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Аннотация. В статье рассматриваются технологии и методики проведения учебных 
занятий в вузе с элементами кинообразования, способствующих развитию гражданской 
активности студентов на материале отечественных социальных драм. Основной метод 
исследования – критический анализ аудиовизуальных медиатекстов, затрагивающих острые 
социальные проблемы современности, включая анализ репрезентации социальных 
стереотипов, анализ персонажей, сюжетный анализ и этический анализ медийных 
репрезентаций. Кинообразование позволяет решать конкретные воспитательные задачи во 
время коллективного просмотра и обсуждения в студенческой аудитории отечественных 
социальных драм, которые заключаются в следующем: развивать у студентов умения 
критического анализа аудиовизуальных медиатекстов, в том числе социальных стереотипов; 
научить студентов аргументированно отстаивать свою жизненную и гражданскую позицию и 
отношение к различным социальным проблемам современности; культивировать духовно-
нравственные ценности и сознание национально-государственной идентичности у молодых 
людей; воспитать гражданскую культуру и ответственность; выработать у студентов модели 
конструктивного поведения в различных трудных жизненных ситуациях, включая 
проблемные и конфликтные ситуации; формировать у студентов чувство устойчивого 
неприятия асоциального и деструктивного поведения. 
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Abstract. The article discusses the technologies and methods of conducting university 

classes with the elements of film education that contribute to promoting students’ civic engagement 
based on Russian social drama films. The main research method is a critical analysis of audiovisual 
media texts about acute social problems of our time, including the analysis of the social stereotypes 
representations, character analysis, plot analysis and ethical analysis of media representations. Film 
education allows one to meet some specific educational objectives when viewing and analysing 
social drama films in the student audience, which are as follows: developing university students’ 
critical skills in analysing audiovisual media texts, including social stereotypes; teaching students to 
reasonably defend their life and civic positions, and attitudes to various social challenges of our 
time; cultivating spiritual and moral values, awareness of national and state identity among young 
people; fostering civic culture and responsibility; encouraging models of constructive behaviour in 
various difficult life situations, including problematic and conflict situations; inspiring a strong 
feeling of rejection of antisocial and disruptive behaviour among young people. 

Keywords: civic engagement, civic culture, social drama, university students, film 
education, audiovisual media text, social stereotype, media representation, civic education, civic 
competence, critical analysis. 

 
The reported study was funded by RFBR and EISR, project number 21-011-31036. 
 

  Введение 
 Одно из ведущих направлений современной работы с молодёжью – 
формирование и развитие гражданской культуры, которая традиционно 
трактуется в категориях гражданской ответственности и активности, участия в 
общественной жизни, неравнодушном отношении к незащищённым категориям 
граждан, к острым социальным проблемам нынешнего общества.  

Вслед за Л.А. Липской и К.В. Киуру, мы считаем, что гражданское 
воспитание и социализация молодёжи должны основываться на развитии 
критического мышления целевой аудитории: «Наряду с подготовкой к 
трудовой деятельности, высшая школа должна готовить образованного 
гражданина, критически мыслящего, обладающего высоким уровнем 
гражданской культуры, демократическими ценностями, этическими 
принципами и жизненными установками» [Липская, Киуру, 2012, c. 141]. А 
кинообразование обучающейся молодёжи, а в нашем случае речь идёт о 
воспитании будущих педагогов, обладает значительным потенциалом для 
развития критической и гражданской компетенции студентов. 



Медиаобразование молодёжи, особенно это актуально в процессе 
профессиональной подготовки будущих социальных педагогов, на материале 
отечественных художественных социальных драм, в которых раскрываются 
актуальные социальные проблемы современного общества, представляется нам 
перспективным, поскольку помогает расширить социокультурный кругозор 
обучающихся, профессиональный опыт и критически анализировать широкий 
спектр социальных проблем. Выбор художественных фильмов данного жанра 
обусловлен тем, что социальные драмы, на наш взгляд, призваны вдохновлять 
зрительскую аудиторию к активному участию в социальных преобразованиях, к 
стремлению изменить окружающий мир к лучшему, или, как минимум, 
осознать собственное отношение к окружающей нас социальной 
действительности.  

  
Материалы и методы  
Материалы нашего исследования – отечественные художественные 

фильмы жанра «социальная драма». Основной метод исследования – 
критический анализ аудиовизуальных медиатекстов, затрагивающих острые 
социальные проблемы современности, включая анализ репрезентации 
социальных стереотипов, анализ персонажей, сюжетный анализ и этический 
анализ медийных репрезентаций.  
  

Дискуссия  
 Формирование и развитие гражданской культуры и социальной 
активности молодёжи – важное направление современных социологических, 
педагогических и культурологических исследований отечественных [Петрова, 
Шустова, 2006; Салганова, 2008; Сысоева, 2010; Бражникова, 2011; Сафронов, 
2011; Липская, Киуру, 2012; Ивлев, 2014; Омеличкин, 2015] и зарубежных 
[Print, Smith, 2000; Weinstein, 2004; Caputo, 2005; Jenlink, 2002; Finkel, 2002; 
Egerton, 2002; Warburton, McLaughlin, 2006; Annette, 2005; Torney-Purta et al., 
2006; Higginbottom, Romano, 2006; Geissel, 2008; Neufeld, Davis, 2010; Bird, 
2010; Straughn, Andriot, 2011; Alivernini et al., 2011; Tolen et al., 2014] учёных. В 
центре внимания данных исследований – широкий круг социокультурных 
проблем: проблемы развития гражданской компетентности в эпоху социальных 
сетей, СМИ и глобальное гражданское общество, взаимосвязь гражданского и 
семейного образования, гражданское воспитание в демократическом обществе, 
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, гражданская активность и 
сообщество вуза, воспитание критически мыслящего гражданина, гражданский 
патриотизм и демократическое гражданство, раскрытие влияния образования на 
политическую активность, гражданская культура как важный общественно-
политический феномен, формирование гражданской культуры обучающихся в 



условиях гуманизации образования, формирование гражданской 
компетентности с помощью фильмов и художественной литературы и др. 

Различные аспекты кинообразования детско-юношеской аудитории в 
эстетическом и социокультурном аспектах нашли своё отражение в трудах 
отечественных исследователей [Усов, 1995; Шариков и др., 2006; Пензин, 2005; 
Fedorov, 2015; Челышева, 2016; Поличко, 2006; Хилько, 2011]. В работах 
А.В. Федорова глубоко анализируются проблемы развития критического 
мышления и медиакомпетентности студентов, включая анализы кинофильмов, 
которые могут использоваться в студенческой аудитории для обсуждения 
актуальных социальных проблем современного общества [Fedorov, 2015]. 

Некоторые зарубежные исследования также описывают возможности 
кинообразования в контексте повышения гражданской компетентности и 
формирования гражданской активности молодых людей [Jocius, 1991; Deneen, 
2002; Parkhouse, 2015; Hallam, 2012; Edmondson, King, 2016]. 
 

Результаты 
С целью развития гражданской культуры студентов мы обратились к 

критическому анализу медийных репрезентаций таких острых и актуальных 
социальных проблем в студенческой аудитории, представленных в 
отечественных кинофильмах, как: 

‒ «трудные» подростки и подростковая жестокость, проблемы 
взросления и взаимоотношений подростков («Несовершеннолетние», СССР, 
1977; «Чучело», СССР, 1984; «Где ваш сын?», СССР, 1986; «12», Россия, 2007; 
«Жестокость», Россия, 2007; «Девочка», Россия, 2008; «Игры до 14+», Россия, 
2019; «Все умрут, а я останусь», Россия, 2008);  

‒ беспризорность, детское сиротство и проблемы воспитанников детских 
домов и интернатов («Ловитор», Россия, 2005; «Экскурсантка», Литва, Россия, 
2013; «Это не навсегда», Россия, 2019; «Этюд №2», Россия, 2020; «Ничей», 
Россия, 2017; «Обочина», Россия, 2015; «Продаётся кошка», Россия, 2012; 
«Ярик», Россия, 2007; «Степные дети», Россия, 2012; «Кука», Россия, 2007; 
«Мальчики + девочки =», Россия, 2014; «Сулейман гора», Россия, Киргизия, 
Польша, 2017);  

‒ проблемы неблагополучных или неполных семей («Я купил папу», 
СССР, 1963; «Мамин рай», Россия, 2010; «Сынок», Россия, 2009; «Ева», Россия, 
2019; «Близкие», Россия, 2017; «Нелюбовь», Россия, 2017; «Крыша», Россия, 
2009); 

‒ проблема взаимопонимания «отцов и детей» («Отцы и дети», СССР, 
1982; «Мы жили по соседству», СССР, 1982; «Ван Гоги», Россия, 2019; 
«Чупакабра», Россия, 2020; «Возвращение», Россия, 2003; «Сделать как надо», 
Россия, 2020); 



‒ социальная несправедливость и незащищённость «маленького» 
человека («Тысяча двести десять», Россия, 2012; «Вся наша надежда», Россия, 
2016; «Завод», Россия, 2018);  

‒ равнодушие, безответственность и бездействие чиновников, местных 
органов власти («Аварийное состояние», Россия, 2011; «Дурак», Россия, 2014);  

‒ поддержка и забота о пожилых и нетрудоспособных людях («Нет бога 
кроме меня», Россия, 2019; «Сугэ», Россия, 2013);  

‒ гражданские права, свобода выбора («Право выбора. Вера», Россия, 
2019);  

‒ бездомные и социально незащищённые категории граждан, группы 
риска («Привет, Малыш!», Россия, 2001; «На дне», Россия, 2014; «Бомж», 
СССР, 1988);  

‒ морально-нравственный выбор и самопожертвование («Прощание в 
июне», Россия, 2003);  

‒ наркомания, алкоголизм и другие социально-опасные явления 
(«Родитель», Россия, 2021; «Ласточки прилетели», Россия, 2006); 

‒ социализация людей с ОВЗ и инвалидностью («Время отдыха с 
субботы до понедельника», СССР, 1984; «Страна глухих», Россия, Франция, 
1998; «Дура», Россия, 2005; «Я хочу, чтобы меня любили», Россия, 2013; 
«Класс коррекции», Россия, 2014; «Сквозь черное стекло», Россия, 2018; 
«Волшебник», Россия, 2019). 

На наш взгляд, практический подход к анализу аудиовизуальных 
медиатекстов, отражающих разные социальные проблемы современности, 
должен базироваться на ключевых понятиях медиаобразования: «медийные 
агентства», «категории медиа», «язык медиа», «медийные технологии», 
«медийные репрезентации», «медийные аудитории». 

В ходе практических занятий студентам предстоит научиться 
анализировать различные социальные стереотипы; анализировать кинообразы 
представителей разных социальных слоёв, определять и аргументированно 
комментировать предвзятость и предрассудки в аудиовизуальных 
медиатекстах; анализировать собственные представления о социокультурных, 
политических, идеологических проблемах, которые затрагиваются в 
социальных драмах; анализировать своё отношение и восприятие различных 
медийных стереотипов; создавать собственные медиатексты (например, 
социальные видеоролики). 

Что касается требований к отбору художественных фильмов для анализа 
в студенческой аудитории, то желательно использовать аудиовизуальные 
медиатексты, имеющие воспитательную и развивающую ценность, 
обладающие определённым морально-нравственным потенциалом. Кроме того, 
важно, чтобы изучаемые фильмы отвечали интеллектуальным и 
эмоциональным интересам обучающихся. 



На наш взгляд, аудиторную работу с художественными социальными 
драмами целесообразно разделить на три основных этапа: 
преддемонстрационный, демонстрационный и постдемонстрационный. 

Задачи преддемонтсрационного этапа в основном связаны с 
актуализацией социокультурной терминологии, необходимой для анализа 
аудиовизуальных медиатекстов, с созданием необходимого уровня мотивации и 
интереса у обучающихся к изучаемой проблеме, а также с настроем на 
критический анализ отечественных социальных драм.  

На данном этапе важно учитывать, что «зрительская аудитория 
интерпретирует содержание фильма, исходя из своего жизненного опыта, 
заинтересованности в теме, внутренней позиции и личного отношения к 
изучаемой проблеме, жизненных приоритетов, их уровня образования, уровня 
коммуникативной и общекультурной компетенции» [Silverblatt, 2001, р. 40-41].  

На данном этапе необходимо рассмотреть такие важные для анализа 
кинофильмов указанной тематики ключевые понятия как «социальная драма», 
«репрезентация», «социальные стереотипы», «медийная манипуляция», 
«пропаганда», «национальная идентичность», «гражданское общество», 
«гражданские права», «социальная справедливость», «гражданская культура», 
«общественное мнение», «гражданская позиция», «демократия», «социальная 
роль», «социальный статус», «социальный конфликт» и другие. Кроме того, 
важная задача данного этапа – настроить и мотивировать обучающихся на 
обсуждение социально-значимых проблем современности на материале 
художественных социальных драм. Для этого подойдут различные игровые 
техники, например, «мозговой штурм» или работа в группах: можно 
предложить студентам обсудить, какие социальные проблемы актуальны на 
современном этапе, затем вспомнить художественные фильмы отечественного 
или зарубежного производства («языки медиа», «медийные репрезентации»), в 
которых затрагиваются те или иные социальные проблемы, и заполнить 
таблицу (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Современные социальные проблемы в зеркале отечественного и 
зарубежного кинематографа 

 

Социальные проблемы Названия художественных 
фильмов 

Внутрисемейный конфликт,  
проблема «отцов и детей», 

проблемы неблагополучных / неполных 
семей 

…. 

Воспитание «трудных» подростков, 
подростковая жестокость 

…. 

Беспризорность, детское сиротство  …. 



Социальная несправедливость, нарушение 
гражданских прав  

…. 

Трагедии, происшедшие вследствие 
преступной халатности чиновников или 
вследствие бюрократических проволочек 

…. 

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации (бездомные, безработные, 

одинокие пожилые люди, 
нетрудоспособные люди, инвалиды) 

…. 

Социально-опасные явления (наркомания, 
алкоголизм, суицид и др.) 

…. 

 

 Или, студентам можно предложить спрогнозировать содержание 
художественных социальных драм по названию и рекламному слогану 
кинофильма (таблица 2). А затем посмотреть фильмы и определить, какие 
варианты оказались ближе всего к реальному содержанию и социальной 
проблематике фильма. Можно «подкрепить» выполнение этого ассоциативного 
задания визуальной подсказкой – продемонстрировать официальную 
киноафишу фильма или ключевые кадры из кинофильма («языки медиа», 
«медийные репрезентации»). 
  
Таблица 2 – Прогнозирование содержания художественной социальной драмы 
по названию и слогану фильма 
 

Название фильма Рекламный слоган фильма Прогноз содержания 
или главной идеи / 

проблемы 
«12», Россия, 2007 «Для всех и про каждого…» …. 
«Жестокость», 
Россия, 2007 

«Это не любовь – это 
жестокость» 

…. 

«Все умрут, а я 
останусь», Россия, 
2008 

«Недетская игра» …. 

«Ловитор», Россия, 
2005 

«Он потерял друзей, любимую, 
но родился как человек» 

…. 

«Обочина», 
Россия, 2015 

«Ещё одна полоса жизни, на 
которую сталкивают 
беззащитных» 

…. 

«Ярик», Россия, 
2007 

«Чужих детей не бывает» …. 

«Степные дети», 
Россия, 2012 

«Когда нечего терять, жизнь 
прекрасна...» 

…. 

«Кука», Россия, 
2007 

«Кино про любовь...» …. 



«Близкие», Россия, 
2017 

«Большая трагедия начинается с 
маленькой семейной ссоры» 

…. 

«Нелюбовь», 
Россия, 2017 

«A Missing Child. A Marriage 
Destroyed. A Country in Crisis» 

…. 

«Крыша», Россия, 
2009 

«Опасный шаг на краю детства» …. 

«Тысяча двести 
десять», Россия, 
2012 

«Равнодушие рождает чудовищ» …. 

«Дурак», Россия, 
2014 

«Успеет ли он спасти всех» …. 

«Сквозь черное 
стекло», Россия, 
2018 

«Трагическое столкновение двух 
мировоззрений» 

…. 

 
Задания для демонстрационного или просмотрового этапа работы 

студентов с художественным фильмом должны помочь обучающимся 
разобраться в тематической мозаике современных социальных проблем и их 
медийной репрезентации, а также научиться критически анализировать 
различные социальные стереотипы. 

Если предполагается самостоятельный просмотр кинофильма, то вполне 
целесообразно предложить обучающимся индивидуальные задания 
рефлексивно-ориентировочного характера, например, заполнить таблицу 
(таблица 3), в которой нужно зафиксировать ключевые эпизоды из фильма и 
сопутствующие им собственные впечатления, комментарии или вопрос («языки 
медиа», «медийные аудитории», «медийные репрезентации», «медийные 
технологии»).  
 
Таблица 3 – Таблица для заполнения во время самостоятельного просмотра 
художественного фильма 

 

Цитата или эпизод из фильма Впечатления, комментарии 
или вопрос 

…. …. 

…. …. 

 

Данную заготовку можно затем использовать в качестве содержательной 
опоры на постдемонстрационном этапе работы для дальнейшего проблемного 
коллективного обсуждения фильма или дискуссии по ключевым вопросам 
(«языки медиа», «медийные аудитории», «медийные репрезентации», 
«медийные технологии»): 



1. Какова, по вашему мнению, главная тема фильма и почему она 
волнует автора? Какой бы рекламный слоган для данного фильма вы бы 
предложили? 

2. Для кого был создан этот фильм? Какова его целевая аудитория? В 
чем заключается послание автора зрителю? 

3. Какие социальные проблемы затрагиваются в данном 
художественном фильме и чем они обусловлены? 

4. Почему создатели фильма обратились к данной социальной проблеме? 
Насколько она актуальна в наше время? 

5. В какой сложной жизненной ситуации оказались герои фильма? Какие 
пути решения проблемы они выбирают и почему? Как бы вы поступили на 
месте героев фильма и почему? 

6. Чего добиваются герои фильма, какова их гражданская позиция, 
мотивы поступков и целевые установки?  

7. Прокомментируйте выбор конкретных съёмочных мест в фильме.  
8. Какие государственные службы и компетентные органы должны 

помогать людям в решении социальных проблем, представленных в фильме? 
9. Какие возрастные группы или категории граждан зачастую 

оказываются в группе риска или жертвами социальной несправедливости? Как 
можно помочь таким людям? 

10. Назовите примеры асоциального или деструктивного поведения 
героев фильма. Объясните причины такого поведения. 

11. Какие социально-опасные явления нашли отражение в данном 
художественном фильме? Чем они обусловлены? Как с ними можно бороться? 

12. Какие гражданские права нарушаются в кинофильме? Кто их 
нарушает? Чьи права нарушаются и почему? 

13. Какие формальные и неформальные социальные роли выполняют 
герои кинофильма (семейно-бытовые, профессиональные, общественно-
политические, межличностные и пр.)? Определите социальный статус героев 
кинофильма. 

14. В каких ситуациях герои кинофильма проявляют такие гражданские 
качества, как гражданскую ответственность, патриотизм, толерантность, 
противодействие насилию и беззаконию, милосердие и заботу о других людях, 
социальную активность и инициативность, независимость в суждениях и 
поступках, лидерские качества и гражданскую активность? 

15. Какие послания, эмоции или идеи вы вынесли из этого фильма? 
Почему? Какие вопросы у вас ещё остались?  

16. Что мы можем сделать, чтобы к другим относились с уважением и 
достоинством, а не на основе стереотипов и предрассудков? 

В процессе обсуждения отдельных современных социальных проблем 
логично обратиться к анализу главных персонажей художественных 
социальных драм, например, к анализу кинообраза «трудного» подростка, – это 



может быть сравнительный анализ нескольких кинообразов в современных 
художественных фильмах или сравнительно-сопоставительный анализ 
советского и современного российского кинообраза проблемного подростка 
(«языки медиа», «медийные аудитории», «медийные репрезентации»). Кроме 
того, на наш взгляд, иногда полезно обсуждать со студентами образы 
«антигероев» в социальных драмах для того, чтобы выявить причины, которые 
обусловили антиобщественное или противозаконное поведение героев фильма, 
а также культивировать у студентов устойчивое чувство неприятия 
асоциального и деструктивного поведения, сформировать у них модели 
конструктивного поведения в различных трудных жизненных ситуациях, 
включая проблемные, стрессовые и конфликтные ситуации. В этой связи 
целесообразно обратиться к критическому анализу этических стереотипов в 
конкретных аудиовизуальных медиатекстах [Федоров, 2007, с. 378-379], 
например, в кинофильмах, основанных на репрезентации уклада и образа жизни 
современной российской семьи. Такой анализ позволит выявить этические 
ориентации персонажей, включая способы решения конфликтов, которые они 
выбирают. 

При наличии технических возможностей и соответствующих 
компетенций можно предложить студентам задания продуктивно-творческого 
характера, например, разработать сценарий художественной социальной драмы 
или снять короткий социальный видеоролик на предложенную тему 
(«медийные агентства», «языки медиа», «медийные технологии»), например, о 
противодействии жестокости и агрессии в молодёжной среде, о толерантности, 
семейных ценностях, о волонтёрстве, об уважении к представителям старшего 
поколения, о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам, о любви к «малой» Родине. 

На рефлексивном этапе работы с художественными социальными 
драмами обучающиеся могут выполнять литературно-аналитические задания 
индивидуального характера для дальнейшего осмысления и понимания 
современных социальных проблем и путей их решения. В числе таких заданий 
можно привести написание кинорецензий, эссе, отзывов, предполагающих 
выражение собственного мнения и отношения к проблемам современного 
общества, затронутым в кинофильме, а также выражение собственной позиции 
в ситуациях морально-нравственного и гражданского выбора. 

 
Заключение 
Таким образом, кинообразование позволяет решать конкретные 

воспитательные задачи во время коллективного обсуждения в студенческой 
аудитории отечественных социальных драм, которые заключаются в 
следующем: 

‒ развивать у студентов умения критического анализа аудиовизуальных 
медиатекстов, в том числе социальных стереотипов; 



‒ научить студентов аргументированно отстаивать свою жизненную и 
гражданскую позицию и отношение к различным социальным проблемам 
современности; 

‒ культивировать духовно-нравственные ценности и сознание 
национально-государственной идентичности у молодых людей; 

‒ воспитать гражданскую культуру и ответственность; 
‒ выработать у студентов модели конструктивного поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, включая проблемные и 
конфликтные ситуации; 

‒ формировать у студентов чувство устойчивого неприятия асоциального 
и деструктивного поведения. 

В целом, к сожалению, приходится констатировать, что в наше время 
снимается недостаточное количество отечественных художественных фильмов 
о молодёжи и для молодёжи о дружбе, товариществе, взаимопомощи, 
волонтёрстве, благотворительности, толерантности, молодёжных движениях, 
хотя данная проблематика достаточно широко представлена в современном 
отечественном документальном кинематографе. 
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