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ОБРАЗ РЕВОЛЮЦИИ В КИНЕМАТОГРАФЕ ОТТЕПЕЛИ («ПАВЕЛ 

КОРЧАГИН» А. АЛОВА И В. НАУМОВА, «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

А. КОНЧАЛОВСКОГО, «КОМИССАР» А. АСКОЛЬДОВА) 

 

В исследовании представлен сравнительный анализ фильмов, обращенных 

к теме революции. Автор статьи показывает, как режиссеры-шестидесятники 

разрушали революционный миф и формировали новое представление об истории.  

Ключевые слова: экранизация, революция, герой, сюжет, автор 

 

Эпоха оттепели – одна из самых ярких и противоречивых в истории ХХ века. 

Одним из показателей противоречивости эпохального сознания является новый образ 

революции, формируемый в этот период. На ХХ съезде партии было сказано об 

извращении ленинской идеи и порочности сталинского времени. Вследствие этого в 

1960-ые годы стал конструироваться новый миф о революции, который должен был 

реабилитировать прошлое и утвердить новые идеалы. Интересно проследить, как 

изменяется образ революционной идеи о преображении мира в кинематографе этих 

лет. Уходят на второй план главные фильмы сталинского кинематографа – «Чапаев» 

(1934) и «Щорс» (1939). Тематика революции и гражданской войны отражается в 

таких кинокартинах эпохи «оттепели» как »Жестокость» Владимира Скуйбина, 

«Ветер» Александра Демьяненко, «Павел Корчагин» А. Алова и В. Наумова, «Первый 

учитель» А. Кончаловского, «Ленин в Польше» и «Рассказы о Ленине» С. Юткевича, 

«Комиссар» А. Аскольдова, «Восемнадцатый год» Г. Рошаля, «Сорок первый» Г. 

Чухаря. Во всех этих фильмах угадываются веяния нового времени: самые разные 

режиссеры пытаются «очеловечить» революцию.  

Говоря об эволюции образа революции в отечественном кинематографе 

следует отметить, что расцветом концептуального обращения к данному образу 

является именно эпоха «оттепели». Интерпретация данной темы лишена того 

однобокого взгляда, который был характерен для предыдущих десятилетий. 

Не случайно киновед Евгений Марголит писал о том, что «Комиссар»  это фильм, 

который обязательно должен был появиться в 1960-е годы [5, 533]. Думается, что эта 

фраза применима ко всем фильмам «оттепели». Когда, если не в эту эпоху, ценности 

революции могли быть переосмыслены? 

В настоящем исследовании мы рассмотрели образ революции на примере 

трех фильмов («Павел Корчагин» Александра Алова и Владимира Наумова, 

«Первый учитель» А. Кончаловского и «Комиссар» А. Аскольдова). Эти картины 

уже давно стали объектом исследовательского внимания [2], но мы попытались 

дать их сравнительный анализ. В каждой картине представлен особый угол 

зрения ни изображаемые события. В результате мы выделили три направления 

оттепельного кинематографа. 
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Начнем с одного из самых ранних фильмов, снятого в 1957 г. по роману 

Н. Островского «Как закалялась сталь». Несмотря на то, что режиссеры обратились 

к культовой советской книге, вокруг съемок этой картины сразу же возникли 

ожесточенные споры. Еще в 1942 г. на экраны вышла экранизация Марка Донского. 

Молодые режиссеры, создавая новую версию революционного сюжета, оспаривали 

прежнее кинематографическое решение. Алов и Наумов соотносят реальный 

исторический сюжет с новозаветным, не случайно имя Павка заменено 

на апостольское имя Павел. Лицо Василия Ланового, сыгравшего главную роль, 

с первых же кадров напоминает лик аскета-мученика. Обращает на себя внимание 

любовь кинематографа этих лет к крупному плану. В свое время в статье «Место 

киноискусства в механизме культуры» Ю.Лотман указал на то, что крупный план 

является знаком связи кинематографа и мифа [4, 658–659] Показательно, что герой 

противостоит всему материальному, олицетворяя идею чистого духа. Корчагин Алова 

и Наумова – воплощение идеи революционной жертвенности. Во имя великого 

будущего осуществляется сакральная жертва, которая необходима для строительства 

идеального мира. Заслуга молодых режиссеров заключалась в том, что впервые после 

Сергея Эйзенштейна они соотнесли революцию с новозаветным мифом. 

Показательно, что Л. Аннинский говорил об Алове и Наумове как о «самых 

“идеальных”, самых чистых, самых верующих романтиках нашего кино» [1, 69]. 

Создатели фильма во многом отступили от замысла Н. Островского, но вместе с тем 

обнажили механизмы действия революционного мифа. Показательно, 

что впоследствии режиссеры полностью освободятся от штампов, свойственных 

фильмам о 19171920-х гг., и обратятся к экранизации «Бега» М. Булгакова, 

где революция и связанные с ней события предстанут как мировая катастрофа.  

В 1965 году Андрей Кончаловский обратился к экранизации повести 

Чингиза Айтматова «Первый учитель». Это повесть о внедрении революционной 

идеи в жизнь далекого киргизского аила, куда приезжает учитель Дюйшен. 

Ч. Айтматов писал свою повесть о накале классовой борьбы и необходимости 

революционных преобразований. Насилие здесь всецело оправдано, поскольку 

это та цена, которую должен заплатить мир за счастливое будущее. И вновь 

режиссер уходит от первоначального авторского замысла и снимает картину в 

соответствии с собственным видением темы. Впоследствии А. Кончаловский 

вспоминал, что ему не хотелось браться за эту повесть: «Драматургия была 

не лучшего качества, но я взял повесть, прочитал её. И тут уже мне что-то начало 

мерещиться. В то время я очень увлекался Куросавой, мне замерещилась 

самурайская драма, азиатские лица, снежные горы, страсть, ненависть, борьба. 

Сценарий я переписал сам, потом позвал Фридриха Горенштейна, заплатил ему, 

и он привнес в будущий фильм раскаленный воздух ярости» [3, 124]. 

«Первый учитель» был абсолютно новаторским фильмом, который 

предлагал принципиально иную точку зрения на тему революции. Конфликт 

Дюйшена и жителей аила, не желавших перестраивать свой традиционный быт, 

представлен как конфликт первозданных стихий. В ровную даже в 

географическом плане степную жизнь врывается герой Кончаловского. Дюйшен – 

огненный Вестник революции, абсолютно уверовавший в её правоту, и он не 

озадачивается вопросом, нужны ли перемены жителям аила. Кинокартина 

изобилует символикой (это и огонь, указывающий на образ первоучителя-

Демиурга; и школа, создаваемая на месте бывшего хлева в овцами и отсылающая 
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нас к новозаветному сюжету рождения Спасителя; и мост через реку как символ 

соединения старого и нового мира; это портрет Ленина, который словно икону 

повесили в новой школе; наконец, это огромный тополь, символизирующий 

мировое древо). В фильме Дюйшен связан со стихией Огня, и этот сюжет 

восходит к миф у Прометее; только в отличие от греческого героя Дюйшен 

не дарит людям огонь, он им его навязывает. Огонь оказывается символом 

революционного насилия как способа преобразования жизни. В «Первом 

учителе» Андрей Кончаловский впервые ставит вопрос о целесообразности 

революции. В фильме «Павел Корчагин» жертвенность всецело оправдана. Герой 

Кончаловского также готов к самой высокой Жертве, но в ней нет 

необходимости.  

Самая глубокая трактовка революционной темы была дана в фильме 

Александра Аскольдова «Комиссар». Снятая в 1967 году по рассказу Василия 

Гроссмана «В городе Бердичеве» и «Конармии» И. Бабеля, эта картина был 

запрещена к показу, и зритель увидел её только в годы перестройки. «Я делал фильм 

о том, как из крови и грязи рождается новая революционная нравственность», – 

так сформулировал свою режиссерскую задачу Аскольдов. Однако очередного 

революционного фильма не получилось, напротив, режиссеру удалось высказать 

новый взгляд на события полувековой давности. Главная героиня картины Клавдия 

Вавилова – женщина с совершенно неженской судьбой, преданная делу революции и 

забывшая о себе. Она – комиссар Красной армии и ставит жизнь страны выше 

не только собственной, но даже выше жизни еще не появившегося на свет сына 

(интересно, что у Нонны Мордюковой, сыгравшей Клавдию, уже был опыт создания 

героини-мученицы в фильме «Молодая гвардия»). В фильме дан новый взгляд 

на женщину-комиссара: «Нонна Мордюкова вступает в фильм, всем своим обликом 

противостоя традиционному, романтически приподнятому представлению 

о женщине-комиссаре» [7, 57]. Случайная беременность героини приводит к тому, 

что она оказывается в доме жестянщика Магазанника, отца огромного еврейского 

семейства. Клавдия вынуждена взглянуть на совершенно иную жизнь, смысл которой 

заключен в тихом течении элементарного быта, именно здесь героиня постигает 

другую правду – правду родовой жизни. Тут и происходит столкновение двух разных 

идей: первозданности простой человеческой жизни и революционного 

преобразования мира. Для Магазанника важна идея Дома, идея продолжения рода, 

идея несомненной ценности каждой человеческой жизни. Он не в состоянии 

допустить идею жертвы, поскольку сама эта идея противоестественна жизни. 

Но трагизм его существования как раз и заключается в том, что он и его семья 

становятся воплощением идеи исторической обреченности. Как совершенно 

справедливо пишет И. Оркина, «Что вдаль смотреть, что оглянуться – все страшно. 

С этой точки зрения “Комиссар” – растянутый миг смерти, великий реквием» [6, 162]. 

Поэтому такое большое место занимает монолог Ефима о «добром интернационале» 

– воплощение мечты об идеальном мироустройстве. Клавдия Вавилова выражает 

другую точку зрения, она исходит из того, что прекрасное будущее может быть 

построено только ценой жертвы настоящего. Ради этого нового мира она готова 

отречься не только от себя, но и от новорожденного ребенка. Тут и встает главный 

вопрос, на который Аскольдов наталкивает зрителя: что важнее? Очевидно, что 

революция в данном случае выступает как разрушительная сила, противоположная 

простым и устоявшимся формам человеческого бытия. Но режиссер не дает ответа на 
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вопрос, за кем стоит правда, и потому гармонии общественного и человеческого в 

фильме нет. Заканчивается он кадрами с заснеженным пространством, в котором 

растворяются фигурки людей. Это был первый фильм об обреченности 

революционной идеи и принципиальной невозможности достижения всеобщей 

гармонии. Принося себя в жертву, и Павел Корчагин, и Дюйшен знают о её 

необходимости и верят в правоту собственной идеи. Благодаря Ефиму, Клавдия 

постигает иную меру вещей, её уход-бегство – это и попытка вернуть утраченную 

веру и желание спасти тех людей, под покровом которых она обрела новое зрение.  

Таким образом, «оттепельный» кинематограф пересмотрел устоявшийся 

взгляд на революцию. Следует отметить, что ни один из режиссеров не ставил 

такой задачи. Как это часто случается в истории человеческой культуры, логика 

художественной правды оказалась сильнее умозрительных построений. В 

результате именно в 1960-е гг. произошло выявление смыслопорождающих 

механизмов революционного мифа.  
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Abstract 
E. A. Podshivalova addresses to studying of an image of revolution in a thaw 

cinema («Pavel Korchagin» by A. Alov and V. Naumov, «The first teacher» 

by A. Konchalovsky, «Commissioner» by A. Askoldov). In research the comparative 

analysis of films is presented. The author of article shows, how directors-men of the 

sixties destroyed a revolutionary myth and formed new representation about stories. 
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