. Средняя продолжитель-
ность картин – несколько десятков секунд. 

Для определения проблем, поднимаемых сегодня в фестивальном корот-
кометражном кино, и степени представленности ультракоротких фильмов на 
экранах кинотеатров, мы изучили программы кинопремий 2023 г. (табл. 2). 
Удалось определить, что на 14 авторитетных международных кинофестивалях, 
проводимых на разных континентах, суммарно в 2023 г. была номинирована 
321 киноработа в формате короткого метра. Из них только 23 картины продол-
жительностью до 5 минут. Абсолютное большинство из них посвящены фило-
софским вопросам, которые люди традиционно пытаются постичь и осознать. 

 

‒
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‒

 

Итак, в результате проведенного исследования, мы предлагаем в каче-

стве одной из возможных дефиниций следующую: микрокино – это суще-

ствующая на границе онлайн-среды и киноиндустрии гибридная форма кино- 

искусства со следующими основными характеристиками: хронометраж от 

нескольких секунд до пяти минут, наличие авторской оригинальной идеи, 

сосредоточенность на освещении и осмыслении вневременных вопросов (нет 

акцента на актуальности). 

Помимо обозначенных выше особенностей микрокино, на наш взгляд, 

можно говорить о следующих признаках, определяющих его роль и место 

в современной онлайн-среде: 

Значительная доля любительского, непрофессионального контента. 

В условиях практически равного доступа профессионалов и любителей к тех-

нологиям создания аудиовизуальных произведений (когда кино можно сни-
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мать на недорогую цифровую камеру или смартфон) короткий формат урав-

нивает их возможности.  

Ориентация на мгновенное удержание внимания зрителя. В ситуации 

быстрого пролистывания ленты пользователь настроен на поверхностное 

знакомство с аудиовизуальным контентом; он потребляет фильмы в череде 

новостей о событиях из жизни друзей и знакомых, рекламных объявлений 

и кулинарных рецептов. 

Нестандартные форматы кадра, в частности, вертикальный (1080×1920 

пикселей) и квадратный (1080×1080 пикселей), рассчитанные на просмотр 

на экране смартфона. Использование полиэкрана (кадра, визуально разде-

ленного на несколько частей).  

Активное использование титров и поясняющих надписей. Зачастую пояс-

няющие надписи появляются в виде привычных для пользователя смартфона 

графических элементов интерфейса, таких как иконки, эмодзи, хештеги. 

Использование интерактивных элементов – например, гиперссылок, 

кнопок выбора вариантов продолжения действия внутри фильма. 

Ориентация на «вирусные» темы, онлайн-мемы, привлечение в каче-

стве актеров игровых и героев неигровых лент людей, завоевавших широ-

кую популярность в Сети. Возможность привлекать звезд становится для 

контент-мейкера важнейшим «активом». 

Микрокино – это перспективная, интересная, удобная, но не всегда понят-

ная режиссерам и публике форма киноискусства, что следует из проведенного 

исследования. Этот формат в эпоху мультиэкранности со всеми ее возможностя-

ми оказался в противоречивой ситуации, занимает в современном медиапро-

странстве неоднозначное положение. Для ультракоротких фильмов практически 

не находится места в телеэфире. На крупных кинофестивалях картины подобно-

го рода не представлены широко (из общего количества картин на 14 междуна-

родных фестивалях в 2023 г. только 7 % составляли фильмы продолжительно-

стью пять и менее минут). При этом специализированные фестивали микрокино, 

как мы выяснили, постепенно прекращают свое существование, преимуществен-

но из-за невысокой популярности. В современных условиях наиболее органич-

ной средой для ультракоротких кинокартин оказывается онлайн-пространство, 

в первую очередь социальные сети, а также сайты онлайн-курсов микрокино. 

Из массы коротких онлайн-видеороликов произведения микрокино выделяются 

попыткой авторов осмыслить фундаментальные жизненные вопросы, предло-

жить художественную трактовку действительности. И это объединяющая осо-

бенность ультракоротких фильмов, представленных на всех площадках. Таким 

образом, выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение. 
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