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Интеллигенцией 60-х действительно 
можно гордиться. Но без такого Хрущева 
не было бы и такой интеллигенции. А ярче 
всего во времена «оттепели» расцвело 
кино, поэтому оно несомненно достойно 
подробного рассмотрения.



Хрущевская «оттепель» была временем, когда советское 
кино отчасти перестало быть оружием пропаганды и стало 
просто искусством. Многие из фильмов, вышедшие на 
экраны кинотеатров, стали известны далеко за пределами 
Советского Союза. Хрущевской «оттепели» обязаны своим 
появлением фильмы «Летят журавли» Михаила Калатозова 
и «Иваново детство» Андрея Тарковского. «Золотая 
пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой лев 
святого Марка» кинофестиваля в Венеции вернули СССР 
статус мировой кинодержавы, утраченный со времен 
Сергея Эйзенштейна.



Можно вспомнить очаровательную комедию 
«Карнавальная ночь», полную оптимизма и позитивных 
эмоций «Я шагаю по Москве», трогательную, нежную 
«Весну на Заречной улице». «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен», «Человека-амфибию», 
«Высоту». Перечислять фильмы можно долго. 
Основные кинорежиссеры «оттепели» – Марлен 
Хуциев, Геннадий Шпаликов, Эльдар Рязанов, Григорий 
Чухрай, Георгий Данелия. На экранах блистали Алексей 
Баталов, Татьяна Самойлова, Николай Рыбников, 
Игорь Ильинский, Владимир Зельдин, Николай Крючков 
и многие другие.





Военная тема занимала по-прежнему 
большое место в кино. Правда, звучала 
по-иному. Главные военные картины того 
времени – «Летят журавли», «Баллада о 
солдате», «Судьба человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=1PNmB5-6
WS8 



И действительно, была у «оттепели» такая особенность: 
народ, интеллигенция и власть, бесконечно переругивались 
друг с другом, но двигались некими едиными колоннами к 
общей цели. Эта цель называлась «социализм с 
человеческим лицом». Раскол начался в конце 60-х. И тогда 
в кино возникло мощнейшее экзистенциальное 
направление – появились фильмы «Долгая и счастливая 
жизнь», «Короткие встречи», «Июльский дождь», «Крылья» 
и другие. Ощущение разочарования от конца иллюзий 
нашло свое выражение отчасти и в гротесковых фильмах 
типа «Добро пожаловать», «Тридцать три», «Серая 
болезнь», «Спасите утопающего», «Последний жулик», где 
авторы как бы зубоскалили, но непонятно над чем. Можно 
было прыгать за бугор, как в фильме «Добро пожаловать», 
но все-таки возвращаться назад в советский лагерь, где 
продолжать хулиганить и безобразничать. Причем герой в 
«Добро пожаловать», выгнанный за пределы пионерского 
лагеря, чувствует себя парией. Ему нужно вернуться в 
лагерь на свое привычное место и по-прежнему 
безобразничать.



Полный раскол начался в 70-е годы, когда 
власть и интеллигенция стали играть в 
сложную игру. К тому времени все жили 
двойным сознанием и четко это понимали. 
А сознание 60-х совершенно не четкое, это 
было движение с открытым забралом 
навстречу городу, миру и, может быть, даже 
Богу. «Мир, подскажи нам смыслы», – 
говорили шестидесятники, и мир им 
подсказывал. И может быть, поэтому 
искусство 60-х годов имеет такой большой 
запас прочности.



Еще одна особенность кино 60-х годов – в нем впервые в 
СССР стала показываться правда жизни. До 1953 года в 
фильмах были сплошные доярки с орденами Ленина. А 
потом вдруг разом это все исчезло, и появились новые герои, 
среди которых все больше стало образованных людей – 
ученых, геологов, инженеров. И такие интеллектуальные 
фильмы, как «Девять дней одного года», «Председатель», 
«Застава Ильича», смотрелись всем народом. Еще не было 
разделения на коммерческое и интеллектуальное кино, 
которое возникло в середине 70-х годов



Пожалуй, это был единственный период в 
истории нашей страны, когда кино не 
опускалось до уровня зрителей, а подтягивало 
зрителей до себя. Фильмы, которые 
снимались для высококультурных людей, 
потом отправлялись в деревенские 
кинотеатры. И там простые люди их тоже с 
интересом смотрели и повышали свой 
культурный уровень.



В те же 60-е вышла первая экзистенциальная 
картина Петра Тодоровского с замечательным 
названием «Никогда». Название казалось 
странным, потому что главным словом 
шестидесятников было слово «всегда». И вдруг 
появилась картина с названием «Никогда». Когда 
шестидесятники задали себе первые вопросы, они 
сами столкнулись с этим «никогда». И можно 
сказать, что во всех фильмах «оттепели» звучит 
гамлетовский вопрос – «быть или не быть». Даже в 
«Весне на Заречной улице» есть этот вопрос: 
одиночество в глазах у героини, и люди вокруг нее, 
потому что «наши люди» всегда поддержат, «наши 
люди» всегда защитят.





Из чего же вышло кино «оттепели»? На какой 
почве оно выросло? Из неореализма, конечно, и 
прежде всего из замечательного плота, который 
плыл по Яузе. «Верные друзья» были сняты летом 
1953 года, и они открыли дорогу новому кино. А 
вскоре уже на мировые экраны прорвался фильм 
«Летят журавли» и показал всему миру, что такое 
советское кино. Вышел фильм «Чистое небо», 
настолько жесткий и образный, что его можно 
назвать отражением XX съезда.
Фильмы «оттепели» востребованы и сегодня, 
причем их прекрасно понимает и современная 
молодежь. В Москве есть даже модный клуб, где 
молодежь сначала танцует под рейв-музыку и 
хаус, а потом смотрит фильмы 60-х годов. В 
основном, конечно, комедии, такие как 
«Кавказскую пленницу» и «Бриллиантовую руку», 
но не только.







Вообще есть такое ощущение, что 
кинематограф «оттепели» перестал 
устаревать. Фильмы 20-х, 30-х давно не 
актуальны. В 60-е даже кино 30-х годов 
воспринималось как абсолютно устаревшее, 
а ведь прошло каких-то два-три десятка лет. 
А кино 60-х сегодня воспринимается как 
современное, нормальное и понятное.

Может, это потому, что во времена 
«оттепели» кино делалось по-честному, с 
высоким художественным самоконтролем? 
И с любовью



Спасибо за внимание!


