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Обоснование. Период «оттепели» считается эпохой расцвета советского кино, когда к нему было при-
ковано внимание не только отечественной, но и мировой киноаудитории. Один из ярких феноменов этого 
времени — «школьное кино». Его научное осмысление началось в конце XX – начале XXI в. Но несмотря 
на то, что проблема нашла отражение в коллективных, монографических, диссертационных и других ис-
следованиях, она осталась недостаточно изученной. 

Цель — выделить основные направления в изучении «школьного кино» периода «оттепели» в совре-
менной отечественной историографии. 

Методы. В работе использован сравнительно-исторический метод.
Результаты. Можно выделить следующие подходы в изучении интересующей нас темы: 
1. Искусствоведческий (киноведческий) подход — ведущее направление с 1960-х гг. и до настоящего 

времени. В рамках данного подхода была показана специфика изменений, произошедших в эпоху «оттепе-
ли» в советском киноискусстве; впервые выявлен новый тематический жанр — подростковое и молодежное 
кино. Значительное внимание советские киноведы уделяли проблеме формирования школьников в реалиях 
50–60-х годов через призму общественного конфликта. В постсоветской историографии по новизне выводов 
выделяются фундаментальные труды двух киноведов — Н.М. Зоркой [3] и В.И. Фомина [7].

2. Социологический подход. Как и предыдущий, методологический подход берет свое начало с 1960-х гг. 
и развивается до наших дней. Его характерная особенность состоит в том, что «школьное кино» рассматри-
вается как неотъемлемая часть жизни советского общества периода «оттепели», изучается реакция зрителей 
на «школьный» кинематограф, основные предпочтения детской и юношеской аудитории. Данный подход 
представлен в работах обобщающего характера по истории отечественного кино [4]. Новизна указанного 
ракурса заключается в том, что авторы впервые обосновали необходимость использования кинофильмов 
для объективного анализа советской и постсоветской истории нашей страны. К сожалению, в контексте 
оттепельного «школьного кино» он не получил достаточно широкого распространения. 

3. Культурно-антропологический подход. Применительно к изучению киноисточников в целом под-
ход развивается с конца XX столетия в связи с «антропологическим поворотом». В его рамках в работах 
1990–2000 гг. впервые подробно освещается трансформация «образов» учителей и учеников периода «от-
тепели», акцентируется внимание на типологии учительских конфликтов [2, 5, 8]. Следует выделить иссле-
дования, в которых подверглись ревизии сложившиеся характеристики, практики поведения учителей, их 
ценностные предпочтения, получившие отражение в «оттепельных» аудиовизуальных документах. В этой 
связи представляют интерес общие и частные выводы В.Ю. Михайлина и Г.А. Беляевой, в чьих работах 
была впервые детально рассмотрена история советского «школьное кино» [6]. В известной мере к ним 
примыкают публикации Л.Ю. Аркус, которой принадлежат глубокие и тонкие наблюдения относительно из-
менений в проблематике «школьного кино» в условиях «оттепели», места и роли в кинофильмах ключевых 
школьных персонажей: «белой вороны», «коллектива и наставника» и др. [1].

4. Исторический подход. Мы вынуждены констатировать, что по не вполне понятным причинам этот 
подход практически не представлен в работах по истории «школьного кино» 1950–1960 гг. 

Выводы. В целом изучение советского «школьного кино» до сих пор находится в стадии становления. 
К настоящему времени в его изучении накопилось немало пробелов. Значимой научной задачей является 
объективный и всесторонний анализ художественных фильмов указанной проблематики как историческо-
го источника, свидетельствующего о переменах в политической, социально-экономической, культурной 
и духовной жизни того времени.
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