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Abstract. The article is devoted to the consideration of medical topics in social movies, which means film
production as an instrument for the formation of social norms and models of behavior in society. Relying on the
Entertainment-Educational (E-E) approach in the study of mass media, authors consider the impact of films and
medical series on increasing public interest in health care problems, the formation of professional medical communities
and the dissemination of knowledge in the field of medicine. According to the socio-cognitive theory of A. Bandura,
a person is able to learn by observing and imitating actions broadcast on television. Starting from this situation, the
authors analyzed the educational potential of social movies, using the phenomenon of the series “Simply Maria”,
“Happy Days”, “Hum Log”, “House M.D.”, etc. The article provides examples of the worldview attitudes and
strategies of behavior formation in relation to their health through the use in cinema of plots and scenes that
demonstrate the work of doctors and talk about medical problems. Social films with medical topics contributed to a
change in the attitude of society towards the elderly and people with special needs, considered outsiders in
society, radically influenced the perception of HIV-infected people and played an important role in popularizing
donation and solving the problems associated with the growth of cardiovascular diseases. Medical cinema and TV
shows are not only case in social cinema, that determined the norms of human behavior in a modern society
immersed in the media environment, but it performs an educational rule-making function in the development of
health care and a healthy lifestyle.
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Денис Сергеевич Артамонов
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,

г. Саратов, Российская Федерация

Наталья Васильевна Гришечкина
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского,

г. Саратов, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению медицинской тематики в социальном кино, под которым
понимается кинопродукция, выступающая инструментом формирования общественных норм и моделей
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поведения. Авторы, опираясь на Entertainment-Educational (E-E) подход в исследовании массмедиа, анализи-
руют влияние кинофильмов и сериалов медицинской тематики на повышение интереса общественности к
проблемам здравоохранения, формирование профессиональных сообществ медиков и распространение
знаний в сфере медицины. Согласно социально-когнитивной теории А. Бандура, человек способен обучать-
ся путем наблюдения и имитации действий, транслируемых по телевидению. Отталкиваясь от данного поло-
жения, авторы проанализировали образовательный потенциал социального кино, используя неоднократно
описанный в литературе феномен сериала «Просто Мария», служивший долгие годы драйвером социаль-
ной мобильности в различных странах, и американский ситком «Happy Days», повлиявший на увеличение
посещаемости библиотек, а также сериалы «Мы, люди», «Доктор Хаус» и т. д. В статье приводятся примеры
формирования мировозренческих установок и стратегий поведения в отношении своего здоровья посред-
ством использования в кино сюжетов и сцен, демонстрирующих работу медиков и рассказывающих о меди-
цинских проблемах. Социальные киноленты с медицинской тематикой способствовали изменению отноше-
ния общества к пожилым людям и инвалидам, считавшимся аутсайдерами в обществе, кардинально повлия-
ли на восприятие ВИЧ-инфицированных и сыграли важную роль в популяризации донорства и решении
проблем, связанных с ростом сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинское кино и сериалы не являются
исключительным случаем в социальном кинематографе, определяющим нормы поведения человека в со-
временном обществе, погруженном в медиасреду, но оно выполняет образовательную нормотворческую
функцию в области развития здравоохранения и здорового образа жизни.

Ключевые слова: социальное кино, медицина, здравоохранение Entertainment-Educational, образова-
ние, нормы поведения.
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Кино занимает важное место в системе
медиапотребления человека. Будучи видом
искусства, оно обладает возможностью вли-
ять на мировоззрение, изменять отношение че-
ловека к реальности, в том числе и к своему
здоровью. На языке, доступном каждому че-
ловеку, киноистории способны транслировать
знание, которое становится основанием оце-
нок и поступков человека в отношении соци-
ально значимых проблем. Кинопросмотр яв-
ляется уникальным эстетическим опытом.
Объединяя в себе все основные каналы вос-
приятия мира (звук, цвет, язык, образ и т. д.) в
целостную модель, кино способно выступать
эффективным инструментом инкорпорирова-
ния социально значимых образцов и моделей
поведения в индивидуальное и коллективное
сознание. Этот вид художественного творче-
ства является средством транслирования со-
циальных норм и влияния на поведение чело-
века, его отношения и взаимодействия в об-
ществе. По мнению К. Монтгомери, «как по-
пулярная форма искусства, кино имеет уникаль-
ную способность привлечь зрителей к тому, к
чему новости и другие социальные медиа при-
влечь не могут» [Montgomery 1990, 115].

Научный интерес к данной особенности
кино положил начало развитию Entertainment-

Educational (E-E) подхода к изучению массме-
диа в социальных науках, ориентированного на
привнесение образовательного содержания в
развлекательные медиа с целью повысить ос-
ведомленность аудитории с социально-значи-
мой проблемой, создать предпочтительные
установки, изменить поведение в отношении
конкретного социального феномена [Singhal,
1990]. В своей основе данный подход пред-
ставляет собой обучение широкой аудитории
через развлечение, то есть через использова-
ние массмедиа как трансляторов моделей
поведения для влияния на людей с целью со-
циальных изменений. А. Сингал и Е. Роджерс
дают следующее определение Entertainment-
education (E-E) подхода как «процесса целе-
направленной разработки и реализации медий-
ного сообщения как для развлечения, так и
для обучения, чтобы повысить знания ауди-
тории об образовательном вопросе, создать
благоприятные установки, изменить соци-
альные нормы и изменить поведение» [Riley,
Rodrigues, Sood 2021, 175].

Методологические основания Entertainment-
Educational (E-E) подхода в использовании мас-
смедиа, в частности кино, были заложены
эмпирическими и теоретическими исследова-
ниями мексиканского писателя и продюсера



28

НОРМАТИВНЫЕ ПОРЯДКИ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Logos et Рraxis. 2023. Т. 22. № 1

Мигеля Сабидо в 1970-х гг. [Nariman 1993].
Свою эффективность данный подход показал
в формировании установок и конкретных стра-
тегий действий в отношении своего здоровья
посредством включения в кино (комедии, дра-
мы, мыльные оперы) сюжетных линий и сцен,
демонстрирующих образцы поведения [Atkin,
Wallack 1990]. Альберт Бандура анализировал
Entertainment-Educational (E-E) подход в рам-
ках социально-когнитивной теории [Bandura
1986]. Он утверждал, что человек может обу-
чаться через наблюдение и имитацию явного
поведения в реальной жизни или по телевиде-
нию. Бандура обнаружил, что на подражание
или моделирование может влиять характер
модели для подражания: модель поведения,
получавшая вознаграждение и одобрение ок-
ружающих, скорее, принималась как образец
для подражания, нежели та, которая осужда-
лась и наказывалась. Согласно социально-ког-
нитивной теории А. Бандуры, Entertainment-
Educational (E-E) подход наиболее эффективен,
когда зритель может идентифицировать или
соотнести себя с представленным образцом
поведения, а также открыть для себя через
транслируемый образец проблему или социаль-
но значимый аспект их повседневной жизни.
Как отмечают исследователи, очень часто
сюжетные линии сериалов становятся крите-
риями для оценок, которые зрители применя-
ют к реальным событиям [Hobson 1982, 134].

В качестве одного из первых фактов
массового воздействия кино на поведение
людей можно указать случай 1969 г., связан-
ный с трансляцией сериала «Просто Мария»
в Перу [Singhal, Rogers 1994]. По его сюжету
лавная героиня Мария, девушка из провинции,
переехавшая в столицу, благодаря своему тру-
долюбию, сильной мотивации, желанию учить-
ся и навыкам шитья на швейной машинке
«Зингер» быстро продвигается по социально-
экономической лестнице успеха. Сериал имел
очень высокие зрительские рейтинги и, как
следствие, в Перу выросли продажи швейных
машинок «Зингер», а также количество деву-
шек, записавшихся на курсы кройки и шитья.
Транслирование сериала в других латиноаме-
риканских странах имело похожие эффекты.
Идентификация зрительской аудитории с
главной героиней была сильной, особенно
среди представительниц низшего социально-

экономического класса. Подражание «Просто
Марии» стало инструментом повышения со-
циальной мобильности.

Уже в 1970-х гг. сфера развлекательной
телевизионной индустрии была признана эф-
фективным инструментом транслирования
социально значимой информации для широкой
аудитории. Телевизионные мыльные оперы
использовались для достижения широкого кру-
га целей в области здравоохранения и соци-
ального развития. Мексика выпустила шесть
теленовелл (мыльных опер в Латинской Аме-
рике) с 1975 по 1981 г. в целях просвещения
общественности о важных ценностях, верова-
ниях и практике, предназначенных для содей-
ствия социальному развитию в Мексике. Эти
латиноамериканские теленовеллы содейство-
вали повышению уровня образования и гра-
мотности взрослого населения, планированию
семьи, половому воспитанию, патриотизму,
положению женщин и улучшению обращения
с детьми [Singhal, Rogers 1989]. Наглядным
примером может служить эпизод американс-
кого ситкома «Happy Days», выходившего на
телеканале ABC с 15 января 1974 по 24 сен-
тября 1984 года. Один из героев сериала, Фон-
зи, отправляется в библиотеку, чтобы знако-
миться с девушками. Он заводит библиотеч-
ную карточку и берет свою первую книгу в
библиотеке, тем самым вдохновив тысячи мо-
лодых людей в Америке сделать то же са-
мое. Как отмечает Гарри Маршал, общена-
циональный спрос на библиотечные карточки
после выхода эпизода в эфир увеличился при-
мерно на 500 % [Brooks 2007].

Кино может менять устоявшиеся нормы
и ценности: как показывает исследование
Дж. Харвуд и Х. Джайлс [Harwood, Giles 1992],
изучение телефильмов 1980–1990-х гг. выяви-
ло наличие стереотипов в изображении пожи-
лых людей и инвалидов как социальных аут-
сайдеров. Однако адекватное отображение
факторов предубеждений в драмах, комеди-
ях и мыльных операх вызвало рост толерант-
ности к ним в обществе. Фильмы о СПИДе
способствовали более сострадательному от-
ношению к ВИЧ-инфицированным и пока-
зали, что с этой болезнью можно продолжать
жить полноценной жизнью, а также как мож-
но с ней бороться. Популярность американс-
кой картины «Далласский клуб покупателей»
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и российского сериала «Нулевой пациент» до-
казывает высокую социальную значимость
подобных кинолент, не только рассказываю-
щих об истории появления и распространения
неизлечимой болезни, но и показывающих стра-
тегии поведения людей, которые с ней столкну-
лись, утверждая определенные нормы.

Тема донорства как социально ответ-
ственного и альтруистического явления в те-
левизионных сериалах оказывала влияние на
определение позиции зрителей и помогала при-
нимать решение о собственном донорстве
[Morgan, Vorhies, Mason 2009]. В популярной
индийской телевизионной мыльной опере
«Hum Log» («Мы, люди») инспектор полиции
теряет зрение в результате взрыва бомбы при
попытке спасти ребенка. В конце эпизода мо-
нолог известной индийской кинозвезды побуж-
дает зрителей подписывать карты донорства.
За две недели после программы около 200 000
чел. подписали карты донорства [Singhal,
Rogers 1989].

Профессор М. Бауман [Bouman 1995],
стоявшая у истоков развития Entertainment-
Educational (E-E) в Нидерландах, отмечает,
что на заре своей научной карьеры она обра-
тила внимание на следующий факт, который
стал определяющим для ее будущих иссле-
дований. В Нидерландах люди, принадлежа-
щие к низшему социально-экономическому
классу, умирают в среднем на 7–8 лет рань-
ше, чем представители высшего класса.
Представители низшего класса также прово-
дят больше времени за просмотром драм,
сериалов, что позволяет использовать это как
средство передачи социально значимых мо-
делей поведения в отношении своего здоро-
вья. Транслировавшийся в Нидерландах с 1988
по 1994 г. телевизионный сериал «Медицинс-
кий центр Запад» использовался как инстру-
мент продвижения тем, связанных с сердеч-
но-сосудистым здоровьем и спонсировался на-
циональным кардиологическим фондом.
В среднем каждую неделю сериал смотрели
более 2,5 млн зрителей. Во время телевизи-
онного сезона 1992–1993 гг. сердечно-сосуди-
стому здоровью было посвящено три эпизо-
да: питание и кардиологические заболевания,
связь женского здоровья и сердечно-сосуди-
стых заболеваний, трансплантация сердца и
процедура донорства. В результате ежене-

дельно широкая аудитория получала достовер-
ную экспертную информацию об образе жиз-
ни и диете, поддерживающих сердечно-сосу-
дистое здоровье, о рисках сердечно-сосудис-
тых заболеваний у женщин в период менопау-
зы, о широком круге медицинских, социальных
и этических проблем трансплантологии и про-
цедуры донорства сердца [Тихонова, Афана-
сьев 2009, 62]. По мнению М. Бауман, так как
нет никаких признаков того, что в обозримом
будущем глобальное расширение развлека-
тельных медиа резко сократится, использо-
вание Entertainment-Education в качестве
стратегии коммуникации в области здраво-
охранения будет продолжать расширяться
[Bouman 1995].

На сегодняшний день можно выделить
четыре модели взаимодействия системы
здравоохранения с развлекательными медиа
в рамках Entertainment-Education подхода.
Первая модель предполагает сотрудничество
организаций здравоохранения или медицинс-
ких учебных заведений с развлекательными
медиа для решения социально значимых про-
блем здравоохранения; в результате чего со-
здаются медиапродукты, рассчитанные на
массовую аудиторию и основанные на науч-
ных исследованиях, при этом информация
транслируется на понятном и драматически
привлекательном языке для массового зрите-
ля [Lacko web]. В рамках данной модели на
первый план выходят яркость, привлекатель-
ность и популярность контента нежели стро-
гое соответствие научно достоверной инфор-
мации. В рамках второй модели представи-
тели развлекательных медиа обращаются за
экспертной оценкой по конкретной проблеме
здравоохранения к медицинским организаци-
ям и учебным заведениям. В этом случае
целью является создание достоверного про-
дукта, для чего медиапрофессионалы могут
пожертвовать драматическими элементами.
Третья модель во главу угла ставит творчес-
кий процесс, вследствие чего передаваемый
контент может быть неточным или не иметь
отношения к аудитории. В четвертой модели
представители системы здравоохранения осу-
ществляют полный контроль создания меди-
апродукта, являясь заказчиками и принимая
решения о сроках, этапах и основных зада-
чах создаваемого продукта, в результате чего
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контент может не иметь драматической при-
влекательности для массовой аудитории
[Bouman 1995].

Исследователи Гарвардской школы об-
щественного здравоохранения в партнерстве
с тремя крупнейшими телевизионными ком-
паниями – ABC, CBS и NBC – в 1988 г. проде-
монстрировали, что новая социальная концеп-
ция, «назначенный водитель» для профилак-
тики вождения после употребления алкоголя,
может быстро распространяться в обществе
с помощью средств массовой коммуникации.
В рамках проекта телевизионщики согласи-
лись вставить в сценарии самых рейтинговых
телепрограмм сообщения о профилактике
вождения в нетрезвом виде и ссылки на на-
значенных водителей. Оценки эффективнос-
ти кампании подтвердили быстрое, широкое
распространение и высокую популярность кон-
цепции назначенного водителя. До проведения
кампании 62 % респондентов опроса Гэллап
заявили, что они и их семьи пользовались на-
значенным водителем все или большую
часть времени. К середине 1989 г. этот пока-
затель возрос до 72 %, что является статис-
тически значимым увеличением числа от-
дельных лиц. Исследования, организованные
Национальным управлением безопасности
дорожного движения в 1993 и 1995 гг., показа-
ли, что около трети всех опрошенных ответи-
ли, что нельзя допускать людей к вождению,
если они вообще употребляли алкоголь. Эти
результаты свидетельствуют о широком при-
нятии социальной нормы о том, что водитель
не должен пить за рулем [Winsten, DeJong
2001].

Несмотря на то что Entertainment-
Education подход направлен на повышение
уровня информированности населения о соци-
ально значимых проблемах, он способен так-
же оказывать влияние на развитие професси-
ональных сообществ. Так, например, соглас-
но случаю, описанному в журнале «Lancet»
[Dahms et al. 2014], благодаря аналогичным
симптомам персонажа в одном из эпизодов
сериала «Доктор Хаус», врачам Университет-
ской клиники в Марбурге удалось правильно
диагностировать необычную ишемическую
болезнь сердца у своего пациента. Пациент
поступил в больницу с острой сердечной не-
достаточностью, и причина его состояния

была неизвестна (ранее пациент жаловался на
эзофагит, лихорадку, усиление проблем со слу-
хом и зрением). История болезни пациента по-
казала, что в ноябре 2010 г. он перенес опера-
цию по эндопротезированию тазобедренного
сустава, в результате которой керамический
протез был заменен на его металлический
аналог. Профессор Шефер, руководитель ко-
манды врачей, лично большой поклонник се-
риала «Доктор Хаус», сравнил симптомы
своего пациента и факт замены эндопроте-
за с одним из эпизодов сериала (7-й сезон,
11-я серия). Пациент доктора Хауса также
имел необъяснимые проблемы с сердцем.
Диагнозом сатала интоксикация кобальтом из
металлического протеза. Врачи в Марбурге
сделали рентген бедра и проверили уровень
кобальта и хрома в крови и моче своего паци-
ента. Результаты показали, что нормы превы-
шены втрое. Оказалось, что металлический
эндопротез был поврежден остатками преды-
дущего и, как следствие, возникли симптомы
тяжелой сердечной недостаточности. Паци-
енту сделали еще одну операцию и поставили
новый протез тазобедренного сустава. Уро-
вень кобальта и хрома был стабилизирован,
функции сердца улучшились на 40 %, часть
симптомов ушла, у пациента восстановились
зрение и слух. Cледует отметить, что произ-
водственный персонал, используемый в совре-
менных медицинских драмах, таких как
«Grey’s Anatomy» («Анатомия страсти») и
«House M.D.» («Доктор Хаус»), включает ко-
манды профессиональных консультантов по
коммуникации в области здравоохранения,
которые отвечают за то, что пытаются обес-
печить некоторую степень клинической и ди-
агностической точности создаваемых сюже-
тов [Hestroni 2009].

В отличие от «House M.D.» («Доктор
Хаус») и «Grey’s Anatomy» («Анатомии стра-
сти»), которые в основном концентрируются
на профессиональной этике и навыках коман-
дной работы, «ER» («Скорая помощь») и
«Scrubs» («Клиника») фокусируются и на ка-
чественной оценке медицинских знаний. Ис-
следование, проведенное в 1990–2009 гг., ка-
салось оценки знаний, предоставленных ме-
дицинскими сериалами [Hirt et al. 2012]. Уче-
ные проанализировали восемь самых популяр-
ных медицинских телесериалов, выпущенных
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с 1990 по 2009 год. На основе анализа 177 эпи-
зодов авторы пришли к выводу, что фрагмен-
ты «ER» («Скорая помощь») и «Scrubs»
(«Клиника») могут служить образовательным
материалом для студентов, изучающих меди-
цину. В клинике Марбургского университета
сериал «Доктор Хаус» до сих пор использует-
ся в образовательном процессе студентов-
медиков. Исследование Р. Уивер и Я. Уилсон
[Weaver, Wilson 2011], проведенное в Универ-
ситете Нового Южного Уэльса в Сиднее с
участием 386 студентов, показало, что меди-
цинские сериалы являются ценным источни-
ком информации для учащихся и могут быть
полезными в различных формах образования,
особенно в том, что касается профессиональ-
ной этики. Российский сериал «Интерны» на-
оборот был прохладно встречен профессио-
нальными медиками, так как, по их мнению,
он не точно отражает практики медицинской
работы в отечественных учреждениях здра-
воохранения, а для зрителей он надолго опре-
делил образ современного врача, который
может быть невыносим в личных отношени-
ях, но является высококлассным специалистом.
Исследователи А.В. Голенков и О.Л. Семено-
ва, проанализировав более 40 фильмов меди-
цинской тематики, особое внимание уделили
именно образу медицинского работника. Они
пришли к выводу, что персонажи этих кино-
лент, медики, в основном практикуют эмпа-
тический тип общения с пациентами и колле-
гами, но также часто встречается агрессив-
ный и инквизиторский стиль общения, соче-
тающийся с циничным отношением к жизни и
людям [Голенков, Семенова 2017, 52]. Цинизм,
характерный для медиков – персонажей филь-
мов, определяется их отношением к смерти,
которая в кино становится одной из основных
общечеловеческих проблем, преодолеваемых
культурными и медицинскими инструмента-
ми и практиками [Долгих 2014, 117].

В рамках кампании по охране психичес-
кого здоровья в Англии было проведено ис-
следование полнометражных телесериалов.
Результаты, опубликованные в отчете «Вре-
мя перемен» («Time to Change»), показали, что
телесериалы помогают зрителям понять про-
блемы, связанные с психологией, и повысить
осведомленность о теме психического здоро-
вья [Burzyсska, Binkowska-Bury, Januszewicz

2015]. Герои сериалов чаще сталкиваются с
психологическими проблемами, поэтому их
создатели и сценаристы следят за тем, что-
бы они были аутентичными и точно изобра-
женными. Проведенный опрос респондентов
показал: 54 % отметили, что стали лучше по-
нимать психические проблемы персонажей
серии, а 48 % зрителей указали на то, что се-
риал помог им изменить мнение о людях, стра-
дающих психическими заболеваниями.

Как отмечают H. Park, B. Reber [Park,
Reber 2010], популярные медиа оказались по-
лезным методом распространения медицин-
ской информации и технологических разрабо-
ток среди непрофессиональной аудитории и
помогают формировать у людей связанные со
здоровьем убеждения, факторы и поведение,
тем самым улучшая состояние здоровья на-
селения и содействуя формированию обще-
ственного здоровья.

Как показали Й. Йе и К. Уорд, телевизи-
онные передачи «расширяют знания о пробле-
мах здравоохранения, пропагандируют отно-
шение и нормы, которые поддерживают про-
филактику и моделируют профилактическое
поведение». Й. Йе и К. Уорд заявляют, что
телевизионный контент, связанный с вопроса-
ми здравоохранения, преследует три цели:
«Информировать аудиторию о медицинской
информации, формировать представления о
медицинских специалистах, болезнях и забо-
леваниях, а также о медицинском лечении и
технологиях и влиять на поведение, связан-
ное со здоровьем, например побуждать (зри-
телей) посещать врачей и помогать (зрителям)
делать выбор в отношении здоровья» [Ye,
Ward 2010, 558].

Поскольку трансляция сериалов по теле-
видению охватывает огромные массы людей,
она является эффективным средством для
распространения медицинской информации
[Kennedy 2004]. К сожалению, информацию о
здоровье, полученную посредством телевизи-
онного просмотра сериалов, необходимо кри-
тически анализировать, особенно когда она
поступает из сценарных телесериалов. Вы-
мышленные персонажи, изображаемые в ме-
дицинских драмах, часто становятся образ-
цами для подражания, которые воспитывают
у зрителей культуру болезни и информируют
о медицинских процедурах. При этом способ
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подачи такой информации представлен
Entertainment-Education подходом, который в
большей степени предназначен для развлече-
ния, а не воспитания. Поэтому аудитория, ко-
торая воспринимает медицинские драмы как
реальность, может иметь искаженное воспри-
ятие системы здравоохранения. Многие спе-
циалисты в области медицинской коммуника-
ции обучают производителей медицинских
драм Entertainment-Education подходу с целью
использования его в качестве инструмента ре-
алистичного описания отрасли здравоохране-
ния [Ye, Ward 2010].

Социальные нормы, транслируемые че-
рез экран на широкую аудиторию, оказывают
определяющее воздействие на сферу здраво-
охранения. Медицина как сфера человечес-
кой деятельности и забота о здоровье каса-
ется каждого и вызывает неподдельный ин-
терес, что приводит к появлению кинофиль-
мов и сериалов на эту тему. В них не только
отражаются определенные общественные
представления о работе медиков, но и закла-
дываются профессиональные стандарты, слу-
жащие ориентиром врачам, ежедневно оказы-
вающим помощь людям. Демонстрация про-
фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников способствует определенному вос-
приятию их образа в обществе и накладыва-
ет отпечаток на реальное отношение к ним.
Огромную роль кино играет в медицинском
просвещении населения, формируя социокуль-
турные механизмы воспроизводства базовых
моделей человеческого поведения в сфере
заботы о здоровье.
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