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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования образовательных, 

развивающих и воспитательных задач медиаобразования в условиях вуза. Автором 
представлен теоретический обзор исследований по теме, проанализированы методические 
подходы в работе со студентами, способствующие развитию гражданской активности, 
формированию гражданского самосознания, чувства патриотизма на материале 
отечественных художественных фильмов военно-патриотической тематики советского и 
постсоветского периода.  

Анализ кинематографического материала включает изучение ключевых 
медиаобразовательных понятий: «медийные агентства» (media agencies), «категории медиа» 
(media categories), «язык медиа» (media language), «медийные технологии» (media 
technologies), «медийные репрезентации» (media representations), «медийные аудитории» 
(media audiences), представлены примеры творческих заданий, использование которых 
возможно на лекционных и практических занятиях в студенческой аудитории.  

В статье также представлена краткая фильмография кинематографических 
произведений советского и постсоветского периодов.   

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, художественный кинематограф, 
патриотизм, гражданская активность, анализ медиатекста, студенты.  
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Abstract. The article deals with the problems of using educational, developmental and 
educational tasks of media education in a university environment. The author presents a theoretical 
review of research on the topic, analyzes methodological approaches in working with students, 
contributing to the development of civic engagement, the formation of civic consciousness, a sense 
of patriotism based on Russian military patriotic feature films of the Soviet and post-Soviet periods. 

Analysis of cinematic material includes the study of key media educational concepts: "media 
agencies", "media categories", "media language", "media technologies", "media representations", 
"media audiences". Also, the examples of creative assignments are presented, the use of which is 
possible in lectures and practical classes in a student audience. 

The article also presents a short filmography of cinematographic works of the Soviet and 
post-Soviet periods.  
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media text analysis, students.  
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Введение 
Наш век принято называть веком коммуникаций. Особая роль в 

коммуникационных процессах по-прежнему принадлежит экрану, который 
сегодня вбирает в себя возможности кинематографа, телевидения, Интернета. 
Обращение к аудиовизуальным медиа стало повседневностью, обычным 
явлением, которое проникло во все сферы нашей личной и профессиональной 
деятельности, причем «интенсивность развития экранных коммуникаций 
сопряжена как с множеством аспектов преобразований современного мира, 
вызванных технико-технологическим прогрессом, которые фиксируют 
совершенствующиеся цивилизационные аспекты бытия, так и 
предопределяется генетической потребностью человека и его 
приспособляемостью к этим изменениям, где первопричиной служат адаптация 
и критерии выживания человека в новой изменяющейся среде» [Экранные 
коммуникации, 2019, с. 8]. 

В современных социокультурных условиях профессиональная подготовка 
будущего учителя, педагога-психолога, организатора работы с молодежью 
неразрывно связана с формированием комплекса гражданских и 
патриотических качеств. Патриотизм, социальная и гражданская активность, 
гордость и вера в величие своей страны выступают неотъемлемыми чертами 
будущих профессионалов, деятельность которых неразрывно связана с 
формированием мировоззрения подрастающего поколения. Более того, 
«процессы демократизации и медиатизации общественного пространства 
выдвигают новые требования к уровню подготовки специалиста и активного 
гражданина. Поэтому в процессе становления гражданского общества особое 
значение приобретает создание комплекса педагогических условий как 
основания формирования и развития медиакомпетентности и медиаактивности 
личности как ключевых компонентов гражданской активности личности: 
организационно-педагогические, социально-педагогические, психолого-
педагогические условия» [Старостин, 2019]. 



Воспитательный потенциал кинематографического искусства в 
патриотическом воспитании и формировании социальной активности молодежи 
известен давно. В советский период данная проблема активно рассматривалась 
в рамках кинообразовательного процесса и органично включалась в систему 
воспитательной работы в школе и вузе. Основным материалом в этом процессе 
выступали художественные и документальные фильмы, в том числе – и на 
военно-патриотическую тему.  

На современном этапе, характеризующемся проявлением новых рисков, 
связанных с размыванием границ национальных и культурных традиций, и 
одновременно – усиливающимся влиянием медиа на молодое поколение, в 
процессе патриотического воспитания особую роль играет медиаобразование. 
Именно поэтому задача развития патриотических чувств и формирования 
гражданского самосознания подрастающего поколения становится все более 
насущной проблемой, стоящей перед современным образовательным 
процессом. Ее решение осуществляется в том числе и с использованием всего 
арсенала современных произведений аудиовизуальной медиакультуры на 
материале кинематографа, телевидения, Интернет-ресурсов. Вслед за 
А.П. Короченским можно утверждать, что в этом процессе «должна быть 
усилена нацеленность на формирование гражданственности медийной 
аудитории, её активности в отношении к медиасфере, превратившейся сегодня 
в один из основных смыслозадающих источников для современного человека – 
а нередко и в источник изощрённого духовного манипулирования людьми, 
разрушения национальной идентичности, эскапизма перед лицом насущных 
проблем, требующих незамедлительного решения» [Короченский, 2012, с. 84-
85]. В связи с этим, одним из оптимальных путей для решений задачи, 
направленной на формирование гражданских позиций современных студентов, 
могут успешно выступать медиаобразовательные практики, в том числе – и на 
материале произведений отечественного художественного кинематографа. 

В данном исследовании мы предпримем попытку раскрыть особенности 
анализа отечественных художественных фильмов военно-патриотической 
тематики советского и постсоветского периода в медиаобразовательном 
процессе в контексте развития гражданской активности студенческой 
аудитории.  

 
Материалы и методы 
Основным материалом для нашего исследования выступают 

художественные фильмы военно-патриотической проблематики. 
Методологическую основу исследования составляют теоретические и 
методические исследования медиаобразовательной проблематики, а также 
научные работы в области педагогики, психологии, культурологии, 
социологии, политологии.  

Методы исследования: Историографический и теоретический анализ, 
синтез и сопоставление, классификация. 
 



Дискуссия 
Проблема становления гражданской активности студенческой молодежи 

представляет собой важную социальную задачу. В научной литературе 
представлено несколько характеристик понятия гражданской активности 
личности. Для данного исследования отправной точкой характеристики 
данного понятия будет определение В.А. Грибановой: «социальная активность 
– сущностная характеристика личности, отличающаяся общественной 
направленностью, проявляющейся в готовности к личному участию в 
общественно полезной деятельности, выполнении гражданских обязанностей, 
инициативности и ориентированности на общественные ценности, 
формирование которой (гражданской активности) происходит в 
воспитательном пространстве вуза по мере познания и осмысления студентом 
теоретико-гражданских норм (познавательный компонент), выработки 
потребности в проявлении гражданской позиции (потребностно-
мотивационный компонент), принятия студентом гражданской активности в 
систему смысловых связей жизненного мира (личностно-рефлективный 
компонент)» [Грибанова, 2016, с. 7]. 

Формирование гражданских качеств студенческой молодежи не может 
рассматриваться без взаимосвязи с медиапространством. Значительное 
количество информации, которое получают студенты в процессе учебы, досуга, 
социального и межличностного взаимодействия, черпается ими в интернете. 
Согласно исследованию В.Д. Кракашовой, проведенному в 2020 году в 
студенческой аудитории, «для 65% респондентов кинематограф является 
неотъемлемой частью повседневной жизни. Частота, с которой молодые люди 
смотрят фильмы, от 4-х дней в неделю. При этом 37,5% смотрят фильмы 
ежедневно» [Кракашова, 2020]. Художественный кинематограф, не теряющий 
уже долгое время популярности в студенческой среде, выступает важной 
частью современной медиасреды, является интегратором социализации 
подрастающего поколения, фактором нравственного и гражданского 
становления.   

Тема патриотизма и формирования гражданской активности молодежи в 
художественном кинематографе поддерживается сегодня целым рядом 
различных отечественных фондов (один из примеров – «Фонд поддержки 
патриотического кино»).  

В нашей стране проводятся фестивали патриотических фильмов, в том 
числе – и международные. К примеру, с 2014 года в Казани ежегодно 
проводится Международный фестиваль патриотического кино, приуроченный к 
Дню защитника Отечества, в 2021 году в Новороссийске состоялся I Открытый 
российский кинофестиваль патриотического кино «Малая земля», уже не 
первый год проводится Международный фестиваль военно-патриотического 
фильма «Волоколамский рубеж» и др.  

Различные аспекты медиаобразовательного процесса на материале 
игрового кинематографа рассматриваются в работах целого ряда зарубежных 
авторов: Б. Бахмайера [Bachmair, 2019], Т. Брауна [Brown, 2015], П. Джевецкого 



[Drzewiecki, 2021], Л. Гальярди [Gagliardi, 2019], Д. Макфаддена [McFadden, 
2012], В. Вигнолеса и др. [Vignoles, 2011], Г. Вульфа [Wolf, 2014] и др.  

Не обошли своим вниманием тему использования аудиовизуальных 
медиапроизведений разных видов в работе с подрастающим поколением и 
отечественные авторы. Различные аспекты данной проблематики исследуются 
в научных трудах Д.О. Березуцкой [Березуцкая, 2014], Т. А. Голушковой и 
Т. Е. Коровкиной [Голушкова, 2017], О.В. Горбачева [Горбачев, 2015], 
А.Л. Гурьянова [Гурьянов, 2010], Л.А. Ивановой [Иванова, 2012], Р.В. Иванова 
и О.А. Полюшкевич [Иванов, 2016], А.П. Короченского [Короченский, 2012], 
А.Р. Скороделовой [Скороделова, 2012], Д.В. Старостина [Старостин, 2019], 
С.Л. Уразовой [Экранные коммуникации, 2019], А.В. Федорова [Федоров, 
2016], Челышевой [Челышева, 2020; Челышева, 2021], И.В. Челышевой и 
Г.В. Михалевой [Chelysheva, 2019; Chelysheva, 2021] и др.  

Обращение российских и зарубежных исследователей к потенциалу 
кинообразования и медиапедагогики в развитии гражданской активности, 
патриотизма, нравственного становления личности неслучаен. По 
справедливому мнению Л.А. Ивановой, развитие медиаобразования тесно 
связано с «современными социальными, политическими и даже 
экономическими потребностями государства, диктующими необходимость 
наличия у россиян определенного (базового) уровня готовности и способности 
к выбору, использованию, критическому анализу, оценке, осуществлению 
передачи и созданию медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, 
анализу сложных процессов функционирования медиа в социуме» [Иванова, 
2012]. В данном процессе особую роль играют аудиовизуальные 
медиапроизведения, где центральное место продолжает по праву занимать 
художественный фильм.  

Как показал проведенный анализ научных работ по проблематике 

советских и российских аудиовизуальных медиапроизведений и их 
использовании в медиаобразовательном процессе, в отечественном и 
зарубежном дискурсе отражение проблем патриотизма, гражданской и 
социальной активности носит междисциплинарный характер и рассматривается 
на современном этапе в педагогических, психологических, 
культурологических, социологических, политологических контекстах. Так, 
например, в работе Д.О. Березуцкой рассматриваются практические аспекты 
реализации  медиаобразовательных подходов в процессе патриотического 
воспитания, Т.А. Голушковой анализируются технологические аспекты 
использования игровых кинолент в процессе формирования патриотического 
сознания обучающихся, О.В. Горбачевым представлены возможности анализа 
историографических фильмов в подготовке студентов-историков, 
А.Л. Гурьяновым обосновано значение кинематографических произведений 
советского периода в патриотическом воспитании. Так, например, 
А.Р. Скороделовой рассматривается значение советских игровых фильмов в 
патриотическом воспитании молодого поколения [Скороделова, 2016], 
Т. А. Голушкова, Т. Е. Коровкина изучают технологические приемы 



использования художественных фильмов в патриотическом воспитании 
обучающихся подросткового возраста [Голушкова, 2017]. 

По мнению Р.В. Иванова и О.А. Полюшкевич, «советское военное кино 
сделало войну точкой отсчета иной жизни – лучшей, светлой, справедливой, 
правильной и т. д. Патриотизм в рамках таких образов показывает не только 
любовь к Родине, но также заботу и веру в будущие поколения и их 
устойчивую систему ценностных категорий. Непоколебимая вера героев 
советского кино не ограничивается временными рамками воплощения их 
борьбы и принесенных жертв, есть твердая убежденность в оправданности 
приложенных усилий» [Иванов, 2016]. 

Работая с художественными фильмами советского периода, мы исходили 
их того, что «художественные фильмы, снятые в советский период, богаты 
материалом, а иногда и документальными сведениями, которые, при условии 
верного аналитического подхода, позволяют выйти на уровень серьезных 
научных обобщений. Проникновение в эту, казалось бы, загадочную 
творческую область со своими особыми законами создания кинопроизведения 
и его пути к зрителю, несомненно, может способствовать пониманию природы 
советского человека, его социальных и психологических характеристик, 
специфики развития общественного сознания и повседневных практик, 
становления и динамики ценностных ориентиров, формирования культурных 
стереотипов, этических и моральных категорий советского общества» [Русина, 
2019, с. 8].  

Особую роль процесс постижения нравственных, социальных ориентиров 
поколений ушедшей эпохи и сравнения их с современными гражданскими и 
социальными установками нынешнего поколения, на наш взгляд, играет в 
работе со студентами, которым предстоит осуществлять  педагогическую 
деятельность, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса, организовывать работу с подрастающим поколением.  

Рассматривая тему патриотизма в российском игровом кинематографе 
первого десятилетия XXI века, С.Н. Зарубина отмечает характерные тенденции, 
которые заключаются в стремлении «создать общую ценностную платформу и 
сплотить общество с помощью кино» [Зарубина, 2016, с. 171].  

Характеризуя психологические детерминанты патриотизма современного 
поколения, Б.В. Кайгородов и Е.Б. Миронова акцентируют внимание на то, что 
с «с одной стороны, отмечается стремление у молодых людей реализовывать 
себя в деятельности, которая даст материальные дивиденды, а с другой 
стороны, намечается рост духовно-нравственной составляющей личности 
человека, проявляющейся в активной жизненной позиции, росте патриотизма, 
оформления и активизации юнармейского поискового движения и т.д. В связи с 
этим, необходимо изучить и осмыслить новые тенденции в развитии личности 
молодых людей; особую актуальность занимает проблема формирования 
патриотического сознания молодежи, которое признано стать фундаментом для 
развития личности молодого россиянина, патриота и гражданина своей страны» 
[Кайгородов, 2019]. Поэтому тема патриотизма, гражданственности остается 



по-прежнему ключевой в контексте работы с подрастающим поколением. 
Бесспорно, фильмы советского и постсоветского периода существенно 
отличаются в содержательном, художественном плане. Это обусловлено целым 
рядом исторических, идеологических, политических и социокультурных 
факторов. Однако неизменными остаются задачи, связанные с полноценным 
использованием произведений кинематографического искусства в воспитании 
гражданских качеств, формировании ценностных позиций молодежи по 
отношению к своей Родине, гордости за ее историю.  

 
Результаты 
В процессе анализа советских и российских фильмов военно-

патриотической проблематики (см. фильмографию) в студенческой аудитории 
мы опирались на основные методические принципы критического анализа 
аудиовизуального медиатекста (в данном случае – на примере художественных 
фильмов), под которым подразумевается «мыслительный процесс выявления 
свойств и характеристик медиапроизведения в целом, его составных частей и 
элементов в контексте личной, социокультурной и авторской позиции, 
предполагающий полноценное восприятие медиатекста, умения группировать 
факты, свойства и явления, классифицировать их, раскрывать существенные 
стороны произведения медиакультуры, его внутреннюю структуру» [Челышева, 
2020, с. 105]. Осуществление критического анализа произведений 
художественного кинематографа военно-патриотической проблематики 
включает в себя работу над ключевыми понятиями медиаобразования, каждое 
из которых может рассматриваться в контексте использования целого ряда 
медиаобразовательных методик и технологий путем интеграции их в 
лекционные и практические занятия. Работа над фильмами может проводиться 
как в процессе учебных курсов по медиаобразовательной проблематике, так и 
интегрироваться в целый ряд дисциплин, связанных с историей, искусством, 
педагогикой, психологией и другими.   

Так, например, в процессе работы с ключевым понятием «медийные 
агентства» (media agencies), студенческая аудитория может подготовить 
рекламные проспекты/постеры художественного фильма военно-
патриотической проблематики, используя образы и символы того 
исторического этапа, который соответствует году создания медиапроизведения. 
В процессе этой работы осуществляется поиск и отбор фактологического 
материала об определенном историческом периоде в жизни страны, отмечаются 
особенности идеологических, социокультурных условий, моделируется 
ценностный «портрет» гражданина данной эпохи, определяются основные 
приоритеты в воспитании, характерные для того времени.  

Немаловажную роль в процессе анализа художественных фильмов 
военно-патриотической проблематики играет и работа с понятием «медийные 
аудитории» (media audiences), включающая в себя определение целевой 
аудитории того или иного фильма, исследование охвата зрительской аудитории 
в момент премьерного показа фильма, а также истории его популярности в 



последующие годы. На этом этапе студенты изучают статистические отчеты и 
архивные материалы, прогнозируют возможный успех показа данного фильма в 
современных условиях для аудитории определенного возраста.   

Обращение к понятию «категории медиа» (media categories) позволяет 
расширить знания студентов о жанровой специфике художественных фильмов 
военно-патриотической тематики разных лет. Анализируя драматические, 
комедийные, мелодраматические и другие игровые фильмы, аудитория может 
определить специфику их интерпретации и степень воздействия на 
формирование гражданских качеств зрителей на определенном историческом 
этапе, опираясь на особенности жанра того или иного фильма.  

Знакомство и изучение понятия «язык медиа» (media language) в процессе 
анализа художественных фильмов военно-патриотической проблематики может 
состоять в исследовании художественных и выразительных средств, 
используемых создателями фильмов разных лет. Здесь студенты работают с 
музыкальными композициями, звуковыми, цветовыми и ракурсными 
решениями создателей фильмов, осуществлении их сравнительного анализа.  

Работа над понятием «медийные технологии» (media technologies) в 
процессе анализа художественных фильмов военно-патриотической 
проблематики осуществляется студентами путем выполнения нескольких 
творческих заданий, включающих озвучивание ключевых эпизодов фильмов с 
использованием различных  технологических приемов; подготовки вопросов 
для интервью с создателями фильма о стереотипных приемах и образах, 
которые характерны для того или иного жанра выбранного фильма; разработки   
медиапроектов с описанием технологий, использованных для передачи 
основной идеи кинопроизведения и т.п.  

Важную роль в анализе художественных фильмов играет развитие 
аналитических умений интерпретации событий и образов, происходящих в 
кинопроизведении. В ходе критического анализа художественных фильмов 
военно-патриотической проблематики в контексте ключевого понятия 
«медийные репрезентации» (media representations)» возможна работа над 
циклом вопросов, позволяющих студентам самостоятельно проанализировать и 
оценить события, увиденные на экране, а также попробовать вникнуть в суть 
авторского замысла аудиовизуального медиатекста. Кроме того, важную роль в 
данном процессе играет работа с профессиональными кинорецензиями, 
известными работами кинокритиков, дающими возможность студенческой 
аудитории познакомиться с различными подходами к произведениям игрового 
кинематографа.  Развитию аналитических умений способствует также 
сравнительный анализ кинорецензий разных лет, выделение ключевых 
приоритетов в репрезентации аудиовизуального медиатекста.  

 
Заключение 
Итак, проведенное исследование позволяет заключить, что 

художественные фильмы военно-патриотической проблематики имеют важное 
воспитательное и развивающее значение для современного студенчества.  



Использование современных медиаобразовательных методик и 
технологий в процессе изучения и анализа аудиовизуальных произведений 
медиакультуры патриотической проблематики позволяет способствовать 
развитию гражданской позиции, формированию патриотического сознания, 
развитию аналитических навыков и умений студенческой аудитории 
критически оценивать произведения аудиовизуальной медиакультуры.  

 
Фильмография художественных кинопроизведений военно-

патриотической тематики советского и постсоветского периода  
  

«Тимур и его команда», 1940, реж. А. Разумный  
«Два бойца», 1943, реж. Л. Луков 
«Небесный тихоход», 1945, С. Тимошенко  
«Летят журавли», 1957, реж. М. Калатозов  
«Судьба человека» 1959, реж. С. Бондарчук 
«Иваново детство», 1962, реж. А. Тарковский  
«Живые и мертвые», 1963, реж. А. Столпер 
«Отец солдата», 1964, реж. Чхеидзе 
«Женя, Женечка и «Катюша»», 1967, реж. В. Мотыль 
«Проверка на дорогах», 1971, реж. А. Герман  
«А зори здесь тихие», 1972, реж. С. Ростоцкий 
«Семнадцать мгновений весны», 1973, реж. Т. Лиознова  
«В бой идут одни «старики»», 1973, реж. Л. Быков 
«Они сражались за родину», 1975, реж. С. Бондарчук 
«Судьба барабанщика», 1955, реж. В. Эйсымонт 
«Иди и смотри», 1985, реж. Э. Климов 
«В августе 44-го», 2001, реж. М. Пташук  
«Звезда» 2002, реж. Н. Лебедев  
«В августе 44-го», 2001, реж. М. Пташук 
«На безымянной высоте», 2004, реж. В. Никифоров  
«9-я рота», 2005, реж. Ф. Бондарчук  
«Последний бронепоезд», 2006, реж. З. Ройзман  
«В июне 41-го», 2008, реж. А. Франскевич-Лайе  
«Мы из будущего», 2008, реж. А. Малюков 
«Мы из будущего-2», 2010, А. Самохвалов, Б. Ростов 
«Туман», 2010, И. Шурховецкий, А. Аксененко  
«Тихая застава», 2010, реж. С. Маховиков  
«Брестская крепость», 2010, реж. А. Котт  
«Снайпер-2. Тунгус», 2012, реж. О. Фесенко  
«Туман-2», 2012, реж. И. Шурховецкий  
«Сталинград», 2013, реж. Ф. Бондарчук  
«Битва за Севастополь», 2015, реж. С. Мокрицкий  
«А зори здесь тихие», 2015, реж. Р. Давлетьяров 
«Война Анны», 2018, реж. А. Федорченко 
«Братство», 2019, реж. П. Лунгин 
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