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В статье автор исследует, что гражданская позиция режиссе-
ра формирует его участие в общественной жизни, тогда как 
нравственная позиция отражает его внутренние убеждения 
и моральные принципы, которые влияют на содержание и при-
ем фильмов аудиторией.
В начале работы разграничиваются основные понятия, такие 
как гражданская и нравственная позиции, и зрительское вос-
приятие, процесс интерпретации визуальной информации, 
анализируется воздействие режиссерской работы на форми-
рование общественного мнения и культурных тенденций.
Далее, приводятся примеры известных режиссеров, таких как 
А. Куросава, С. Эйзенштейн, И. Бергман, и другие, иллюстри-
рующие, как их личные и профессиональные позиции находят 
отражение в их фильмах и как это воспринимается зрителями.
Статья фокусируется на педагогической практике анализа 
художественного восприятия и развития критического мыш-
ления, так как это является педагогическим средством для 
анализа влияния личности режиссера на зрительскую оценку.
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В современном медиапространстве режиссёр-
ская работа создает общественное мнение и фор-
мирует культурные тренды, и чтобы лучше понять 
механизмы данного взаимодействия, стоит из-
учать взаимосвязь между гражданской и нрав-
ственной позициями режиссёра и их влиянием 
на зрительское восприятие, ведь именно граждан-
ская позиция определяет участие творца в жизни 
общества, а нравственная позиция отражает его 
внутренние убеждения и моральные принципы, ко-
торые, в свою очередь, проявляются в его твор-
честве, так зритель, воспринимая фильм, несо-
мненно реагирует не только на его художествен-
ные достоинства, но и на вложенные в него идеи 
и идеалы. В связи с этим, перед изучением темы 
анализа связи гражданской и нравственной пози-
ции режиссёра со зрительским восприятием нуж-
но обязательно разграничить основные понятия.

Гражданская позиция –  сложившаяся систе-
ма взглядов и убеждений, которая ориентирована 
на участие в жизни общества и проявляется она 
в осознанном выборе и поддержке определенных 
политических, социальных и культурных ценно-
стей, и в действиях, направленных на улучшение 
общественных условий или решение проблем че-
рез участие в общественных движениях, выборах 
или иных формах социального взаимодействия, 
главным принципом которого является не только 
формирование собственной позиции, но и готов-
ность контактировать с другими точками зрения, 
то есть умение к диалогу и компромиссам.

Нравственная позиция –  определяется как 
стойкость человека в соблюдении и защите мо-
ральных ценностей и принципов, которые он счи-
тает верными и справедливыми, данная позиция 
создается путем жизненного опыта, взаимодей-
ствия с социальной средой и образовательно-
го процесса, в ходе которого индивид усваивает 
определенные нормы и правила поведения. Нрав-
ственная позиция проявляется в выборе поступ-
ков, согласующихся с внутренними убеждениями, 
и выражается в помощи другим, соблюдении зако-
нов и общепринятых правил, справедливом отно-
шении к окружающим.

Зрительное восприятие –  это способность ор-
ганизма интерпретировать визуальную информа-
цию, поступающую через глаза, данный процесс 
начинается с фоторецепции, когда световые лу-
чи стимулируют рецепторы сетчатки глаза, далее 
сигнал передается через зрительный нерв, прохо-
дит через различные участки мозга, где происхо-
дит первичная обработка, и в конечном итоге до-
стигает затылочной доли мозга, где формируется 
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собственно визуальное восприятие, с точки зре-
ния данной темы она охватывает не только прямое 
видение объектов, но и их распознавание, пони-
мание контекста и дальнейшее принятие решений 
на основе увиденного.

Само восприятие кинематографических про-
изведений в педагогической практике касается 
в первую очередь анализа развития художествен-
ного восприятия и критического мышления у уча-
щихся, в который входит не только интерпрета-
ция визуального и аудиовизуального контента, 
но и анализ подтекста, символики и контекста про-
изведений.

Например, одним из главных моментов в ана-
лизе фильмов является понимание того, как кине-
матограф влияет на эмоциональное и интеллекту-
альное развитие зрителя, так, кинематографиче-
ские произведения могут средством для развития 
эмпатии, так как позволяют зрителям переживать 
и понимать чужие эмоции и перспективы –  педа-
гогическая задача здесь заключается в том, что-
бы научить учащихся анализировать и оценивать 
визуальные и нарративные структуры фильма, 
и размышлять о социальных, культурных и личных 
значениях, которые транслирует фильм.

Сейчас подходы к обучению медиаграмотно-
сти затрагивают развитие навыков критического 
анализа медиа, то есть анализ того, как фильмы 
формируют общественное мнение, как они пред-
ставляют различные социальные группы и какие 
идеологии они продвигают, с помощью которого 
студенты учатся критически оценивать медийный 
контент и различать, когда фильмы могут усили-
вать стереотипы или, наоборот, содействуют со-
циальному прогрессу.

Теоретические основы анализа зрительско-
го восприятия также полезны в педагогическом 
контексте, например, работы Дж. Гибсона по пер-
цептивной психофизике выделяют восприятие 
стимулов высшего порядка, которые применяются 
при обучении студентов распознаванию сложных 
визуальных и нарративных паттернов в кино [1].

В общем и целом, взаимосвязь личности режис-
сера и его творчества раскрывается через теорию 
авторского кино, которая зародилась во Фран-
ции 1940-х годов благодаря работам критиков, 
таких как А. Базен и А. Астрюк, а затем развива-
лась в американском кинематографе Э. Саррисом 
в 1960-х –  теория признает режиссера не просто 
как исполнителя, но как основного творца филь-
ма, его визуального и нарративного стиля, кото-
рый делает его сопоставимым с художником или 
писателем.

Примером влияния личности режиссера на ки-
нематограф является творчество А. Хичкока, чьи 
работы, такие как «Психо» и «Веревка», демон-
стрируют его подход к созданию напряжения и ма-
стерство в использовании кинематографических 
техник, выделим вклад немецкого экспрессиониз-
ма, особенно фильм «Кабинет доктора Калигари» 
Р. Вине, который оказал влияние на визуальный 
стиль кино и развитие жанра ужасов.

Дж. Лукас, другой пример знаменитого режис-
сера, использовал свое видение для трансформа-
ции научной фантастики, создавая комплексные 
кинематографические миры и революционизируя 
визуальные эффекты в таких фильмах, как серия 
«Звездные вой ны».

С другой стороны, кинорежиссёры часто вно-
сят элементы своих гражданских и нравственных 
убеждений в свои произведения с целью обога-
щения кинематографического искусства своими 
личными и социальными комментариями, данное 
влияние идей и убеждений на творчество режис-
сёров прослеживается на примере следующих ма-
стеров:
— А. Куросава, знаменитый японский режиссер, 

чьи фильмы «Семь самураев» и «Расемон» 
считаются классикой мирового кинематографа, 
режиссер внедрял в свои работы темы соци-
альной справедливости и заинтересованность 
в индивидуальных этических дилеммах, стре-
мился показать сложность моральных выборов 
в условиях социальных изменений, что было 
отражением его собственных убеждений. Куро-
сава исследовал темы личной ответственности 
и отношения человека с обществом, так как ре-
жиссер начал свою карьеру во времена, когда 
Япония переживала значительные социальные 
изменения, например, в фильме «Жить» он по-
казывает исследование значимости жизни чи-
новника на фоне его близкой смерти (тема са-
мопожертвования ради общественного блага), 
а в его знаменитом фильме «Семь самураев» 
он изучает сложные отношения между саму-
раями и крестьянами (идеи лояльности, долга 
и чести). Его политические взгляды проявляют-
ся в критике классового разделения, особен-
но заметной в его фильме «Рай и ад», где он 
комментирует разделение общества на классы 
и противопоставляет жизни богатых и бедных, 
используя символику жаркого и холодного кли-
мата для отображения социального неравен-
ства [2].

— С. Эйзенштейн, один из пионеров теории мон-
тажа в кинематографе, используемый для мак-
симального психологического воздействия 
на зрителя, известен своим вкладом в разви-
тие кинематографа как инструмента полити-
ческой пропаганды в Советском Союзе, а его 
фильмы были ярко выраженными политически-
ми заявлениями, направленными на поддерж-
ку идеалов Октябрьской революции, например, 
работы, такие как «Броненосец “Потёмкин”» 
и «Октябрь», не просто отражают события тех 
времён, но и наглядно изображают конфликты 
и социальные проблемы, актуализируя их для 
зрителя и вызывая сильные эмоции и размыш-
ления. С. Эйзенштейн верил в то, что искусство 
должно основываться на противоречиях жиз-
ни, поскольку именно они заставляют аудито-
рию задуматься и искать смыслы, как отмеча-
ется в его работах, основной принцип каждого 
фильма и формы искусства должен заключать-
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ся в конфликте –  будь то социальный, природ-
ный или методологический –  данное убеждение 
нашло отражение в его теории монтажа, кото-
рую он считал «нервом кино», режиссер наста-
ивал на том, что монтаж –  это не просто после-
довательность кадров, а способ вызвать у зри-
теля бурю эмоций и мыслей путём столкнове-
ния независимых друг от друга кадров, что соз-
даёт новый смысл [4].

— И. Бергман, шведский режиссер, в своих филь-
мах часто затрагивал вопросы религии, смер-
ти и изоляции, одиночества, страданий и поис-
ка смысла жизни, Бергман исследовал эти те-
мы через призму своего восприятия существо-
вания и человеческой природы. Фокусируясь 
на внутренних моральных и психологических 
конфликтах персонажей, он задавал в своих 
фильмах философские и теологические вопро-
сы, такие как смысл жизни в контексте смерти, 
возможность романтической любви, и осмыс-
ление отсутствия Бога [3], особенно темой его 
работ является религия. В таких фильмах, как 
«Седьмая печать» и «Сквозь темное стекло», 
Бергман исследует вопросы веры и отчужде-
ния в современном мире, они проходят через 
всю его кинематографию, демонстрируя непре-
кращающийся интерес к духовным исследова-
ниям. Например, в «Седьмой печати» рыцарь 
играет в шахматы со Смертью, стремясь оты-
скать ответы на вечные вопросы, здесь иллю-
стрируется борьба человека с собственным су-
ществованием и его духовные поиски. Далее, 
в его поздних работах: «Сцены из супружеской 
жизни» и «Фанни и Александр», И. Бергман 
продолжает исследовать человеческие отно-
шения и их влияние на личные и моральные ди-
леммы персонажей путем межличностных свя-
зей и их воздействия на индивидуальное созна-
ние и эмоции [5].

— К. Лоуч, британский режиссер, известен сво-
ими социалистическими убеждениями часто 
затрагивают вопросы с сильным чувством ре-
ализма и стремлением отразить борьбу рабо-
чего класса, которые явно прослеживаются 
в таких его работах, как «Я, Дэниел Блэйк». 
Карьера режиссера началась с влиятельных 
теледрам, таких как «Кэти, вернись домой», 
которая показывала проблемы бездомно-
сти и привела к общественным обсуждениям 
и даже содействовала основанию благотво-
рительных организаций Crisis и Shelter [8]. Его 
стиль характеризуется натуралистическим 
подходом, часто с использованием не про-
фессиональных актеров и настоящих локаций 
для усиления подлинности и эмоционально-
го воздействия нарратива. Другой его фильм 
«Кес» –  произведение, демонстрирующее его 
стиль и заботу, рассказывающий о молодом 
мальчике, который находит утешение и чув-
ство собственного «я» через дрессировку соко-
ла, здесь фильм касается темы свободы и уг-
нетения и критикует образовательную систе-

му, которая не способна поддерживать своих 
учеников. На протяжении всей своей карьеры 
К. Лоуч сталкивался с такими проблемами, как 
цензура и отсутствие финансирования, осо-
бенно из-за политической направленности его 
работ, но несмотря на эти трудности, он сохра-
нил свое влияние, особенно в европейском ки-
нематографе, с постоянным фокусом на соци-
альный реализм и политический комментарий, 
так, его фильмы получили критическое призна-
ние, спровоцировали дебаты и стимулировали 
социальное осознание.

— О. Стоун, американский режиссер, известный 
своими политически острыми фильмами, он ча-
сто использует кинематограф как средство для 
исследования и критики американской полити-
ческой истории, демонстрирует свои антиво-
енные убеждения и скептицизм по отношению 
к официальным правительственным верси-
ям исторических событий. Одним из наиболее 
известных проектов О. Стоуна является доку-
ментальный сериал «Нерассказанная история 
Соединенных Штатов», в котором он пересма-
тривает послевоенную историю США с крити-
ческой точки зрения, освещая военные ошиб-
ки и идеологию американского исключитель-
ства, а фильмы такие как «Взвод» и «Рожден-
ный четвертого июля» из его так называемой 
Вьетнамской трилогии, подробно рассматрива-
ют вой ну во Вьетнаме и её воздействие на аме-
риканское общество, демонстрируется переход 
от личной идентичности к политическому осоз-
нанию [10]. В то же время фильмы О. Стоуна, 
такие как «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Дал-
ласе» и «Никсон», исследуют американскую 
политическую арену, показывается как истори-
ческие и политические события формируют на-
циональное сознание и общественные настро-
ения –  данные работы предлагают зрителям 
собственные выводы и интерпретации пред-
ставленных событий [6].
Так, мы определяем, что гражданская и нрав-

ственная позиция режиссера несомненно влияет 
на интерпретацию и восприятие фильмов ауди-
торией, ведь зрители, имеющие сходные с авто-
ром взгляды, могут более глубоко сопереживать 
идеям, представленным в кинематографическом 
произведении, в то время как лица с противопо-
ложными убеждениями воспринимают те же рабо-
ты скептически или даже отторженно, так, рабо-
та А. Е. Якимова, указывает на то, что конкретные 
идеологические сообщения в фильмах восприни-
маются двояко в зависимости от предваритель-
ных ожиданий и установок аудитории [9].

К примеру, фильмы К. Лоуча, ярко выражаю-
щие социалистические взгляды вызывают восхи-
щение и глубокий резонанс у зрителей, которые 
разделяют его критику социальных несправедли-
востей, но те же самые кинопроизведения встре-
чаются с недовольством или непониманием ау-
диторией, не разделяющей левые политические 
взгляды.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вдобавок, кинематографические произведе-

ния, затрагивающие чувствительные темы, напри-
мер религиозные вопросы в фильмах И. Бергма-
на становятся объектом особого внимания, так как 
вызывают различные толкования в зависимости 
от религиозных убеждений зрителей.

Для анализа восприятия зрителем творчества 
режиссера применяются средства, которые обе-
спечивают понимание взаимодействия аудитории 
с кинематографическим произведением, особен-
но с психологической точки зрения восприятия, на-
пример, применение метода действенного анали-
за, разработанного в театральной среде, в режис-
суре кино позволяет рассматривать каждую сцену 
фильма как независимое событие с собственной 
внутренней логикой. Так, структура каждого собы-
тия формируется через серию основных момен-
тов, начиная от исходного и заканчивая главным, 
каждый из которых вносит свой вклад в общее 
восприятие фильма, здесь режиссер стремится 
создать сквозное действие, которое было бы вос-
принято зрителем как цельное и мотивированное 
событийное развитие [11].

Согласно психологу М. Фаликман главной зада-
чей является анализ основных феноменов воспри-
ятия, таких как зрительные иллюзии и механизмы 
когнитивной обработки информации, то есть дан-
ное понимание помогает разработке таких худо-
жественных приемов, которые максимально воз-
действуют на восприятие и эмоциональное вос-
приятие зрителя [7].

С точки зрения педагогических инструментов 
для анализа влияния личности режиссёра на зри-
тельскую оценку, выделим, прежде всего, индиви-
дуальный подход к обучению, который позволяет 
учитывать специфику каждого учащегося, его вос-
приятие и реакцию на кинопроизведение, то есть 
только так открывается понимание влияния лично-
сти режиссера через рефлексию и анализ зритель-
ских реакций. Особенно полезной может стать ин-
теграция психометрических инструментов, таких 
как DiSC оценка (DiSC –  это методология, которая 
классифицирует поведенческие стили личности 
на четыре основные профиля: доминирование (D), 
влияние (I), стабильность (S), адаптивность (C)), 
ведь понимание того, как различные типы лично-
сти реагируют на художественные работы помога-
ет в оценке влияния стиля режиссёра на разноо-
бразные аудитории.

Упомянем также компетентностную модель со-
временного педагога, которая содержит профес-
сиональные и личностные качества для решения 
задач, связанных с ведением учебной деятельно-
сти, которая позволяет педагогам разрабатывать 
обучающие программы, направленные на разви-
тие аналитических навыков и мыслить критически 
при анализе влияния режиссуры на восприятие 
кинопроизведений.

Ведь личные черты режиссёров, такие как ори-
гинальность мышления, умение воплощать инно-
вационные идеи в кинематографе и нестандарт-
ный взгляд на привычные вещи влияют на стиль 

и содержание фильмов, что, в свою очередь, опре-
деляет восприятие и эмоциональную реакцию ау-
дитории. Примером такого взаимодействия слу-
жит работа Р. Линклейтера, который на протяже-
нии десятилетия создавал фильм «Отрочество», 
исследуя повседневную жизнь обычного техасско-
го мальчика, в итоге данный проект получил высо-
чайшие оценки за оригинальный подход к сюжету 
и реализации идеи времени в кинематографе.

Также, как показывает практика, критическая 
реакция и оценки аудитории часто коррелируют 
с личностными и профессиональными качествами 
режиссёров, например, способность Б. Бёрда, из-
вестного своими работами в анимации и позднее 
в полнометражных фильмах, к созданию визуаль-
но привлекательных и эмоционально насыщенных 
фильмов, как «Рататуй» и «Суперсемейка».

То есть, перечисленные наблюдения подтвер-
ждают теорию о том, что личностные особенно-
сти режиссёров напрямую влияют на то, как филь-
мы воспринимаются публикой, и определяют об-
щий успех проекта в кинематографе. Что касает-
ся гражданских и нравственных позиций, то при-
мерами служат фильмы С. Ростоцкого, такие как 
«Доживём до понедельника» и «Белый Бим Чёр-
ное ухо», в которых передаются глубокие нрав-
ственные ценности, ценность человеческих отно-
шений и бережное отношение к природе, данные 
фильмы сформировали моральный облик целого 
поколения зрителей.
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
MORAL AND CIVIC POSITION OF THE DIRECTOR AND 
THE AUDIENCE’S PERCEPTION (USING THE EXAMPLE 
OF WORLD EXPERIENCE)

Sadykov I. M., Rakhimzyanova A. I., Nurutdinova A. R.
Kazan (Volga Region) Federal University

In the article, the author explores that the director’s civic position 
shapes his participation in public life, while the moral position re-
flects his internal beliefs and moral principles, which influence the 
content and reception of films by the audience.
At the beginning of the work, basic concepts are distinguished, such 
as civic and moral positions, and spectator perception, the process 
of interpreting visual information, and the impact of director’s work 
on the formation of public opinion and cultural trends is analyzed.

Further, examples of famous directors such as A. Kurosawa, S. Ei-
senstein, I. Bergman, and others are given, illustrating how their per-
sonal and professional positions are reflected in their films and how 
this is perceived by the audience.
The article focuses on the pedagogical practice of analyzing artistic 
perception and the development of critical thinking, as this is a ped-
agogical means for analyzing the influence of the director’s person-
ality on the audience’s assessment.

Keywords: civic position, moral position, audience perception, di-
rector, cinema, public opinion, cultural trends, pedagogical analysis, 
artistic perception, critical thinking.
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