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Введение 
 

Как выглядит список ста самых популярных советских телефильмов и сериалов? Как 
кинопресса и зрители оценивали и оценивают эти ленты?  

В данной монографии впервые делается попытка дать панораму ста самых популярных 
советских телефильмов и сериалов в зеркале мнений кинокритиков, киноведов и зрителей.  

В книге цитируются  статьи и рецензии советских и российских кинокритиков и 
киноведов, зрительские отзывы на порталах «Кино-театр.ру» и «Кинопоиск»,  отдельные 
части данного текста прошли предварительную апробацию на платформе Яндекса, на 
порталах «Кино-театр.ру» и «Кинопресса.ру» и Facebook.  

Оценить величину аудиторию премьерных показов советских телефильмов, увы, 
можно только приблизительно. Считается, к примеру, что новогодние телепремьеры в СССР 
смотрело не менее ста миллионов зрителей. 

Книга «100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения 
кинокритиков и зрителей» – своего рода дополнении к  монографии: Федоров А. Тысяча и 
один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей. М.: ОД 
«Информация для всех», 2021. 1134 с. 
https://mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_6890c972de504c0b3ff8887cb74c2edd 

Надеюсь, что материал данной книги может быть полезным преподавателям высшей 
школы, студентам, аспирантам, исследователям, кинокритикам, киноведам, журналистам, а 
также для широкому кругу читателей, которые интересуются историей киноискусства, 
проблемами кинематографа, кинокритики и киносоциологии.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_6890c972de504c0b3ff8887cb74c2edd
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Интервью по поводу выхода книги «Тысяча и один самый 
кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и 

зрителей» * 
 

* Расширенный вариант интервью кинокритика, корреспондента Русской службы «Голоса 
Америки» в Нью-Йорке Олега Сулькина с профессором Александром Федоровым.  

Сулькин О. Леонид Гайдай назван абсолютным чемпионом советского кинопроката // Голос 
Америки. 23.10.2020. https://www.golosameriki.com/a/interview-with-alexander-vedorov-on-soviet-cinema/5633107.html 

 
Олег Сулькин: Почему вы решили сделать эту книгу? Есть ли у вас 

предшественники в данной теме?  
 
Александр Федоров: Такая широкая панорама мнений советских и российских 

кинокритиков, киноведов и зрителей о тысяче самых кассовых советских фильмов дана в 
этой книге впервые. Эта панорама, на мой взгляд, помогает задуматься над такими, 
например, важными вопросами: Почему именно такие советские фильмы стали лидерами 
проката? Каких советских режиссеров можно считать самыми кассовыми и почему? Как 
кинопресса и зрители оценивали и оценивают самые кассовые советские фильмы?  

К сожалению, доступны кинопрокатные данные далеко не по всем советским игровым 
полнометражным фильмам (а их было свыше семи тысяч). Есть, к примеру, серьезные 
пробелы по периоду 1920-х – 1930-х годов. 

Эту книгу я писал долго – собирал и анализировал данные киностатистики, статьи и 
рецензии советских и российских кинокритиков и киноведов, зрительские отзывы на 
интернет-порталах, апробировал отдельные части моего текста на платформе Яндекса 
(нередко получая там дельные поправки и замечания), на порталах «Кино-театр.ру» и 
«Кинопресса.ру» и Facebook. В частности, я благодарю за конструктивные замечания 
кинокритиков Сергея Кудрявцева и Игоря Аркадьева. 

Разумеется, в кинокритике и ранее были попытки анализа наиболее популярных 
советских фильмов, но это были, как правило, размышления какого одного кинокритика 
или киноведа о феномене массового успеха в кино (М. Туровская, Н. Зоркая, И. Левшина, В. 
Демин и др.) или кассовых советских фильмах (С. Кудрявцев,  Д. Горелов, Е. Нефедов и др.). 
При этом, как правило, речь шла о довольно ограниченном числе фильмов, составляющих, 
условно, говоря, первую сотню по показателям кинопосещаемости. Попытки масштабного 
сопоставления кинокритических и зрительских мнений о тысяче самых популярных 
советских фильмов до выхода моей книги, насколько мне известно, не предпринималось.  

 
Олег Сулькин: Как вы объясните феноменальный успех комедий Леонида 

Гайдая?  
 
Александр Федоров:  Успех лучших комедий Леонида Гайдая, на мой взгляд, 

объясняется целым рядом причин. Здесь и те, что лежат на поверхности: популярность 
самого жанра комедии, участие известных актеров (не будем забывать, что А. Демьяненко 
был популярным актером еще до своего первого появления в легендарной роли Шурика, 
немалая «догайдаевская» популярность была и у Юрия Никулина, Георгия Вицина, 
Анатолия Папанова, Андрея Миронова, Сергея Филиппова, Михаила Пуговкина, Нонны 
Мордюковой, Леонида Куравлева и многих других), остроумные сценарии, насыщенные 
ушедшими «в  народ» диалогами и фразами, отменный режиссерский профессионализм.  

Но, думается, были и иные причины, которые выделяли комедии Леонида Гайдая из 
сотен иных советских кинокомедий. Прежде всего, это опора на устойчивые фольклорные 
архетипы персонажей, удачно адаптированные к советским реалиям 1960-х – 1970-х. 
Знаменитая гайдаевская «тройка» (Трус, Балбес, Бывалый) гротескно олицетворяла широко 
распространенные в народе человеческие типы, в которых миллионы зрители могли легко 
узнать если не себя, то своих родственников и знакомых. Был у Л. Гайдая и удачный ремейк 
традиций немых комедий положений и масок 1920-х годов.  

https://www.golosameriki.com/a/interview-with-alexander-vedorov-on-soviet-cinema/5633107.html
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Была и смелая сатира. Ну, например, как вам такой поворот сюжета: влиятельный 
начальник-коммунист, отправляет в психушку диссидента, чтобы тот не смог разоблачить 
его преступные деяния. Кто из советских режиссеров мог позволить себе такой сюжетный 
поворот? А у Леонида Гайдая в «Кавказской пленнице» это чуть ли не центральный эпизод 
фильма. А о том, что «Бриллиантовая рука» стала своего рода сатирической энциклопедий 
советской жизни, не писал, наверное, только ленивый. 

Успех Леонида Гайдая связан, разумеется, и с тем, что он умел найти ключ ко  вкусам 
самых разных слоев зрительской аудитории. Кого-то забавляли трюки, погони, песенки, 
смешные реплики  и т.п. Кто-то наслаждался актерской игрой. Кого-то привлекала 
сексапильность юных героинь «Операции «Ы» и «Кавказкой пленницы». Кто-то с радостью 
«считывал» сатирические уколы. А кто-то получал удовольствие от пародийного слоя 
фильмов Гайдая, доступного так называемой «насмотренной» публике. Иначе говоря, в 
лучших комедиях Гайдая «свое кино» с радостью находили и школьники со студентами, и 
рабочие с крестьянами, и военнослужащие с чиновниками, и интеллигенция… 

 
Олег Сулькин: Вы констатируете, что самым популярным советским 

фильмом навсегда остался боевик Бориса Дурова «Пираты XX века», которому 
удалось за первый год демонстрации собрать 87,6 миллионов зрителей. Чем вы 
объясняете успех этого фильма, которые многие критики заклеймили как 
жанровое изделие второго сорта?  

 
Александр Федоров:  Здесь, наверное, ответ будет более простым, чем о причинах 

популярности комедий Л. Гайдая. «Пираты XX века» вышли в советский прокат в июле 1980 
года, то есть еще в эпоху тотального дефицита на жанр боевика со ставкой на восточные 
единоборства.  Зарубежные фильмы такого рода во всесоюзный кинопрокат практически не 
попадали, а когда иногда это и случалось (японский «Гением дзюдо»: прокат в СССР с 1967 
года), то пользовались ошеломляющей популярностью. К тому же в 1980 году у широких  
зрительских масс еще не было видеомагнитофонов, где можно было бы лицезреть Брюса Ли 
и Чака Норриса. Экзотика места действия, острый сюжет, популярность Николая Еременко 
были, конечно, для «Пиратов XX века» важной, но вторичной составляющей. Если бы, 
«Пираты XX века» вышли бы в советский прокат, скажем, в 1990–1991 годах (в 
перестроечную эпоху видеосалонов и хлынувшей на экраны западной продукции), они 
наверняка не собрали бы и 20 млн. зрителей… 

 
Олег Сулькин: Первое, второе и третье места по числу миллионов зрителей 

за первый год демонстрации конкретного фильма (или его первой серии) в 
кинотеатрах разделили режиссеры Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и Иван 
Пырьев. Ваш короткий комментарий к этой тройке лидеров?  

 
Александр Федоров:  О причинах успеха комедий Леонида Гайдая я уже подробно 

ответил выше. Картины Эльдара Рязанова при всей их широте массового охвата в большей 
степени были обращены к интеллигентным слоям зрительской аудитории и были часто не 
комедиями положений, а характеров, поэтому их популярность и была меньше гайдаевской. 
Самый кассовый фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» собрал за первый год 
демонстрации 76,7 млн. зрителей, а самая кассовая работа Эльдара Рязанова («Служебный 
роман») – 58,4 млн. Разница, согласитесь, существенная (и это при том, что тиражи у этих 
комедий были высокие). 

Что касается Ивана Пырьева, то его фильмы как комедийного, так мелодраматично-
драматического жанров были стабильно популярны у широкой аудитории как в 1930-х – 
1940-х, так  и в 1950-х – 1960-х. Он мастерски умел делать «народное кино». В оттепельные и 
постоттепельные времена его ругали за «лакировку действительности» в «Свинарке и 
пастухе» и «Кубанских казаках», но, на мой взгляд, эти ленты изначально не претендовали 
на малейшее подобие реализма, а были своего рода сказками с яркой фольклорной основой. 
И, думается, аудитория 1940-х – 1950-х воспринимала их именно как сказки о богатой и 
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счастливой жизни, в которую можно было погрузиться у экрана, хоть на время отвлекаясь от 
непростой реальности.       

 
Олег Сулькин: Чем, на ваш взгляд, привлекли зрителя такие разные, но 

горячо любимые публикой фильмы, как «Москва слезам не верит», «Человек–
амфибия» и «Джентльмены удачи»?  

 
Александр Федоров:  Это фильмы разного жанрового спектра, поэтому причины их 

успеха имеют разные доминанты.  
Последовательно выдержанная в жанре мелодрамы «Москва слезам не верит» 

опиралась на сказочную историю о Золушке, но при этом успешно сохраняла бытовое 
правдоподобие, погружая зрителей то в атмосферу ретроностальгии, связанную с 
оттепельным концом 1950-х, то в узнаваемые реалии рубежа 1980-х (при этом без какого-
либо педалирования идеологии). Главные персонажи «Москвы…» были типажно 
приближены к интересам, переживаниям и чаяньям десятков миллионов зрителей. Далеко 
не последней причиной успеха была и гендерная линия этой мелодрамы, связанная с тем, 
что три главные героини – женщины с разными судьбами, интеллектуальным уровнем, 
траекторией жизненного успеха. Полагаю, что  «Оскар» за лучший иностранный фильм 
«Москва…» получила по совокупности всех этих компонентов успеха. 

О феномене «Человека-амфибии» у меня опубликована большая статья 
(https://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/667/), где я подробно анализирую этот самый 
кассовый советский фантастический фильм. 

В.Я. Пропп, Н.М. Зоркая, М.И. Туровская, О.Ф. Нечай, М.В. Ямпольский и другие  
исследователи убедительно доказали, что для тотального успеха произведений массовой 
культуры необходим расчет их создателей на фольклорный тип восприятия, а «архетипы 
сказки и легенды, и соответствующие им архетипы фольклорного восприятия, 
встретившись, дают эффект интегрального успеха массовых фаворитов» (Зоркая, 1981: 116). 

Действительно, успех у аудитории очень тесно связан с мифологическим слоем 
произведения. «Сильные» жанры – триллер, фантастика, вестерн – всегда опираются на 
«сильные» мифы» (Ямпольский, 1987: 41). Взаимосвязь необыкновенных, но «подлинных» 
событий – один из основополагающих архетипов (опирающихся на глубинные 
психологические структуры, воздействующие на сознание и подсознание) сказки, легенды, - 
имеет очень большое значение для массовой популярности фильмов. 

Исследования ученых (Eco, 1960; Зоркая, 1981, 1994 и др.) показывают, что подходы 
В.Я. Проппа к сказкам вполне применимы к анализу многих медиатекстов, включая 
практически все произведения массовой медиакультуры (литературные, 
кинематографические, телевизионные и пр.). И верно, культурную мифологию можно легко 
обнаружить во множестве популярных фильмов – в них в той или иной мере чувствуются 
отголоски мифов и сказок об Одиссее, Циклопе, Сиренах, Аладдине, Золушке, Красной 
Шапочке, Бабе-Яге, Змее Горыныче, Синей Бороде и т.п. Безусловно, аудитория (например, 
школьная) может не замечать этого, но все равно неосознанно тянуться к сказочности, 
фантастическому действию, мифологическим героям… И в массовом успехе «Человека-
амфибии» это проявилось чрезвычайно ярко… 

Комедия «Джентльмены удачи» (где ощутимо сказалась талантливая режиссерская 
рука оставшегося «за кадром» Георгия Данелия, но это уже, как говорится, отдельная 
история) по жанровым особенностям оказалась очень близка к лучшим работам Леонида 
Гайдая.  

В целом же многие фильмы-чемпионы проката своим успехом у массовой аудитории 
обязаны комплексу факторов. Сюда входят: опора на фольклорные и мифологические 
источники, постоянство метафор, ориентация на последовательное воплощение наиболее 
стойких сюжетных схем, синтез естественного и сверхъестественного, обращение не к 
рациональному, а эмоциональному через идентификацию (воображаемое перевоплощение 
в активно действующих персонажей, слияние с атмосферой, аурой произведения), 
«волшебная сила» героев, стандартизация (тиражирование, унификация, адаптация) идей, 
ситуаций, характеров и т.д., мозаичность, серийность, компенсация (иллюзия 

https://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/667/
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осуществления заветных, но не сбывшихся желаний), счастливый финал, использование 
такой ритмической организации фильмов, телепередач и пр., где на чувство зрителей вместе 
с содержанием кадров воздействует порядок их смены; интуитивное угадывание 
подсознательных интересов публики и т.д. 

 
Олег Сулькин: Вы поставили эпиграфом высказывание Пушкина «Скажут, 

что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими 
видимые достоинства, не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но 
замечательно по своему успеху и влиянию...». Можете привести один-два 
примера в кинопрактике, подтверждающие эту мысль классика?  

 
Александр Федоров:  Таких фильмов в СССР было довольно много. Понятно, к 

примеру, что художественные достоинства тех же «Пиратов XX века» были несоизмеримы с 
их грандиозным зрительским успехом. Можно привести и другие примеры: «Женщина, 
которая поет» (54,9 млн. зрителей), «Возврата нет» (43,6 млн. зрителей), «Молодые» (39,1 
млн. зрителей) и т.д. При всем том это хороший материал для исследования психологии 
зрительских предпочтений, жанровых особенностей киноуспеха, «компенсаторных 
эффектов» и пр. 

 
Олег Сулькин: Почему, на ваш взгляд, в табели о жанровых рангах лидером 

стали «драмы и трагедии», а не занявшие второе и третье место, 
соответственно, «комедии» и «мелодрамы»?  

 
Александр Федоров:  На первый взгляд, кажется удивительным, что в тысяче самых 

популярных советских кинолент доминирует не комедия, мелодрама или детектив, а 
драматический жанр (301 фильм из тысячи). Однако если не забывать, что у массовой 
аудитории на протяжении всех лет существования СССР были весьма популярны фильмы на 
тему гражданской и Великой Отечественной войны, а в 1930-1960-х успехом пользовались 
еще и драмы на революционную тему, то ситуация становится более понятной. 

Так среди трех сотен самых кассовых советских кинолент драматического жанра 
преобладали фильмы на тему Великой Отечественной войны – 71 (23,6 %), гражданской 
войны – 21 (7 %), революции – 21 (7 %), иных войн – 19 (6,3 %), армии в мирные дни – 12 (4,0 
%). Итого 47,9% самых популярных советских фильмов драматического жанра связано с 
востребованной у широкой аудитории тематикой войн, армии и революции. Драм, действие 
которых происходит в мирное время, среди тысячи самых кассовых советских кинолент 
всего 157, что меньше числа комедий (205) и мелодрам (183). 

 
Олег Сулькин: Известно, что в советское время широко применялась 

прокатная практика, когда в отчетности «нужному» фильму, например, на 
историко-революционную тему, добавляли зрителей, забирая их у зарубежных 
развлекательных фильмов. Вы учитывали этот фактор в подсчете 
посещаемости?  

 
Александр Федоров:  Разумеется, я знаю об этой практике, но в подсчете 

посещаемости этот фактор  использовать было, увы, невозможно, так как никто и никогда по 
понятным причинам не обнародовал, какую долю прокатных показателей советские 
кинопрокатчики «на местах» добавляли «нужным» в идеологическом и политическом 
смысле фильмам. Другое дело, что «нужной кинопродукции» в СССР частенько давали 
повышенный тираж. Тиражные данные по многим советским фильмам доступны, но в 
задачи моей книги не входило погружение в тематику особенностей тиражной практики 
советской кинопродукции. Быть может, это заинтересует иных исследователей истории 
кинематографа. 

 
Олег Сулькин: Есть ли что-то, что объединяет самых кассовых советских 

режиссеров?  
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Александр Федоров:  Я полагаю, что самых кассовых советских режиссеров в первую 

очередь объединяет опора на зрелищность жанра (плюс профессионализм). Недаром же в 
первую десятку советских киночемпионов  входят в основном комедийные, ярко 
мелодраматические и остросюжетные ленты («Пираты ХХ века», 87,6 млн. зрителей; 
«Москва слезам не верит», 84, 4 млн., «Бриллиантовая рука», 76,7 млн., «Кавказская 
пленница», 76,5 млн., «Свадьба в Малиновке», 74,6 млн., «Экипаж», 71,1 млн., «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика», 69,6 млн., «Щит и меч» (первая серия), 68,3, «Новые 
приключения неуловимых», 66,2 млн. зрителей) и только один фильм в жанре военной 
драмы («А зори здесь тихие…», 66,0 млн. зрителей). Для сравнения: в тысячу самых 
кассовых советских фильмов (и, конечно, вне первой сотни лидеров) попали только один 
фильм Андрея Тарковского и только два фильма Андрея Кончаловского… 

 
Олег Сулькин: Существует ли принципиальная разница в позиции 

кинокритиков и публики?  
 
Александр Федоров:  Если говорить упрощенно, то широкая аудитория часто 

полностью отдается экранному зрелищу, не пытаясь его потом подвергать сколь либо 
глубокому анализу, в то время как кинокритики именно этим занимаются профессионально, 
уже во время просмотра нередко пытаясь анализировать каждый компонент «кинотекста»… 
Что касается типологии зрительских восприятия и оценок кинопроизведений, то у меня в 
книге этому  посвящена отдельная глава, где я выделяю соответствующие уровни и 
характеристики. 

 
Олег Сулькин: Почему вы называете фильмы медиатекстами?  
 
Александр Федоров:  Я понимаю термин «текст» в широком смысле, и «кинотекст» 

- это часть медийной продукции, следовательно, он может быть назван и «медиатекстом». 
 
Олег Сулькин: В Советском Союзе, и вы об этом пишете в книге, к 

коммерческому успеху западных блокбастеров («Фантомас», «Есения», 
«Анжелика») официозная кинокритика относилась отрицательно как к 
«агрессии массовой культуры» и «идеологическим диверсиям Запада». А в чем 
проявлялось влияние западных образцов на советское кино?  

 
Александр Федоров:  Влияние западного кинематографа ощущалось как в советской 

массовой кинопродукции, там и в так называемом «авторском кино». Если говорить о 
массовом кино, то, к примеру, те же «Пираты XX века» были отчетливо сняты по западным 
лекалам зрелищного боевика. Во многих советских «истернах», действие которых 
разворачивалось во время гражданской войны, легко ощутить влияние западных вестернов. 

 
Олег Сулькин: Какой период советского кино вы считаете самым 

плодотворным и почему?  
 
Александр Федоров:   Смотря в каком смысле. В плане художественном это, скорее 

всего, оттепельный и постоттепельный период 1960-х с такими, например, шедеврами, как 
«Андрей Рублев» и «Июльский дождь»…  В этот период многие создатели советских 
фильмов искренне верили в возможности «социализма с человеческим лицом» (вспомним,  
«Мне 20 лет» М. Хуциева), уделяли большое внимание поискам нравственных идеалов, 
изобразительному решению. В этот период цензура (особенно до начала чехословацких 
событий 1968 года) все-таки была не такой жесткой, как в 1970-х. 

В плане кассовости наибольший взлет советского кино пришелся на период с 1967 по 
1980 год (именно в это время на советские экраны вышли самые популярные ленты), потом 
по разным причинам (здесь были и увлеченность масс политическими событиями 
перестройки, и резко возросшая конкуренция со стороны ТВ, ставшего более зрелищным во 
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второй половине 1980-х, и приход видео, и  большая открытость советского проката для 
зарубежной продукции, которую также принесла с собой перестройка, и ухудшение 
экономической ситуации и пр.) началось постепенное падение посещаемости кинотеатров, 
которое резко усилилось в последние «перестроечные» годы. 

 
Олег Сулькин: Сегодня во всем мире наблюдается гендерная революция. 

Женщины все уверенней теснят мужчин в режиссерской профессии. В этом 
контексте как вы прокомментируете, что в список тысячи самых кассовых лент 
советского кино вошло только 43 фильма (4,3 %), снятых режиссерами–
женщинами, а в первые 50 самых кассовых лент СССР вошли фильмы, 
поставленные только режиссерами–мужчинами?  

 
Александр Федоров:  Да, это так. Режиссерская профессия в СССР традиционно 

считалась «тяжелой» (в том числе и физически), поэтому женщинам пробить 
самостоятельную постановку было очень трудно. Официальных запретов, разумеется, не 
было, но сама система была устроена так, что уже в процессе отбора абитуриентов, 
стремящихся попасть на режиссерский факультет (к примеру, ВГИКа), предпочтение чаще 
оказывалось мужчинам…  А, быть может, и сами женщины не очень-то стремились в те 
времена стать режиссерами. 

 
Олег Сулькин: Сегодня российские кинокритики вольны в своем анализе 

советского кино и могут позволить себе любые оценки. Вы изучили рецензии 
как советского, так и постсоветского времени. Увидели ли вы принципиальную 
разницу в оценках? Можете ли вы констатировать, что истина, наконец, 
восторжествовала?  

 
Александр Федоров:  Конечно, в советские времена кинокритика четко разделалась 

на официозную, жестко  проводящую в своих статьях «генеральную линию 
коммунистической партии» и кинокритику «с человеческим лицом», пытавшуюся 
поддержать талантливые произведения, нередко использовавшую «эзопов язык». Были 
кинокритики, искренне громившие, к примеру, «Человека-амфибию» за «красивость» и 
«буржуазность». Были киноведы (Н. Зоркая, М. Туровская и др.), пытавшиеся всерьез 
подойти к исследованию феномена «массовой культуры». 

Российские кинокритики (особенно молодые) могут позволить себе любую развязность 
тона и раскрепощенность стиля, любые оценки, включая самые грубые, не оглядываясь на 
мнения «сверху». Ну, не подошло для газеты, так в интернете можно опубликовать все, что 
угодно… Можно ли сегодня констатировать, что истина в кинокритике, наконец, 
восторжествовала? Не думаю. Спектр мнений об одних и тех же фильмах и в СССР, и в 
сегодняшней России достаточно широк. И часто даже талантливые кинокритики не сходятся 
в оценках, как советских, так и российских фильмов. 

 
Олег Сулькин: Что в ходе работы над книгой и сбора статистических 

данных стало для вас неожиданностью?  
 
Александр Федоров:  Сбор статистических сведений велся мной годами и был во 

многом основан на данных, приведенных в справочниках  С. Кудрявцева (1998),                      
С. Землянухина и М. Сегиды (1996), но был мною дополнен прокатными данными из 
журналов «Искусство кино» и «Советский экран», диссертаций, служебных документов, 
научных монографий и др. Наибольшей неожиданностью собранной киностатистики для 
меня стала столь весомая доля фильмов драматического жанра в тысяче самых популярных 
советских фильмов, так как до сих пор было принято считать, что в СССР доминировали 
развлекательные жанры. В целом это, действительно так (особенно в верхней части списка 
фильмов-лидеров), но то, что триста из «чемпионской тысячи» кинолент оказалось 
драматического жанра стало для меня сюрпризом. 
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100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: 
мнения кинокритиков и зрителей 

 
12 стульев. СССР, 1976. Режиссер и сценарист Марк Захаров (по одноименному 

роману И. Ильфа и Е. Петрова). Актеры: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Георгий Вицин, Николай Скоробогатов, Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Любовь Полищук, 
Наталья Журавлёва, Лидия Федосеева— Шукшина, Вера Орлова, Марк Прудкин, Савелий 
Крамаров, Борис Ульянов, Татьяна Божок, Виктор Проскурин, Елена Шанина и др. 
Премьера на ТВ: 2 января 1977 года. 

 
Режиссер Марк Захаров (1933—2019) был знаменитым театральным режиссером, 

однако и его фильмы, снятые для телевидения («12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Формула любви»), имели большой успех у зрительской аудитории. 

 
Говорят, что когда в новогодние праздники 1977 года состоялась телепремьера «12 

стульев» Марка Захарова, возмущению Леонида Гайдая не было предела. Еще бы! Марк 
Захаров осмелился зайти на его «заповедную» кинотерриторию! 

Кстати, главные киножурналы СССР — «Советский экран» и «Искусство кино» —  в год 
премьеры этого фильма Марка Захарова обошли его молчанием, хотя нередко (особенно 
«Искусство кино») писали и о телефильмах. 

Много позже сам Марк Захаров сказал о своих «Двенадцати стульях» так: «Фильм 
вышел затянутым, почти без натурных съемок, фанерные декорации, уйма закадрового 
текста. В общем, не бог весть что!» (Цит. по: Позднякова, 2016). 

Мне лично захаровские «12 стульев» нравятся, о чем я и написал в этой статье 
(Федоров, 1991).  

Мнения зрителей о «12 стульях» до сих пор, как правило, полярны, и спор, к примеру, 
на портале Кино— театр.ру идет уже не первый год: 

«За»: 
«По— моему, Миронов и Папанов —  истинные Остап Бендер и Киса Воробьянинов. 

Они были рождены, чтобы сыграть эти роли!» (А. Головинский). 
«Сколько разных мнений. ... Мое мнение, захаровская лента однозначно лучше 

гайдаевской. И смешнее и музыкальнее. … Меня еще прикалывают режиссерские штучки 
типа мысленного диалога Бендера и Коробейникова» (Денис). 

«Против»: 
«Главный недостаток фильма в том, что он... нудный. Худшего обвинения для 

экранизации комедийного шедевра просто нет» (М. Кириллов). 
«Единственная неудача Марка Захарова, фильмы в его "фирменном" жанре удавались 

ему куда лучше. Миронов откровенно переигрывает (но превосходен в музыкальных 
номерах)» (Илья). 

 
31 июня. СССР, 1978. Режиссер Леонид Квинихидзе. Сценаристы Нина Фомина (II), 

Леонид Квинихидзе (по мотивам повести Джона Б. Пристли). Актеры: Наталия Трубникова, 
Николай Ерёменко, Владимир Зельдин, Владимир Этуш, Людмила Власова, Александр 
Годунов, Любовь Полищук, Игорь Ясулович, Эммануил Геллер, Михаил Кокшенов, 
Владимир Сошальский и др. Премьера на ТВ: 31 декабря 1978. 

 
Режиссер Леонид Квинихидзе (1937—2018) получил известность своими 

телефильмами «Крах инженера Гарина», «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 
июня», «Мэри Поппинс, до свидания» и др.  

 
Поначалу с этой музыкальной фантазией под названием «31 июня» все было хорошо: 

премьера в новогодние праздники, успех у зрителей… 
Но 23 августа 1979 года сыгравший одну из ролей в "31 июня" известный артист балета 

Александр Годунов (1949—1995) во время гастролей Большого театра в Нью—Йорке 
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попросил политического убежища, и фильм немедленно был отправлен на полку на 
несколько лет… 

Александр Годунов был не первой звездой советского балета, эмигрировавшей на 
Запад, но в отличие от Рудольфа Нуреева (1938—1993) и Михаила Барышникова, его 
дальнейшая судьба оказалась драматичной. Поначалу он был принят М. Барышниковым в 
труппу Американского театра балета, но в 1982 году, но после ссоры с ним вынужден был 
уйти… С 1985 года Александр Годунов начал свою карьеру в Голливуде («Свидетель», 
«Долговая яма», «Крепкий орешек», «Камень викингов» и др.). Его близкой подругой стала 
знаменитая актриса Жаклин Биссе(т). Но, увы, в мае 1995 года он был найден мертвым в 
своей квартире… 

Уже в XXI веке кинокритик Ирина Павлова писала о «31 июня» так: «Советского 
зрителя той поры не нужно было учить «читать между строк». «31 июня» —  фильм, 
который едва ли не целиком состоял из того, что «между строк». Тем, кто ныне смотрит эту 
музыкальную ленту только как романтическую драму о великой любви, трудно сегодня 
увидеть в ней то, что без труда видел в ней каждый, включивший телевизор в новогоднюю 
ночь 1978 года. … И все-таки сюжет о любви, находящий путь сквозь время и расстояние, 
важнее. … Музыку для этой сказки написал Александр Зацепин, создав музыкальный образ 
огромной Вселенной, через которую нужно прорваться влюбленным, сочинив изысканные 
музыкальные темы для древнего Парадора и ироничные шлягеры для характеристики 
сегодняшней реальности» (Павлова, 2010: 223). 

Мнения зрителей XXI века о «31 июня» далеки от однозначности: 
«Фильм замечательный! … Это прекрасная, лирическая картина, сказка для взрослых, 

с удивительной музыкой, великолепной игрой актеров и пластикой танцовщиков. Можно 
увидеть редкие кадры с Александром Годуновым, у которого так трагически сложилась 
судьба. Не думаю, что этот фильм когда-то состарится» (М. Морозова). 

«Фильм изумительный, честно говоря, произвел в свое время намного более сильное 
впечатление, чем само произведение Пристли. Песни очаровательнейшие! Не устареет 
никогда, всегда пересматриваю с удовольствием» (Элина). 

«Я тоже очень люблю этот фильм. Какие актёры! А музыка! Песни признаю только в 
исполнении Анциферовой» (Татьяна). 

«Мне лично не понравилось: сюжет, актеры, музыка. Не люблю, когда махание руками 
и ногами выдают за танец, а ор и придыхание называют пением. В одной из сцен главная 
героиня жалуется, что все женихи ей тем-то и тем-то нехороши. У одного из них, по ее 
словам, пустые глаза. Всех этих кавалеров мы не видели, но пустые глаза у нее. Весь фильм 
девушка смотрит прямо перед собой, и больше ничего. Демонстрирует фактуру. Фактура, 
конечно, дай бог каждой, но смотреть на нее два часа подряд — и вы еще удивляетесь, что 
мне скучно? … Другим актерам играть нечего. Актеры хорошие, а персонажи никакие, из 
пальца высосанные» (Аняша). 

 
Адъютант его превосходительства. СССР, 1969. Режиссер Евгений Ташков. 

Сценаристы Игорь Болгарин, Георгий Северский. Актеры: Юрий Соломин, Александр 
Милокостый, Владислав Стржельчик, Владимир Козел, Татьяна Иваницкая, Евгений Шутов, 
Николай Тимофеев, Андрей Петров, Виктор Павлов, Евгений Ташков, Юрий Назаров, 
Валентин Грачёв, Евгений Тетерин, Лариса Данилина, Николай Граббе, Геннадий 
Карнович— Валуа, Олег Голубицкий, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Николай 
Гриценко, Софья Павлова, Анатолий Папанов, Михаил Кокшенов, Людмила Чурсина и др. 
ТВ премьера: апрель 1970.  

 
Режиссер Евгений Ташков (1926—2012) поставил 11 фильмов, три из которых 

(«Жажда», «Приходите завтра» и «Преступление») вошли в тысячу самых популярных 
советских кинолент. И это не считая его главных хитов – телевизионных сериалов «Майор 
«Вихрь» и «Адъютант его превосходительства». 

 
В год телепремьеры «Адъютанта его превосходительства» советская кинопресса 

встретила его в целом тепло (Ревич, 1970: 2-3; Тулякова, 1970: 13-15). 
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К примеру, кинокритик Всеволод Ревич (1929—1997) писал, что «заслуга авторов 
«Адъютанта» в том, что они сумели разработать не только очень увлекательный, но и очень 
содержательный сюжет. … Образ Кольцова в исполнении Ю. Соломина, бесспорно, войдет в 
галерею лучших кинообразов чекистов наряду, например, с майором Федотовым из 
«Подвига разведчика» или Ладейниковым из «Мертвого сезона». … Но не меньшая удача 
картины и второй центральный персонаж — генерал-лейтенант Ковалевский, которого 
играет В. Стржельчик. Образ этот далек от расхожих штампов, по которым кроятся иные 
«беляки». Ковалевский Стржельчика интеллигентен, мягок, насколько это возможно для 
военного. Это человек типа Алексея Турбина из пьесы М. Булгакова. В нем намечены черты 
тех представителей «белой гвардии», которые впоследствии, оказавшись у разбитого корыта 
в эмиграции, осознают несправедливость дела, за которое боролись. … Одно из главных 
достоинств фильма, одно из главных достоинств режиссерской работы Е. Ташкова — это 
пристальное внимание к разработке характеров, и не только основных героев, но и 
эпизодических. … 

Есть, однако, в фильме две линии, которые представляются мне куда более грубым 
просчетом. Первая из них связана с образом батьки Ангела, Этот карикатурный тип проник 
в фильм откуда-то из оперетты. Игра всеми любимого А. Папанова только усиливает 
впечатление опереточности, совершенно несовместимой со строгим, достоверным стилем 
произведения. Еще большее недоумение вызывает любовная линия героя. Трудно даже 
понять, для чего она введена в картину. Если авторы решили: как же такой длинный фильм 
— и вдруг без любви, то они явно недооценили собственного материала. Неуместна 
романтически—загадочная, завлекающая обстановка встреч Кольцова и Тани, 
невыразительна игра актрисы Т. Иваницкой, да и Ю. Соломин становится в этих эпизодах 
слащавым и претенциозным. Правда, любовные сцены не занимают большого места в 
фильме и не успевают нанести образу Кольцова непоправимого ущерба» (Ревич, 1970: 2-3). 

Кинокритик Константин Щербаков тоже весьма позитивно отнесся к этому фильму, 
подчеркнув, что «при всей динамичности, напряженности, остроте действия в картине нет 
(или почти нет) искусственных нагромождений, осложнений и поворотов, которые были бы 
введены.ради занимательности как таковой, ради поддержания чисто событийного интереса 
и не помогали бы познанию человеческих характеров. В фильме много действующих лиц, 
однако, мало чисто служебных фигур, даже эпизодические персонажи, как правило, 
наделены индивидуальностью, которая в одних случаях лишь намечена, а в других — дана 
подробно. … Авторы фильма «Адъютант его превосходительства» не увлекаются слежками, 
погонями, перестрелками, вообще — сценами сугубо зрелищными (хотя они есть и сделаны 
вполне достойно). Режиссер Б. Ташков и оператор П. Терпсихоров больше думают о том, как 
добиться внутреннего контакта зрителей с происходящим на экране, поэтому в фильме 
много крупных планов, приближающих к нам лица, глаза актеров, помогающих 
проникновению вглубь характеров» (Щербаков, 1970: 59-60). 

Правда, К. Щербаков отметил также «и сюжетные натяжки — … например, и историю с 
чудесным спасением помогавших Кольцову железнодорожников, и мало мотивированное 
появление в штабе белых одного из подпольщиков, необходимое только для того, чтобы его 
случайно узнал Юра и понял, кто и зачем ходит к адъютанту его превосходительства. И 
актерские «номера» — скажем, эстрадно-концертное, выпадающее из общей тональности 
исполнение Б. Новиковым роли ювелира. Упреки можно было бы умножить, но, в сущности, 
все они сводятся к одному: авторы проигрывают там, где изменяют себе, подпадают под 
власть дурных канонов приключенческого фильма» (Щербаков, 1970: 60). 

Уже в XXI веке в журнале «Родина» был опубликована статья доктора исторических 
наук Андрея Ганина (Ганин, 2015: 61-66), где делался обстоятельный анализ сравнения 
реалий гражданской войны с детективной историей, рассказанной в фильме «Адъютант его 
превосходительства». А исследователь Е. Волков, на мой взгляд, справедливо отметил, что в 
этом фильме Е. Ташкова «есть сцены, которые ранее были бы просто немыслимы для 
советского кинематографа» (Волков, 2010). 

Мое мнение о фильме «Адъютант его превосходительства» можно узнать здесь 
(Федоров, 1991). 
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Мнения нынешних зрителей об «Адъютант его превосходительства», как правило, 
весьма положительны: 

«Чудесный сериал. Люди показаны не черными или белыми, а живыми. Дочь белого 
генерала любит большевика. Большевик привязался к сыну белого полковника. Белый 
генерал (В. Стржельчик) умный и тонкий человек. Очень выразительная музыка» (Элла). 

«Один из моих любимых фильмов. И люблю я его, прежде всего, за то, что белые 
показаны совсем в другом свете, чем во многих фильмах того времени, хотя идеализировать 
их я не спешу…» (Таня). 

 
Американская трагедия. СССР, 1981. Режиссер Марионас Гедрис. Сценарист 

Пранас Моркус (по мотивам одноименного романа Теодора Драйзера). Актеры: Гедиминас 
Сторпирштис, Анна Алексахина, Аида Зара, Регимантас Адомайтис, Альгирдас 
Шемешкявичюс, Римантас Сипарис, Эдгарс Лиепиньш, Антра Лиедскалныня, Алексас 
Бурницкас, Эдита Сагатаускайте, Ремигиюс Сабулис и др. Премьера на ТВ: октябрь 1981. 

 
Режиссер Марионас Гедрис (1933—2011) поставил 12 фильмов и сериалов 

(включая телевизионную «Американскую трагедию»), но в тысячу самых кассовых 
советских кинолент в кинопрокате сумела войти только его историческая драма «Геркус 
Мантас». 

 
Мнения зрителей об «Американской трагедии», как правило, расходятся.  
Главные аргументы противников – отличия от сюжета романа Теодора Драйзера, с их 

точки зрения, испортившие этот телефильм:  
«Весьма и весьма посредственная экранизация. Видела фильм дважды и оба раза 

испытала глубокое разочарование. Безжизненность героев и действия —  вот главные 
особенности фильма» (Н. Серегина). 

 «Довольно посредственная экранизация романа Т. Драйзера. С книгой не сравнить. 
Усугубляют впечатление невзрачные актрисы. У Драйзера представительницы светского 
общества —  сплошь красотки, а Сондра Финчли должна быть просто куколкой. Хотя в 
фильме Алексахина, безусловно, ярче безликих литовских актрис. Пожалуй, только 
Гриффитс соответствует образу» (Алена). 

Но есть, конечно, и восторженные отклики:  
«Фильм этот посмотрела с удовольствием, постановка действительно прекрасная, я бы 

даже назвала её безупречной. Но вот, что удивило —  фильм смотрится очень современно, 
как будто только вчера его сняли. А ведь создавался он в эпоху махрового застоя, и было бы 
неудивительно, если бы в нём весьма критически показали американскую жизнь. Однако 
режиссёр Марионас Гедрис больше рисует жизнь, чувства, отношения и характеры людей, и 
делает это скупыми, но выразительными средствами. … Литовские актёры очень 
убедительны... Великолепный фильм, просто прекрасная постановка, сейчас таких фильмов 
не увидишь. Получила истинное наслаждение от просмотра» (Эсмеральда). 

«Фильм очень понравился. Мне показалось, что режиссер серьезно подошел к 
экранизации. И работа всех актеров добросовестная» (Новикова). 

«Это действительно классика кино. … Обожаю! Каждый раз как заново смотрю с 
огромным удовольствием!» (Евладика). 

Лично я в большей степени склонен поддержать позитивные мнения аудитории. На 
мой взгляд, Марионас Гедрис вдумчиво перенес прозу Т. Драйзера на телеэкран… 

 
Ах, водевиль, водевиль. СССР, 1979. Режиссер и сценарист Георгий Юнгвальд— 

Хилькевич (по мотивам водевиля П. Григорьева "Дочь русского актера"). Актеры: Галина 
Беляева, Михаил Пуговкин, Олег Табаков, Людмила Крылов и др. Премьера на ТВ 6 
января 1980. 

 
Режиссер Георгий Юнгвальд—Хилькевич (1934—2015) поставил 22 

полнометражных игровых фильма и известен зрителям своими «мушкетерскими» лентами, 
но и его телевизионный «Ах, водевиль, водевиль…» имел успех.  
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На мой взгляд, телемюзикл "Ах, водевиль, водевиль..." запомнился зрителям, прежде 

всего, по шлягерам Максима Дунаевского, вокалу Жанны Рождественской и очаровательной 
игре юной Галины Беляевой, исполнившей роль дочери старого актера, решившего уйти со 
сцены. Одно время эту картину любили показывать под новый год: развлекательных 
программ в ту пору отчаянно не хватало, и скромный по своим художественным 
достоинствам фильм Георгия Юнгвальд—Хилькевича составлял неплохую конкуренцию 
самому сладкому блюду тогдашних новогодних и рождественских ночей —  "Мелодиям и 
ритмам зарубежной эстрады". 

Впрочем, многим зрителям эта лента Георгия Юнгвальд—Хилькевича нравится и 
сегодня: 

«Очень приятный мюзикл! Табаков блестящ в роли глуповатого солдафона, впрочем, 
он блистает везде даже при озвучке, талант этого актера безграничен. Пуговкин само 
очарование и обаяние, но этот актер не может вызвать омерзения, даже играя негодяев…  
Беляева вытягивает свою роль свежестью юности, очарованием танца и умопомрачительной 
фигуркой… Но в целом фильм очень достойный, главное, что в нем нет ни грамма 
пошлости. Смотрю и получаю удовольствие» (Ирис). 

«Какие же классные песни! Одна лучше другой. Причём не просто ля-ля труля-ля, а 
всё со смыслом… Причём, сюжет вообще не помню о чём, да я и раньше-то не очень 
понимал, но песни в голове остались навсегда. Вот всё-таки Максим Дунаевский молодец» 
(В. Иванов). 

 
Батальоны просят огня. СССР, 1985. Александр Боголюбов, Владимир Чеботарев. 

Сценаристы Юрий Бондарев, Александр Боголюбов (по мотивам одноимённой повести 
Юрия Бондарева). Актеры: Александр Збруев, Вадим Спиридонов, Олег Ефремов, Александр 
Галибин, Елена Попова, Игорь Скляр, Владимир Кашпур, Николай Караченцов, Вячеслав 
Баранов, Борислав Брондуков, Александр Феклистов, Вадим Андреев и др. Премьера на 
ТВ —  февраль 1985. 

 
Режиссер Владимир Чеботарев (1921—2010) за свою творческую карьеру 

поставил 16 фильмов, четыре из которых («Человек-амфибия», «Крах» и др.) вошли в 
тысячу самых популярных советских кинолент.  

Режиссер Александр Боголюбов (1934—2020) начинал свою карьеру в 
мультипликационном кино, а потом поставил два игровых фильма, из которых наибольшую 
известность получила именно драма «Батальоны просят огня». 

 
Военная драма «Батальоны просят огня» предназначалась для телевидения и в 

кинопрокате не шла, однако режиссеры снимали ее как для большого экрана, без всяких 
скидок на телеспецифику. 

По-моему, это одна из лучших экранизаций прозы Юрия Бондарева. Слава Богу, здесь 
нет назидательных параллелей с современностью, контрастов западного мира, 
утомительных монологов выдающихся деятелей искусства, вспоминающих свою фронтовую 
юность. "Батальоны просят огня" – фильм только о Великой Отечественной войне. С 
крепкой режиссурой, с хорошими актерскими работами (особо хочется выделить 
Александра Збруева и Игоря Скляра).  

Форсирование Днепр показано в "Батальонах..." безо всякой героической патетики. 
Для персонажей фильма —  это просто тяжелая нелюбимая работа, которую, тем не менее, 
надо выполнить во что бы то ни стало. 

Замечательную песню написал для фильма Андрей Петров. В мужественном, 
негромком исполнении Николая Караченцова она звучит проникновенно и печально...  

Как писали А. Мурадов и К. Шергова, «перед нами интересное драматургическое 
решение – создание отдельного конфликта внутри этой растянутой экспозиции. Для того 
чтобы зритель прочувствовал всю драму, которая и составляет сюжетную основу фильма, 
авторы сделали больше, чем просто представили героев, – они создали отдельное 
произведение внутри экспозиции с так называемым любовным треугольником и прочими 
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человеческими переживаниями. Это позволило одновременно решить таким образом две 
задачи: подготовка зрителя к той драме, которая развернется в финале, обеспечивая при 
этом максимум сопереживания, и показ участников как живых людей со своими страстями и 
ежедневными переживаниями, противопоставленными военным действиям. Именно 
военные действия – основа сюжетной конструкции. … С другой стороны, данная картина, 
пусть намеками и второстепенными линиями, предложила в определенной степени новый 
взгляд на события тех лет. … Тут мы видим и намек на гуманистический подход, при 
котором ценность отдельной человеческой жизни противопоставлена стратегическим 
задачам… и разные эпизоды, смысл которых – передать вскрывшиеся в последние годы 
факты и дух того времени ровно настолько, насколько это позволяла текущая ситуация, но 
все— таки сказать чуть больше, чем можно было раньше. В данном случае мы имеем в виду 
не только различные бытовые подробности жизни тех, чьи дома была захвачены немцами, 
или карьерные амбиции некоторых персонажей, которые подставляли под удар своих 
товарищей. … Подобная неоднозначность как основная сюжетная линия станет 
драматургическим ходом в более поздних, то есть постсоветских многосерийных фильмах» 
(Мурадов, Шергова, 2019: 79, 82-83).  

Зрители XXI века оценивают эту военную драму очень высоко: 
«На ряду с "Зорями..." Ростоцкого этот фильм лучший о войне. Мне он нравится 

намного больше патетического "Горячего снега" или фильмов Озерова. Актёры играют 
запредельно» (Андрей). 

«Очень хорошая работа! И актеров, и режиссеров, и сценаристов. Очень близко к 
книге. К тому же, это один из тех, к сожалению не часто встречающихся случаев, когда 
фильм не хуже книги. Потрясающе сильное исполнение своих ролей актерами… Я поставил 
бы этот фильм в один ряд с такими шедеврами, как «Проверка на дорогах», «В бой идут 
одни «старики», «Горячий снег» —  без сомнения, лучшими фильмами о войне» (Тимур).  

 
Безымянная звезда. СССР, 1978. Режиссер Михаил Козаков. Сценарист Александр 

Хмелик (по одноименной пьесе М. Себастьяна). Актеры: Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский, Михаил Козаков, Григорий Лямпе, Светлана Крючкова, Михаил Светин и др. 
Премьера на ТВ: 17 февраля 1979. 

 
Как режиссер Михаил Козаков (1934—2011) работал на телевидении, где снял 25 

телефильмов и фильмов— спектаклей. Наибольшую популярность из них получили 
«Безымянная звезда» и «Покровские ворота»… 

 
Экранизируя мелодраму румынского драматурга М. Себастьяна "Безымянная звезда", 

Михаил Козаков с ностальгической усмешкой и мягкой иронией по поводу романтических 
юношеских мечтаний рассказал довольно грустную историю любви скромного 
провинциального учителя (Игорь Костолевский) к отставшей от поезда светской красавице 
(Анастасия Вертинская).  

С помощью блестящего оператора Георгия Рерберга режиссер создал на экране 
красочную, по театральному условную атмосферу маленького городка, где единственным 
развлечением жителей в течение долгих лет является лицезрение на полной скорости 
проносящегося мимо скорого поезда, манящего огнями незнакомой, таинственной жизни... 

Уже в XXI веке киновед Виктор Филимонов посчитал симптоматичным, что «эта 
картина возникла на рубеже 70—80-х годов, когда уже хорошо ощущалась духота 
общественной атмосферы страны, безнадежно закрытой для остального мира» (Филимонов, 
2010: 234).  

Вскоре после премьеры «Безымянной звезды» мне довелось встретиться с Михаилом 
Козаковым и поговорить о том, как снимался фильм. Помнится, Михаилу Козакову 
понравился мой вопрос о том, как он выстраивал в этом фильме изобразительный  ряд, и 
режиссер довольно долго рассказывал о своей работе с гениальным оператором Георгием 
Рербергом (1937—1999), завершившейся разрывом их творческих взаимоотношений. На мой 
вопрос о том, почему так вышло, Михаил Козаков ответил коротко: "Георгий Иванович 
пытался давать советы, как именно снимать сцену, эпизод. Был не согласен с моими 
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творческими решениям, потому в итоге остался недоволен изобразительным рядом фильма 
и снял свое имя из титров...". Ну, что же... Рерберг был великим мастером операторского 
искусства. У него было своё видение кадра... У Михаила Козакова —  своё... Все равно они оба 
—  гордость нашей культуры... 

Поговорили мы с Михаилом Козаковым и о том, чем отличалась его «Безымянная 
звезда» от известной румыно-французской экранизации этой пьесы М. Себастьяна с 
Мариной Влади в главной роли… Мне лично показалось, что версия известного 
французского режиссера Анри Кольпи (1921—2006) существенно уступает экранизации в 
режиссуре Михаила Козакова по всем художественным компонентам. 

Современная аудитория по-прежнему с удовольствием пересматривает «Безымянную 
звезду» Михаила Козакова: 

«Фильм излучает тепло, в прямом смысле этого слова. В детстве помню, часто не мог 
понять почему родители не отходили от телевизора когда его показывали, а вот когда 
подрос, понял... И признаюсь откровенно, смотрю этот фильм с такой частотой, что уже 
придется покупать новый диск… В процессе просмотра погружаешься в фантастическую 
атмосферу происходящих событий. Михаил Казаков снял не фильм, а шедевр, да еще 
вложил в него уйму скрытого смысла… И лучшего антидепрессанта, чем этот фильм, для 
меня нет» (Виталий). 

«В детстве мне казалось, что персонаж Козакова —  злодей, разрушающий счастье 
Моны, а сейчас мне он показался человеком, который ее лучше знает и действует, заботясь о 
ней. Просто он стесняется быть романтичным. Козаков —  гениальный человек. Очень, 
очень люблю этот фильм. Он замечательный, душевный, добрый» (Наталья). 

«Конечно, Григ знает Мону. Но для него она всего лишь собственность, в которую он 
вкладывает деньги. А люди такого склада как Григ просто так не отдают то, что им 
принадлежит. … Это не забота, а отстаивание прав на собственность. А монолог Грига 
восхитителен! В его цинизме столько горькой правды. Может поэтому большинство из нас 
не воспринимает Грига как злодея. "Но эти пятнадцать минут пройдут!", —  звучит как 
приговор. Как сложно изменить привычное в своей жизни. Ведь для этого нужно изменить 
себя! А это порой не легче, чем изменить путь небесного светила. Каждый раз, когда я 
смотрю на звёздное небо, вспоминаю эту грустную историю. А может, среди россыпи звёзд я 
увижу ту, что открыл Марин? Знаю, что она будет самой прекрасной. Низкий поклон 
Козакову за этот шедевр. Фильм вне времени и оценок. Фильм – искусство» (Татьяна). 

«Потрясающий фильм, шедевр! Лучший у Казакова и лучшая роль Костолевского. 
Главная мысль этого фильма —  ни одна звезда не отклоняется от своего пути. Марин — 
мечтатель, оторванный от реальный жизни, на самом деле —  мудрый и прозорливый 
человек. Он живет в выдуманном мире, «витает в облаках», потому, что реальный мир ему 
чужд, чужды обитатели городка с их мелкими интересами» (Мирьям). 

 
Берегите женщин. СССР, 1981. Режиссеры Александр Полынников, Виктор 

Макаров. Сценаристы Анатолий Козак, Виктор Макаров. Актеры: Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана Пенкина, Елена Тонунц, Галина Веневитинова, Игорь Скляр, Юрий 
Захаренков, Альгис Арлаускас, Гиви Тохадзе, Юрий Кузьменко, Юрий Медведев и др. 
Премьера на ТВ: октябрь 1981. 

 
Режиссер и оператор Александр Полынников за свою долгую карьеру в 

кинематографе поставил 23 фильма и сериала, но зрители помнят его в основном по его 
дебютной режиссерской картине – «Берегите женщин». 

Режиссер Виктор Макаров (1937—2020) снял всего пять полнометражных 
игровых фильмов, и музкомедия «Берегите женщин» так и осталась его самой известной 
работой. 

 
Непритязательная музыкальная комедия "Берегите женщин" запомнилась зрителям в 

основном благодаря тогдашним хитам Юрия Антонова. Сама же история женской команды 
одесского буксира, "укрощающей" журналиста— практиканта, была рассказана, на мой 
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взгляд, без особой выдумки, хотя молодые артисты приятной наружности, думается, очень 
старались… 

Впрочем, поколение 1970-х —  1980-х сегодня частенько смотрит эту ленту сквозь 
дымку ностальгии по ушедшей молодости, и с каждым годом погружаться в ее атмосферу 
становится все приятнее: 

«Красивый солнечный фильм. Очень прикалывает Андрей Градов, поющий голосом 
Юрия Антонова. А ещё мне очень нравятся сцены, где у Жени слиплись макароны, и он 
оформил их как торт, и сцена когда Айвазов смотрит на белый лайнер своего имени, а потом 
оказывается, что лайнер называется "Айвазовский"» (Андрей). 

«Пересмотрела и, как многие, ощутила ностальгию!... Как же эти песни Антонова были 
популярны во времена выхода фильма!... Интересно было сравнить впечатление от 
просмотра в 80-е и сейчас!... Очень добрый и светлый фильм!... Сложно даже представить 
себе появление такого кино сейчас... Пересмотрев "Берегите женщин" спустя много лет, 
утвердилась во мнении, что четвёрка молодых героев: Градов/Арлаускас/Скляр/Захаренков 
показаны всё же интереснее, чем четвёрка девушек— морячек!... Парни получились более 
обаятельными, трогательными и ранимыми по сравнению с девушками» (Анна). 

Впрочем, есть, конечно, и зрители, которым лента «Берегите женщин» пришлась, что 
называется, не ко двору: 

«Не люблю этот фильм. Пустой он какой-то. Совершенно неинтересно смотрится. И 
песни Антонова его не спасают. … Не кино, а полный провал авторов» (Норд). 

 
Благородный разбойник Владимир Дубровский. СССР, 1988. Режиссер 

Вячеслав Никифоров. Сценаристы Евгений Григорьев, Оскар Никич (по повести А.С. 
Пушкина). Актеры: Михаил Ефремов, Марина Зудина, Владимир Самойлов, Кирилл Лавров, 
Анатолий Ромашин, Виктор Павлов, Владимир Конкин, Андрей Смоляков и др. Премьера 
на ТВ 16 января 1990. 

 
Режиссер Вячеслав Никифоров поставил 26 полнометражных фильмов и 

сериалов, среди которых есть и такие известные роботы как «Отцы и дети» (1983), «На 
безымянной высоте» (2004) и сериал про майора Черкасова «Палач» (2014). 

 
Телефильм «Благородный разбойник Владимир Дубровский» —  одна из наиболее 

известных работ Вячеслава Никифорова, в свое время приковавшая к домашним экранам 
миллионы зрителей. 

Киновед Валерий Бондаренко вспоминает, что «премьера фильма В. Никифорова 
вызвала лёгкий шок. Создатели ленты вроде сознательно вошли в клинч с эстетикой 
Пушкина. Пушкинской прозе свойственна строгость и сдержанность… И вот авторы фильма 
1989 года словно нарочно, демонстративно педалируют жутковатый реал крепостной 
действительности, введя ряд жестоких сцен «от себя». Зачем? Вроде от примитивной 
социальной сатиры они далеки. Но чёткая концепция в картине есть. Создатели фильма 
явно стараются содрать с повести налипший ватный панцирь, грубостью и жестокостью… 
Общественное и социальное (и историческое) подано в фильме Никифорова в виде 
жёсткого, вызывающего гротеска. Дубровский – хоть и герой, но такой здесь подчёркнуто 
невзрачный, обиходный, «частный», с безвольным юношески округлым подбородком (М. 
Ефремов). Троекуров – крепостник-деспот, и не более (превосходная работа В. Самойлова,– 
как пригодился ему и «дикий» монгольский разрез глаз!) … То, что обычно бывает самым 
слабым в картине – любовная пара романтических героев, – наполняется вдруг соками 
реальной жизни. И оба перед той «другой», «взрослой», уродливой жизнью – по-детски 
беспомощны. Фильм очень, не по-пушкински, грустный, по настроению – безнадежный. … 
Конечно, в версии 1989 года мы не найдем мудрой (и спасающей) пушкинской глубины. 
Зато здесь точно и тонко передана тревога за человека в мире, где правит «тьма низких 
истин», где властвуют эти самые «люди земли» (Бондаренко, 2009: 101-103).  

Мнения зрителей XXI века об этой экранизации часто противоположны: 
«За»: 
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