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Введение (Introduction)
Анализ Указов президента РФ [1; 2; 3; 4] наглядно свиде-

тельствует, что Россия продолжает развивать суверенную 
систему школьного образования с опорой на отечественные 
духовно-нравственные традиции, а также активно заботится 
о комплексной безопасности детей. Современная система 
школьного воспитания сталкивается с вызовами, которые во 
многом аналогичны тем, что возникали в советский период, 
однако они имеют свои специфические особенности. В со-
временном обществе школы ощущают давление постоянно 
меняющихся социокультурных, экономических и технологи-
ческих условий. Важно отметить, что подходы к воспитанию 
и образованию в значительной степени остаются в рамках 
традиционной системы, несмотря на стремление к иннова-
циям. Ключевыми вызовами являются необходимость под-
держания здорового психологического и эмоционального 
состояния учащихся в условиях современного информацион-
ного общества. Параллельно с этим существует необходи-
мость в сохранении культурных и национальных идентич-
ностей, что представляет собой продолжение традиций, 

утвержденных в советский период, хотя с изменениями, свя-
занными с глобализацией и развитием технологий. В этом 
контексте важное значение приобретает изучение советско-
го опыта, его достижений и ошибок в данном направлении. 
Особенно ценной становится возможность оценить долго-
срочное влияние, которое оказали те или иные воспитатель-
ные стратегии на судьбу бывших советских школьников, что 
вполне реально осуществить путем анкетирования и опро-
сов. Такая информация может быть полезна для форми-
рования воспитательной стратегии в нынешних непростых 
условиях, а также представляет значительный исторический 
интерес. Данная статья описывает результаты подобного 
анкетирования для оценки влияния зарубежного кинема-
тографа на подростковую культуру в СССР.

 Кино как неотъемлемая часть массмедиа оказывает 
значительное воздействие на процессы воспитания и со-
циализации личности. В настоящее время его влияние на 
детей уменьшилось, так как на рынке появились конкури-
рующие медиаплатформы. В рамках советской системы 
воспитания кинофильмы играли огромную роль, актив-
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но влияя на систему ценностей школьников. Зарубежные 
фильмы были особенно востребованы, так как информация 
о жизни в других странах была ограничена из-за железно-
го занавеса. Исследования кино как элемента советской 
системы воспитания и анализ методов, которые использо-
вались для защиты детей от негативных информационных 
влияний в СССР, остаются актуальными. Проблема нега-
тивного влияния информационных источников на психику 
подростков остается важной, хотя она приняла новые фор-
мы. Это подтверждается принятием Федерального закона 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» в 2010 г. [5], который регу-
лирует методы защиты детей от вредной информации. Как 
отмечается в работе О. А. Карабановой и С. В. Молчанова, 
«в условиях кризиса традиционных социальных институтов 
социализации (семьи и школы) СМИ становятся одним из 
важнейших институтов социализации нового поколения… 
Таким образом, СМИ, предлагая широкое разнообразие 
просоциальных и асоциальных ценностей и моделей пове-
дения, оказывают существенное влияние на формирование 
ценностных ориентаций личности» [6, с. 38]. Многочислен-
ные научные исследования посвящены анализу влияния 
кино на детей. Данная статья опирается на опрос 106 рес-
пондентов и является продолжением статьи [7], в которой 
были отражены лишь результаты первых 12 опросов, а так-
же на монографию и статью [8; 9], которые наиболее тесно 
связаны с нашей темой. Внимание к советскому прошлому 
оправдано, так как в СССР была создана система, кото-
рая успешно нивелировала негативное воздействие зару-
бежной информации на советское население, особенно на 
детей и подростков. 

Цель исследования — изучение этнографии внешколь-
ного советского детства, которая повлияла на жизненные 
траектории респондентов. Задача, которая решается с по-
мощью данного интервью, состояла в том, чтобы выяснить, 
какое влияние просмотр зарубежных фильмов оказывал на 
советских подростков, получить оценки данного социально-
го явления от уже взрослых людей с учетом их жизненного 
опыта. Данная информация может быть полезной примени-
тельно к досугу современного поколения подростков в ка-
честве фона для сравнения и может указать на полезные 
с точки зрения воспитания моменты.

Методы (Methods)
Основной метод сбора информации для данного исследо-

вания — фокусное интервью, сконцентрированное на исследо-
вании воспоминаний и переживаний респондентов, связанных 
с просмотром в подростковом возрасте зарубежных кинофиль-
мов. В 2023 г. нами выполнено 106 фокусных интервью.

Технологически работа в рамках исследования состоя-
ла из трех этапов:

– подготовка к интервью: уточнение своих представле-
ний о советском времени, знакомство с материалами по 
истории СССР, аналитическими статьями современных 
исследователей по данной проблематике, подготовка орга-
низационно-технических средств для интервью;

– беседа (интервью): побуждение рассказчика к био-
графическому повествованию, озвучивание всех вопросов 

одного блока и просьба к респонденту рассказать подроб-
нее о всех деталях своего подросткового периода;

– обработка аудиофайлов: разбор, анализ и выводы из 
полученной информации.

В советском обществе медиаобразование оказывало 
значительное воспитательное воздействие на массы. Этот 
эффект осуществлялся через активное использование мас-
совых медиа, таких как кино, радио и печать, для форми-
рования идеологических установок и ценностей. Кинопока-
зы, телепередачи и радиопередачи не только развлекали, 
но и передавали определенные сообщения и идеи, наце-
ленные на воспитание советского гражданина. Фильмы 
и радиопередачи активно пропагандировали коммунисти-
ческие идеи, показывая примеры героического поведения, 
коллективизма и патриотизма. Через медиаобразование 
формировался определенный образ жизни и поведения, 
согласующийся с идеалами советской системы. В целом 
медиаобразование в Советском Союзе играло важную 
роль в формировании общественного сознания и культуры 
и оказало значительное влияние на менталитет и ценности 
советских граждан. 

В процессе подготовки к интервью было выявлено, что 
проблема отрицательного воздействия западного кино на 
детей возникла почти сразу после появления этого ново-
го явления, еще при царизме. Уже в 1920-е гг. советские 
педагоги В. Диканская, А. М. Гельмонт и С. Н. Луначарская 
отмечали негативное влияние западного кино на формиро-
вание ценностей у подрастающего поколения, противоре-
чащее коммунистическим идеалам [8, с. 45]. В последую-
щие десятилетия в СССР была разработана эффективная 
система, направленная на защиту детей от подобных нега-
тивных влияний. Современные интернет-технологии и ли-
берализация нравов в обществе размыли языковой барь-
ер и защитные ограничения цензуры во многом. При этом 
наряду с положительной информацией через зарубежные 
фильмы, СМИ и интернет в психику детей часто попадает 
и негатив.

В рассматриваемый же нами период, когда интернет 
еще отсутствовал, особенно значительное воздействие 
на советского человека оказывалось телевидением, как 
отмечено А. В. Шариковым и В. П. Чудиновой. Они указы-
вают, что телевидение влияло на детскую и подростковую 
аудиторию многогранно и противоречиво. В исследованиях 
1980–1985 гг. был выявлен рост важности телевидения для 
старших школьников, а на втором месте в структуре досу-
га идут прогулки с друзьями и занятия спортом. В 1980–
1990 гг. телевидение играло заметную роль в жизни детей. 
Оно формировало общепринятые образцы поведения, кото-
рые подхватывали многие дети и подростки. Тем не менее 
в этот период телевидение обращалось к детям более мяг-
ко, чем в конце 1990-х гг. [9, с. 62].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
После подготовки к интервью был произведен опрос 

106 респондентов: 32 мужчин и 74 женщин. Возраст коле-
бался в интервале 45–79 лет. В таблице приведен ана-
лиз основных показателей распределения респондентов 
по региону, возрасту и месту проживания. На рисунках 1, 



198

ПЕДАГОГИКА

2 и 3 эти данные для наглядности представлены в виде 
диаграмм с указанием процентных долей разных групп на 
срезах данных. Из таблицы видно, что большинство участ-
ников опроса проживали на территории РСФСР, и все-
го 10 человек из других бывших республик СССР, что 
составляет менее 10 % от общего числа респондентов. 
Тем не менее мы считаем, что это существенно не иска-
жает ре презентативность результатов опроса. В советс-
ком обществе существовала система воспитания, ориен-
тированная на идеологическое формирование советского 
гражданина, и этот подход был распространен во всех рес-
публиках, что делает результаты опроса достоверными. 
Несмотря на национальные и географические различия, 
политика воспитания строилась на общих идеалах, цен-
ностях и идеологии, что способствовало схожести в вос-
питательных методах и результатах.

Рис. 1. Распределение респондентов по регионам

Гораздо более существенное значение в контексте рас-
сматриваемого вопроса имели инфраструктурные разли-
чия между городом и деревней. Советская власть, конеч-
но, стремилась подтягивать культурный уровень деревень 
до городского уровня, уменьшая разрыв в этом показателе. 
Активно строились различные культурные объекты, значи-
мым местным предприятиям давались разнарядки и пла-
новые задания для развития культуры на местах. Тем не 
менее различие было. Была разница и в экономическом 
положении деревни, где достаток был меньше, чем в го-

роде. Из воспоминаний отчетливо видно, что телевизор 
в деревне был далеко не в каждой семье. «Предпочтения 
мы никаким не отдавали, сказали фильм в клубе, мы шли 
на него, какой показывают, то смотрели с удовольствием. 
Потому что телевизоров не было, вот ходили на любое, на 
советское кино, если зарубежное, дак зарубежное» (жен., 
село, Алтайский край, 1950 г. р.). 

Рис. 2. Распределения респондентов по полу и месту 
проживания 

В городах уровень жизни был выше, дефицит товаров 
меньше, поэтому больший процент среди городского насе-
ления мог себе позволить купить телевизор, если сравни-
вать с населением деревень и сёл. 

Распределение респондентов по региону, полу, возрасту и месту проживания в детстве
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Рис. 3. Распределения респондентов по возрастным груп-
пам 

Представленная выборка достаточно хорошо отражает 
это различие. Опрошенные люди распределились по это-
му показателю примерно поровну: 50 из 106 респондентов 
проживали в городе, а 56 в области. К тому же уже в конце 
1970-х гг. телевизор перестал быть роскошью и появил-
ся практически в каждой семье, что также четко отражено 
в воспоминаниях респондентов.

В представленной выборе есть определенный «пере-
кос» в сторону женского пола. Гендерный фактор может 
влиять как на выбор репертуара фильмов, так и на вос-
приятие аудиторией тех или иных сторон художественного 
фильма, его ценностного наполнения. В то же время, исхо-
дя из целей исследования, данный факт, на наш взгляд, не 
сильно повлиял на результаты.

Можно выделить и другие характерные особенности, 
которые респонденты отметили в своих воспоминаниях.

1. Телевидение в советское время не забирало много 
времени у подростков и не мешало их учебе и занятиям. 
Это сильно отличается от современной зависимости детей 
от гаджетов и массовой информации из Интернета. В конце 
советской эпохи, хотя и было увеличение времени, проводи-
мого перед телевизором среди подростков, это не ограничи-
вало их общение с друзьями и активное время на улице. 

2. Часть респондентов отметили резкий водораздел 
между зарубежным кино в период застоя и в период пере-
стройки, когда стали появляться видеомагнитофоны и от-
крываться видеосалоны, а также началась либерализа-
ция и менее жесткое регламентирование жизни советских 
людей. 

«Поскольку были раньше культсоветы (по-моему, так это 
называлось), которые отбирали фильмы для широкого пока-
за, и одним из главных критериев было воспитание добрых 
чувств, помощи, справедливости, помощи слабым, состра-
дание к больным. Вот эти чувства и воспитывали все допу-
щенные к прокату фильмы, независимо, это были советские 
фильмы или зарубежные» (муж., Ташкент, 1967).

В период перестройки ослабло влияние и контроль за 
жизнью подростков вне школы, а также изменилось в худ-
шую сторону качество зарубежных фильмов. В то же время 
все респонденты назвали многие просмотренные фильмы 
периода перестройки такими, которые оставили след в душе 
на многие годы. «Были видеопрокаты, потом купили виде-
оплеер и смотрели каждый день кассеты дома…. “Пако — 
боевая машина смерти”, “Терминатор” и “Универсальный 

солдат”… Отечественные фильмы были с неинтересной 
постановкой, неправдоподобные драки, актеры играли хуже, 
чем зарубежные» (жен., Молдавия, 1972 г. р.).

3. Для многих герои зарубежных фильмов стали этало-
нами поведения и образцами, которым хотелось следовать. 
Например, Ален Делон дал образец выдержки и элегантнос-
ти для некоторых мужчин из числа опрошенных. 

«Лично мне нравится Ален Делон, как ни странно, для 
меня тогда это был идеал мужчины. Пытался говорить так 
же выдержанно, как он. Одеваться не получилось так по-
французски с шиком, но пытался одеваться более элегант-
но» (муж., Омск, 1969 г. р.).

«Актерам подражали. С подружками называли друг дру-
га имена героев фильмов, например Ян, Томас, Гуслик — 
Капитан Тенкиш» (жен., Пермский край, 1957 г. р.).

4. Зарубежное кино в период застоя в основном мож-
но было посмотреть в кинотеатре, по телевизору их пока-
зывали мало. Таким образом, был некоторый «дефицит», 
а поход в кино мог рассматриваться как бонус за хорошие 
оценки в школе и поведение. «В советские времена вклю-
чаешь телевизор, а там сетка. Телевизионная сетка. Толь-
ко четыре или три программы. Положено всем работать, 
и нечего телевизор смотреть» (жен., Москва, 1970 г. р.). В то 
же время значительная часть опрошенных много времени 
проводили в кино и смотрели практически все выходившие 
на экран новинки. Так что поход в кинотеатр был доступен 
для подростков. «Я в юности зависала в кинотеатрах, у ме-
ня были абонементы такие по 10 копеек. Их еще продава-
ли на год вперед, а вот если не сможешь, то всё, 10 копеек 
потрачено» (жен., Москва, 1970 г. р.).

5. Все респонденты отмечают любопытство при про-
смотре зарубежного кино, так как в условиях железного 
занавеса это была одна из немногих возможностей 
по смотреть жизнь за границей СССР. 

«В кино мне архитектура нравилось. Очень нравились 
сцены, где люди сидели в кафешках, пили кофе» (муж., 
Омск, 1970 г. р.).

«Сюжеты одних фильмов запомнились, я думаю, пото-
му что там была показана другая жизнь, отличная от нашей 
и по принципам, и по укладам, и по менталитету. Но все рав-
но, это вызывало естественное любопытство: “А как там, за 
границей?”» (жен., Костромская обл., 1966 г. р.). 

Также многие респонденты отметили, что чувствова-
ли разницу в тех идеях и образах, которые транслировало 
зарубежное и отечественное кино.

• «Было сразу понимание, что мы не так живем, у нас 
какая-то культура другая, какой-то другой мир» (муж., Омск, 
1970 г. р.); 

• «Отечественные — патриотизм, о войне. Зарубеж-
ные — богатство, роскошь, природа» (жен., Пермский край, 
1957 г. р.);

Зарубежные фильмы оказывали существенное воздейс-
твие на мировоззрение и культурный опыт советских под-
ростков. Они вносили новые аспекты в их восприятие жизни, 
позволяли увидеть разнообразные культурные и социаль-
ные особенности других стран и, расширяя кругозор.

6. Зарубежное кино в основном выполняло развлека-
тельную функцию. Это отметили многие респонденты. 
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• «Я считаю, что отечественные были больше смысло-
вые, а зарубежные были больше развлекательные» (жен., 
Свердловск, 1973 г. р.);

• «Дело в том, что, наверное, в отечественных и была 
какая-то пропаганда. Те фильмы, которые мне нравились 
игровые американские, французские, возможно даже из соц-
лагеря типа венгерские, польские фильмы, они пропаганды 
почти не несли. Это были развлекательные (фильмы), либо 
детективные» (муж., Химки, 1955 г. р.).

Воспитательную и образовательную функцию в боль-
шей степени несли советские фильмы.

• «Военные фильмы любил очень смотреть, патриоти-
ческих много было» (муж., Северск, 1973 г. р.);

• «Мы все-таки в то время были воспитаны на отечест-
венных фильмах» (жен., Новосибирск, 1970 г. р.).

7. Все респонденты подчеркнули, что в советские вре-
мена качество отбора зарубежных фильмов было высо-
ким, и вниманию подростков предоставлялись только филь-
мы с безупречной моральной составляющей. К сожалению, 
в наше время, в эпоху интернета, создать подобные филь-
тры для подростков представляется сложной задачей, и это 
также было отмечено многими респондентами.

8. Множество респондентов отметили, что зарубежные 
фильмы оказывали сильное воздействие на подростков, 
становясь источником вдохновения для игр и развлечений 
в их повседневной жизни. После просмотра таких филь-
мов, подростки могли воплощать в жизнь сцены из картины, 
играя в различные игры и подражая ее героям. 

• «Мы втыкали в голову перья, бегали-улюлюкали, игра-
ли в индейцев» (муж., Ленинград, 1970 г. р.);

• «Насмотримся, а потом делаем луки, стрелы, втыкаем 
в волосы перья и играем в индейцев» (жен., Костромская 
обл., 1967 г. р.).

9. Советская система успешно совмещала приобще-
ние детей к мировой культуре через зарубежные фильмы 
и фильтрацию контента, чтобы создать гармоничную и куль-
турно осведомленную личность. Это позволяло поддержи-

вать баланс между культурным обогащением и сохранени-
ем советских ценностей, предотвращая слепое подражание 
чужим образцам. Одновременно система четко высказы-
вала свое отношение к негативным явлениям в кино. Этот 
опыт является актуальным и ценным сегодня, когда мно-
гие подвергаются манипуляциям через СМИ и Интернет, 
что может привести к присоединению к различным сектам 
и экстремистским движениям. Для предотвращения таких 
последствий необходимо развивать критическое мышление 
у детей и обеспечивать их защиту от вредных воздействий, 
чтобы сохранить их физическое и психическое здоровье 
и обеспечить нормальное сосуществование в обществе.

10. Влияние зарубежного кино на жизненную страте-
гию людей — важный вопрос. Этот эффект, без сомнения, 
существует, что видно из ответов. Тем не менее для полу-
чения более точной оценки необходимо провести более 
обширное исследование.

Заключение (Conclusion)
Исходя из собранных данных, можно сделать следу-

ющие выводы. Кинофильмы оказывают мощное воздей-
ствие на людей, особенно в подростковом возрасте, когда 
они очень восприимчивы и легко поддаются влиянию. Под-
ростки конца советского периода уделяли много времени 
просмотру кинофильмов, включая зарубежные. Их воспо-
минания о таком виде досуга и его влиянии на процесс соци-
ализации в целом положительны. В СССР была создана 
мощная система фильтрации негативной информации, так 
как государство стремилось формировать новое поколение 
с коммунистическими убеждениями. Западная пропаганда, 
включая кинофильмы, могла оказывать негативное воз-
действие на этот процесс. Однако с началом перестройки 
эта система начала распадаться, что привело к изменениям 
в общественных ценностях. В современных условиях вос-
создать подобную систему не представляется возможным 
или целесообразным, но некоторые ее элементы могут быть 
полезными в современной работе по воспитанию.
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