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Аннотация. Обосновано суждение о важности категории героического в сознании подростков. От-
ражены результаты исследования представлений о героизме у россиян (M = 79) и израильтян 
(М = 66), проведенного с помощью методов специализированного семантического дифференциала 
и опроса. Выделены факторы, согласно которым происходит категоризация образа героев при их 
восприятии. Выявлено доминирование у российских подростков процессов идентификации героя с 
образами супергероев – персонажей американских блокбастеров. Определена семантика понятия 
«герой», а также отношение подростков к героическим персонажам художественных фильмов «По-
весть о настоящем человеке», «Сын Саула» и «Железный Человек». Показано, что трансформация 
традиционной семантики героического в выборке российских подростков более выражена, чем у 
израильтян. Приведены данные о коррекции представлений о герое у школьников (М = 42) в про-
цессе их медиаобразования. 
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Abstract. The article gives the rationale for the importance of the category of the heroic in adolescents’ 
consciousness. The article presents the findings of the study of the view of heroism of Russians (M=79) 
and Israelis (M=66). The specialized semantic differential and survey were used as research tools. The 
author has identified factors helping to categorize the image of heroes when perceiving them. The study 
has shown that identification of a hero with images of superheroes being characters of American block-
buster films dominate in the consciousness of Russian adolescents. The semantics of the hero concept has 
been specified. The attitude of adolescents to the heroic characters of feature films “A Story about a Real 
Man”, “Son of Saul”, and “Iron Man” has been determined. The author has concluded that the transfor-
mation of traditional semantics of the heroic in the sampling of Russian adolescents is more pronounced 
compared to Israelites.  
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Введение 

Динамика общественной жизни, невиданные ранее темпы развития средств 
коммуникации, вследствие которого у подростков появляется автономное медиа-
опосредствованное жизненное пространство, обусловливают активизацию меха-
низмов трансформации общественных ценностей с традиционным культурным 
статусом, к числу которых относится категория героического. Понимание вектора 
этих трансформаций в сознании подростков может иметь предсказательную силу 
относительно реализации моделей их поведения в сложных жизненных ситуациях.  

Важность конструкта «герой» определена рождающим его событием – обще-
ственно значимым и при этом переломным, критическим, требующим преодоле-
ния уровня обыденности и реализации гражданских качеств личности в их пре-
дельном проявлении. Такого рода события являются предметом научной рефлек-
сии и осмысливаются как «архетипы», «экзистенциалы» или «исторические апри-
ори» [Касавин, 2000, с. 14]. Ориентация на общественное благо определяет цен-
ностный статус «героя», который становится прототипом, а его поступок – образ-
цом, задающим направленность поведения людей в критических ситуациях. 
Именно поэтому образ героя имеет созидающее значение как для личности, так и, 
в более широком смысле, – для культуры, в которой всегда активны процессы 
идеализации, художественной интерпретации и трансляции образцов героиче-
ского поведения. Процессы утверждения героического – прославления нацио-
нальных героев и их подвигов – или, наоборот, дегероизации – умаления герои-
ческих личностей – неравномерны и в значительной степени определяются поли-
тически обусловленной регуляцией медийного опосредствования формирования 
общественно значимых ценностей. При этом значение таких сущностных свойств 
героического, как «доблесть», «самоотверженность» и «самопожертвование», 
маркирующих готовность субъекта отказаться от собственных интересов ради об-
щественного блага, сегодня подвергается сомнению не только в идеологическом 
дискурсе средств массовой информации, но и в техниках гуманистической пси-
хологии, центрированной на проблеме блага отдельного индивида. Это актуали-
зирует важность выявления вектора смысловой трансформации понятия «герой», 
особенностей его понимания подростками как наиболее чувствительной к изме-
нениям смыслов публичного пространства группе. Причем в силу различия идео-
логически обусловленных процессов регуляции медийного пространства в раз-
ных государственных образованиях нас интересовали представления о герое рос-
сийских подростков в сравнении с представлениями подростков из стран, укреп-
ляющих свою молодую государственность (Македония) [Кыштымова, Ангелов-
ски, 2018] и традиционно поддерживающих ее (Израиль). 

Значение героического отражается в мифологизации образа героя, закрепля-
ющей значимые для культуры смыслы через сакрализацию явлений, эти смыслы 
выражающих. Мифологема героя является «основной составляющей современ-
ной социальной мифологии», которая понимается как «условие существования 
целостного общества» [Иванов, 2019, с. 80], как «самоорганизующаяся система 
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семантически фиксированных нарративов (описаний должного положения ве-
щей), закрепляющих, транслирующих и описывающих “само собой разумеющи-
еся” феномены общественного бытия» [Коршунов, 2009, с. 62]. Мифы о герое от-
носятся к категории «глобальных», в которых сочетаются архетипический и конъ-
юнктурный уровни реализации, определяя «постоянно оказываемое ими влияние 
на жизнь общества, их востребованность для объяснения и понимания обществен-
ного развития» [Иванов, 2019, с. 82]. Образ «культурного героя», таким образом, 
выполняет функцию общественного стабилизатора и всегда поддерживается со-
циальной практикой. Опасность инициируемых сегодня процессов замещения 
традиционных представлений о героическом новыми глобальными мифами – в 
том, что «окажутся размытыми культурные идентичности, будет сформировано 
единое пространство понимания, выступающее как строительный материал для 
мифотворческих и мифологизационных процессов… что позволит не только кон-
структивным, но и деструктивным социальным мифам легко завладеть сознанием 
широких масс» [Там же, с. 83].  

Представление личности о героическом формируется в процессе пережива-
ния ситуаций, его презентующих. В современном медиаопосредствованном раз-
вивающем пространстве основными трансляторами ценностных, в том числе и 
«героических», установок являются образы медийных героев. Это обусловливает 
попытки их научного анализа прежде всего с позиции соответствия «камертон-
ным» – идеальным культурным ценностям [Кыштымова, 2008]. На основе ана-
лиза литературных текстов как посредников ценностного развития читателей 
Е. Н. Рогова аргументирует тезис об изменении способов художественной пре-
зентации категории героического в современной отечественной литературе: сни-
жении образа героя и ироническом дискурсе героических нарративов, традици-
онно относящихся к категории «высокого» [Рогова, 2011]. Значение слова «ге-
рой», в котором «акцентируется сема ‘подвиг’, представленная в русском языке 
лексическими маркерами: мужество, самоотверженность и самопожертвование» 
[Жукова, Картушина, Мамонтов, 2019, с. 24], претерпевает редукцию и упроще-
ние в современном медийном контексте. 

Негативным последствиям переосмысления исторических героических сю-
жетов в популярном медиаконтенте – видеоиграх и коммерческих фильмах по-
священа работа M. Grever и K. Van Nieuwenhuyse. Авторы полагают, что измене-
ние традиционной для образа культурного героя семантики, в частности сдвиг ак-
центов, проявляющийся в романтизации насилия, представляет серьезную опас-
ность для потребителей медиаконтента [Grever, Van Nieuwenhuyse, 2020].  

Изменение в медийной среде традиционных представлений о герое может 
рассматриваться и как позитивное. Так, созидательную сторону медийных смыс-
ловых смещений героического отмечает H. Ahn: на основе анализа медийной ин-
терпретации образа Геракла в фильмах У. Диснея и Б. Ратнера автор приходит к 
выводу о том, что семантика мифологического героя сегодня дополняется но-
выми смыслами, значимыми для адаптации к современной социальной реально-
сти, – свободой от ограничений и включенностью в коллектив, что создает усло-
вия для осознания потребителем архетипов как вариантов продуктивного реаги-
рования на жизненные трудности [Ahn, 2016]. 

Активность исследований процессов изменения семантического статуса ге-
роического в медиапространстве обусловливается его формирующей сознание 
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ролью. Национальный героический дискурс используется как «средство поощре-
ния политически и морально желательного поведения» [Danilova, Kolpinskaya, 
2020, с. 178]: трансляция героев с заданными свойствами является средством ак-
туализации таких свойств у потребителя контента. Эта мысль подчеркнута в ра-
боте K. Parry [2020], посвященной медийному конструированию национальных 
героев на основе презентации достижений в спорте и мифологизации образов 
спортсменов. 

Вывод N. Caddick о том, что отношение людей к героическому событию 
определяется характером его медийной презентации, сделан на основании ана-
лиза результатов исследования направленности медиа на поддержание высокого 
общественного статуса героических поступков – авторами анализировались раз-
личия медийной презентации ранений, полученных британскими военнослужа-
щими в условиях боевых действий в Афганистане и вне их [Сaddick, Cooper, God-
ier-McBard, 2020]. 

Исследователями определены приемы направленной медийной дегероиза-
ции, такие как: сатиризация; информация о том, что «герой действовал из корыст-
ных побуждений, боролся за ложные ценности, совершал, помимо героических, 
также и отрицательные поступки» [Крючков, 2016, с. 105]; компроментация лич-
ности героя, приписывание ему психических отклонений, замещение образа героя 
образом врага (героизация врага), десакрализация; девальвация подвигов под ви-
дом «открытия» новых фактов [Смирнов, 2011, с. 225]; изображение напрасности 
героической жертвы, случайности героического поступка, криминализация геро-
ического образа, игровой дискурс [Кафтан, 2012]. 

К работам, реализующим модель дегероизации в академическом дискурсе, 
можно отнести публикацию J. Bronchain, P.R. H. Chabrol, в которой обосновыва-
ется взаимосвязь героического поведения с нарциссизмом, эмоциональной неста-
бильностью и угрозой идентичности личности; аргументируется тезис о том, что 
героями становятся люди с психопатическими чертами, мотивированные соци-
альными наградами или наказаниями [Bronchain, Raynal, Chabrol, 2020]. 

Анализ смысловых трансформаций категории героического в пространстве 
современных медиа и, как следствие, в сознании их потребителей не может быть 
полным без определения роли в этом процессе «супергероев» – чрезвычайно по-
пулярных среди подростков персонажей американских блокбастеров. Мифоло-
гема героя как борца со злом, использующего сверхсилу, органична фольклорной 
сказке и народному эпосу. Ее эксплуатация в фильмах поэтому соответствует 
ожиданиям зрителей и обусловливает некритическое принятие ими «супергерои-
ческих» нарративов. При этом супергерои воплощают «американскую идеоло-
гему» – борьбу добра, представленного американским образом жизни, против ми-
рового зла [Malloy, 2008].  

Как показано ранее, супергерои сегодня замещают в сознании россиян об-
разы традиционных национальных героев [Кыштымова, Ангеловски, 2018]. Это 
детерминирует значимость исследования транслируемых посредством «глобаль-
ных культурных кодов» [Жукова, Картушина, Мамонтов, 2019, с. 30], которыми 
сегодня стали образы суперменов, смыслов. Как показывает анализ, супергерой, 
представляя «собирательный образ особых… людей, в которых сосредоточива-
ются условно полезные социокультурные качества» [Беляев, 2013, с. 35], содер-
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жательно оторван как от реальности, так и от культурно обусловленных мифоло-
гем российского фольклора. Т. А. Фетисовой он определен как «сильно упрощен-
ный вариант сверхчеловека», презентующий модель поведения обывателя, со-
гласно которой «его обжитой и удобный мир – именно тот жизненный идеал, за 
который должен сражаться супергерой» [Фетисова, 2020, с. 129]. Определение со-
держательной динамики образа супергероя в популярных фильмах позволяет сде-
лать вывод, что он «становится очередным симулякром постмодернистской куль-
туры», который из борца со злом «превращается в носителя идеологии, затем в 
простого парня со сверхчеловеческими способностями, а потом и вовсе в амо-
ральную личность» [Там же, с. 131].  

Воздействие фильмов о супергероях на зрителей также является предметом 
научной рефлексии. V. Garcia-Escriva подчеркивает, что основной их целевой 
аудиторией являются дети – именно на развитие становящейся личности оказы-
вает сильное влияние фантастический мир этих фильмов, который представляет 
собой идеальную среду для «привлекательной» демонстрации насилия и разру-
шений [Garcia-Escriva, 2018]. Огромное количество эпизодов насилия в фильмах 
с супергероями (от 17,5 до 22,5 в час) выявлено J. Muller с коллегами [Violence 
Depicted in … , 2020]. Нарушение представлений о законах, искажение правовых 
основ человеческого поведения в фильмах о супергероях отмечены N. Maruo-
Schroeder [2018]. Т. А. Фетисова [2020] замечает, что следствием смыслового 
упрощения и негативных коннотаций медийного супергероя является «деграда-
ция» образа героя в сознании современников. 

Ранее выявлено, что многие российские подростки отождествляют героев с 
супергероями [Кыштымова, Ангеловски, 2018]. При этом данные, полученные ав-
торами, свидетельствуют о важности опосредствующих процесс формирования 
представлений о героическом факторов. Так, у македонских подростков не обна-
ружено тенденции к замене образа исторического героя на виртуального суперге-
роя – реализация мероприятий, направленных на становление национального са-
мосознания, ориентация государственных медиа на усиление процессов нацио-
нальной самоидентификации школьников оказали «противодействие» процессу 
глобальной медиаопосредствованной дегероизации [Там же]. 

Вектор изменений, которому подвергаются потребители супергеройского 
медиаконтента, понимается исследователями неодинаково. Так, согласно иссле-
дованию D. R. Van Tongeren, презентация испытуемым сцен с супергероями по-
вышает их готовность к оказанию помощи [Heroic Helping: The Effects … , 2018]. 
Иные данные приводят С. M. Coyne с коллегами: предполагая, что фильмы о су-
пергероях могут формировать у детей поведение защитников, они провели иссле-
дование с дошкольниками, результаты которого, однако, показали, что взаимо-
действие с супергероями не связано с просоциальным и защитным поведением, 
но, наоборот, может усиливать физическую и реляционную агрессию у детей 
[Pow! Boom! Kablam … , 2017]. R. Y. Kim с коллегами, которые изучали исполь-
зование образов супергероев в телевизионных шоу для школьников, обнаружили, 
что в отрицательном контексте они используются в два разе чаще, чем в положи-
тельном [Themes in Superhero-Based … , 2020].  

Понимание моделирующей поведение зрителей функции образа героя обу-
словливает внимание исследователей к проблеме организации деятельности «по 
сохранению нравственных идеалов, формированию патриотического сознания», 
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«противодействию дегероизации» [Кафтан, 2012, с. 9]. Описаны попытки эстети-
ческого конструирования медийного образа героя с целью формирования соци-
ально значимых установок у подростков, развития у них сочувствия и способно-
сти прощать. В частности, реализованная в работе с аргентинскими и уругвай-
скими подростками онлайн-программа «Герой» оказалась эффективна для реше-
ния поставленных задач [Study of the efficacy … , 2020]. 

Анализ состояния современных исследований проблемы изменения пред-
ставлений о герое в сознании современников показывает: 1) активность процес-
сов медиаопосредствованной дегероизации; 2) неоднозначность заключений о 
векторах смысловых трансформаций образа героя в сознании детей и подростков; 
3) влияние медийных образов супергероев на представление о героическом; 
4) усиление процессов медиаопосредствования развития личности, воздействия 
медийных нарративов на изменение традиционных ценностей, в том числе цен-
ности героизма, у потребителей медиа. Доминирование медиа в развивающем 
пространстве, с одной стороны, актуализирует проблему поиска средств противо-
стояния их деструктивному влиянию, с другой – может стать основой для созда-
ния этих средств – моделирования развивающих программ, использующих 
фильмы для формирования адекватных культуре представлений о герое. Это 
предположение верифицировалось в процессе нашего исследования. 

Развивающий потенциал фильмов, возможность их использования для пози-
тивного воздействия на ценностно-смысловую сферу зрителей становится сего-
дня предметом психологических исследований. По наблюдениям отечественных 
психологов, воздействие фильма обусловливается активностью процессов иден-
тификации зрителя с героем, которые связаны с ними близостью «по типу пове-
дения, по способу решаемой задачи, по сходной жизненной ситуации» [Захарова, 
Карабанова, 2018, с. 59]. Обоснованы механизмы и показаны возможности ис-
пользования художественных фильмов в коррекционной работе с девиантными 
подростками [Kyshtymova, Kyshtymova, 2019]; обсуждается целесообразность 
применения мультфильмов в формировании образа героя у детей [Ковров, 2017]. 

Согласно полученным ранее данным, представления о герое у российских 
подростков деформированы относительно традиционной семантики «культур-
ного героя» и более отвечают семантике «трикстера», нежели представления ма-
кедонских подростков и взрослых обеих национальностей [Кыштымова, Ангелов-
ски, 2018]. Мы предполагаем, что выявленная ранее тенденция к трансформации 
традиционной семантики образа героя является устойчивой и специфичной для 
российских подростков, для чего предпринято эмпирическое исследование с ис-
пользованием тех же методов на новой выборке российских испытуемых, а также 
сравнение полученных данных с представлениями о герое у израильских подрост-
ков и взрослых. Для уточнения семантического статуса «героя» и понимания опо-
средующей роли медийных коммуникаций в процессе формирования представле-
ний о герое проведено исследование семантики персонажей фильмов с героиче-
ским нарративом после их просмотра. Исходя из гипотетического предположения 
о возможности коррекции представлений о герое у подростков в условиях специ-
ально организованного медиаопосредствования, была разработана и реализована 
развивающая программа и оценена ее эффективность. 
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Организация и методы исследования 

В исследовании, во-первых, использовался метод опроса: для определения 
особенностей индивидуализации понятия «герой» участникам было предложено 
назвать известных им героев. При этом мы основывались на суждении о том, что 
именование вскрывает смысл именованного, оно «сугубо социально» и «предпо-
лагает живую… одаренную сознанием индивидуальность» [Лосев, 1993, с. 819]. 
Адресация «героического» конкретному лицу посредством называния его имени 
выявляет статус исследуемого конструкта в обыденном сознании. Невозможность 
наделения именем собственным, с другой стороны, маркирует абстрактность по-
нятия в сознании субъекта, нечеткость его семантики. 

Во-вторых, особенности семантики «героя» определялись с помощью метода 
специализированного семантического дифференциала (СД). Для возможности со-
поставления получаемых данных исследования с результатами исследования, 
проведенного в 2017 г., использован вариант СД, составленный ранее из шкал: 
«волевой – безвольный», «нравственный – безнравственный», «стильный – без-
вкусный», «бедный – богатый», «практичный – непрактичный», «рассудитель-
ный – безрассудный», «величественный – ничтожный», «общественный – част-
ный», «мудрый – наивный», «веселый – грустный», «доверчивый – недоверчи-
вый», «открытый – закрытый», «сильный – слабый», «молчаливый – разговорчи-
вый», «темный – светлый», «тихий – громкий», «шутник – серьезный». 

Для уточнения представлений подростков о «героическом» в качестве оце-
ниваемых стимулов, кроме понятия «герой», были использованы образы героев 
из просмотренных школьниками художественных фильмов: «Повесть о настоя-
щем человеке» (режиссер А. Столпер), «Сын Саула» (Л. Немеш) и «Железный 
Человек» (Д. Фавро). Выбор стимулов обусловлен необходимостью конкретиза-
ции абстрактного понятия «герой» в зависимости от разных обстоятельств и ха-
рактера их преодоления в подвиге. В исторически достоверном нарративе о му-
жестве советского летчика образ Алексея Мересьева представляет идеального 
культурного героя. Образ Саула – узника концлагеря – более сложен и трагичен, 
а его подвиг рационально бессмыслен, но величествен экзистенциально. При этом 
фильм Л. Немеша провоцирует «погружение в ад» зрителя [Mendieta, 2018], акту-
ализируя процессы идентификации и получения «виртуального опыта» соверше-
ния поступка в условиях обреченности. Игровой нарратив «Железного Человека» 
использован для выявления отношения подростков к суперпопулярному в их 
среде супергерою. 

В-третьих, метод эксперимента использован для проверки гипотезы о воз-
можности коррекции представлений о герое у подростков в условиях медиаопо-
средствования. В течение девяти еженедельно проводимых занятий в форме тре-
нинга участники знакомились с архетипическим значением понятия «герой» и об-
суждали медиаконтент, использующий образ героя, – художественные фильмы с 
разным эстетическим уровнем и смысловыми доминантами: «Они сражались за 
Родину» (С. Бондарчук), «Суперпес» (Ф. Дю Чау), «Сталинград» (Ф. Бондарчук), 
«Защитники» (С. Андреасян); мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей» и 
диснеевский «Геркулес»; телепередачу «Последний герой», а также кинокартины 
«Сын Саула», «Повесть о настоящем человеке» и «Железный Человек». По окон-
чании эксперимента его участниками еще раз произведена семантическая оценка 
понятия «герой». 
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Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью ме-
тодов описательной статистики, факторного анализа, непараметрических стати-
стических критериев Краскала – Уоллиса, Манна – Уитни и Вилкоксона.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В исследовании приняли участие 145 человек: 90 старших подростков 
(50 россиян: 22 мальчика и 28 девочек; 40 израильтян: 18 мальчиков и 22 де-
вочки) и 55 взрослых: 29 россиян и 26 израильтян, из них 17 мужчин и 38 жен-
щин.  
В формирующем эксперименте принимали участие только российские подростки, 
дифференцированные на две группы для возможности проведения тренинговой 
работы. 

Определение особенностей индивидуализации понятия «герой» посредством 
анализа названных испытуемыми имен известных им героев показало, что реаль-
ных исторических личностей – Петра Первого, Александра Суворова, Георгия 
Жукова, Зою Космодемьянскую и Юрия Гагарина – назвали лишь 16 % россий-
ских подростков. Неперсонифицированное обозначение «герои Великой Отече-
ственной войны» выявлено в 22 % ответов. При этом идентифицировали героя с 
вымышленными персонажами американских блокбастеров про супергероев 
около половины российских подростков. Сравнение с данными, полученными в 
2017 г., показывает устойчивость тенденции к деиндивидуализации и виртуали-
зации категории героического в сознании подростков (табл. 1).  

Таблица 1  
Герои в сознании россиян и израильтян (в %) 

Именование героев 
Россияне, 
подростки 

(2020) 

Россияне, 
подростки 

(2017) 

Россияне, 
взрослые 

(2020) 

Израильтяне, 
подростки 

(2020) 

Израильтяне, 
взрослые 

(2020) 
Супергерои (Железный Чело-
век, Человек-Паук, Супермен, 
Бэтмен, Дедпул) 

44,0 45,5 10,3 20,0 34,6 

Неперсонифицированное  
обозначение «участники ВОВ»  

24,0 24,2 45,0 5,0 7,7 

Исторические личности  14,0 18,2 37,9 57,5 42,3 
Эпический герой (Илья Муромец) 4,0 12,1 3,4 0 0 
Папа, мама 14,0 0,0 3,4 17,5 15,4 

Примечания: жирным шрифтом выделены значения предпочитаемого группой «героя». 

Имена национальных героев И. Трумпельдора, Э. Бен-Йехуды, Р. Зеэви 
названы большей частью подростков-израильтян (57,5 %). Супергероев назвали 
20 % израильских подростков. В ответах взрослых израильтян ориентация на пер-
сонажей голливудских фильмов выражена сильнее: более трети из них назвали 
имена супергероев (см. табл. 1). 

Взрослые россияне менее всего использовали при ответе имена собственные. 
Наиболее часто встречалось обозначение «герои Великой Отечественной войны» 
(45 %), при этом поименованы только З. Космодемьянская (7 %) и Г. Жуков 
(3,4 %). 

С целью определения структуры семантической оценки понятия «герой» в 
сознании подростков нами был использован специализированный семантический 
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дифференциал, с помощью которого участники исследования оценивали сти-
мульное понятие по семибалльной шкале. Полученные данные подверглись про-
цедуре факторного анализа. При применении к семнадцати показателям семанти-
ческой оценки процедуры факторного анализа была составлена матрица смеше-
ния размером 17×145. На ее основе была получена корреляционная матрица, ко-
торая затем подверглась факторному анализу методом главных компонент с вра-
щением варимакс. При этом значение теста Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) 
составило 0,803; соответствующий коэффициенту сферичности Бартлетта уро-
вень значимости – 0,000. На основе проведенного анализа выделены четыре фак-
тора, объясняющие 53,920 % дисперсии переменных. 

В первый фактор «открытость» с высокой факторной нагрузкой вошли 
шкалы: «доверчивый – недоверчивый» (0,781), «открытый – закрытый» (0,664), 
«общественный – частный» (0,636), «темный – светлый» (–0,636), «нравствен-
ный – безнравственный» (0,629). Второй фактор «оптимизм» составили шкалы: 
«молчаливый – разговорчивый» (–0,814), «тихий – громкий» (–0,709), «шутник – 
серьезный» (0,661), «стильный – безвкусный» (0,658), «веселый – грустный» 
(0,620). В фактор «рассудительность» включены шкалы: «рассудительный – без-
рассудный» (0,658), «мудрый – наивный» (0,630), «практичный – непрактичный» 
(0,477). Четвертый фактор составлен из шкал «волевой – безвольный» (0,776), 
«сильный – слабый» (0,591), «величественный – ничтожный» (0,577). Он назван 
фактором воли. Таким образом, семантическая структура образа героя, согласно 
оценкам испытуемых, определяется содержательными категориями открытости, 
оптимизма, рассудительности и воли.  

Оценка российскими подростками «героя» обнаружила следующие особен-
ности: 1) отрицательные факторные значения по фактору открытости (F1 = –0,25), 
статистически достоверно (р ≤ 0,05) отличающиеся от оценок израильских под-
ростков (F1 = 0,84), а также взрослых россиян (F1 = 0,58) и израильтян 
(F1 = 1,14); 2) наибольшие групповые значения «рассудительности» (F3 = 0,28), 
на уровне тенденции отличающиеся от оценок подростков-израильтян 
(F3 = 0,18), а также взрослых обеих групп (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Семантическая оценка «героя» российскими и израильскими подростками 
 и взрослыми по факторам «открытость» (F1) и «рассудительность» (F3) 
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По факторам «оптимизм» и «воля» значимых различий в оценке «героя» 
между российскими подростками и взрослыми не обнаружено (F2 = 0,2 и 0,21; 
F4 = –0,1 и –0,14 соответственно). При этом израильские подростки наделяют 
«героя» значительно меньшими оптимизмом (F2 = –0,02) и волей (–0,9).  

Семантическая оценка подростками «героя» свидетельствует об изменении 
традиционной семантики этого абстрактного понятия в их сознании и, с другой 
стороны, актуализирует важность определения смыслов, которыми подростки мо-
гут наделить «героическое» в его конкретном проявлении.  

С целью определения детерминант отношения российских подростков к ге-
роическому поступку и уточнения семантического статуса «героя» было прове-
дено исследование особенностей восприятия образов персонажей художествен-
ных фильмов, реализующих разные модели героического поступка: Алексея Ме-
ресьева (фильм «Повесть о настоящем человеке» режиссера А. Столпера), Саула 
Ауслендера («Сын Саула» Л. Немеша), Железного Человека (одноименный 
фильм кинокомпании Marvel Studios). Все фильмы характеризуются художе-
ственными достоинствами, обусловливающими силу их воздействия на зрителей. 
При этом мотивы и характер героев, подвиги и обстоятельства их свершения раз-
личны. Мы предполагали, что определение места понятия «герой» в общем се-
мантическом пространстве индивидуализированных медийных образов героев 
позволит уточнить представление подростков о героическом и на основании этого 
конкретизировать прогностический результат исследования. 

В этой части исследования приняли участие только российские подростки. 
После просмотра каждого из фильмов они оценивали его главного героя с помо-
щью того же варианта семантического дифференциала, который был использован 
для оценки понятия «герой». Испытуемые также определяли семантику стимула 
«Я», оценка которого производилась в не связанное с просмотром фильмов время.  

На рис. 2 представлены исследуемые стимулы в семантическом простран-
стве факторов «открытость» и «оптимизм».  

 

 

Рис. 2. Оцениваемые подростками стимулы в семантическом пространстве факторов 
 «открытость» (F1) и «оптимизм» (F2) 
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Наибольшим значением «открытости» подростки наделяют А. Мересьева 
(F1 = 0,11) и стимул «Я» (F1 = 0,06); наименьшим – Железного Человека  
(F1 = –1,41). Причем даже Саул, узник концентрационного лагеря, более «от-
крыт» (F1 = –0,64), чем супергерой американского боевика.  

Стимул – понятие «герой» (F1 = –0,25) семантически удален от «супергероя» 
и расположен на примерно равном расстоянии от каждого из других оцениваемых 
киноперсонажей.  

Наибольшим оптимизмом подростки наделяют Железного Человека 
(F2 = 1,31), наименьшим – Саула (F2 = –1,42), что вполне соответствует реализо-
ванным в художественном пространстве фильмов смыслам. Оценка подростками 
понятия «герой» опять занимает среднее положение (F2 = 0,21).  

Категоризация оцениваемых героев фильмов по фактору воли представляет 
особый интерес, так как дает основания для понимания неожиданно низкой 
оценки подростками по этому фактору (–0,1) абстрактного понятия «герой», ко-
торому в культуре атрибутированы волевые качества. Равную – высокую оценку 
по критерию воли подростки дали Алексею Мересьеву (F4 = 0,33) и Саулу 
(F4 = 0,33). Супергерой воспринимается как значительно менее волевой персонаж 
(F4 = 0,001). Но еще более низкими значениями воли подростки наделили стимул 
«Я» (–0,5). Абстрактный «герой» и в этом случае (F4 = –0,1) располагается между 
крайними позициями (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Оцениваемые подростками стимулы в семантическом пространстве факторов 
«рассудительность» (F3) и «воля» (F4) 
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ловек «нерассудителен» (F3 = –0,29). Саула, который остается человеком в бесче-
ловечных и трагически безнадежных обстоятельствах и чей экзистенциальный 
подвиг рационально бессмыслен, подростки восприняли как наиболее «нерассу-
дительного» (F3 = –0,77). 
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Семантическая самооценка подростков близка семантике супергероя высо-
ким «оптимизмом», низкими «волей» и «рассудительностью».  

На следующем этапе исследования мы сделали попытку коррекции образа 
героя в сознании подростков посредством аналитической работы с медиатек-
стами, использующими образ героя как в его традиционном значении мужествен-
ного защитника Отчества, так и в трансформированном – «трикстера», действую-
щего в игровом пространстве или решающего прагматические или эгоцентриче-
ски значимые задачи. Работа с фильмами разного художественного уровня была 
направлена на понимание механизмов влияния медиа на зрителей, зависимости 
процессов идентификации с героем от эстетических характеристик медиапродукта; 
на формирование основ психологической медиакомпетентности, проявляющейся 
прежде всего в умении анализировать и критически оценивать медиаконтент. 

По окончании эксперимента его участники вновь определяли семантику по-
нятия «герой». Статистический анализ полученных данных с помощью непара-
метрического критерия Вилкоксона показал, что произошел достоверный сдвиг 
значений (р ≤ 0,05) по всем факторам семантической оценки (рис. 4). Причем се-
мантический статус «героя» ожидаемо отдалился от семантики супергероя. Под-
ростки категоризовали «героя» как более «открытого» (F1 = 0,25) и «волевого» 
(F4 = 0,1), менее оптимистичного (F2 = –0,59) и «рассудительного» (F3 = 0,18). 

  

 

Рис. 4. Сдвиг значений семантической оценки понятия «герой» у подростков  
после реализации развивающей программы 
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лась продуктивна для коррекции представлений о герое. Как оказалось, его се-
мантическая оценка по окончании эксперимента в большей степени соответ-
ствует традиционному культурному статусу. 
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Анализ особенностей именования героев показал возрастные и национально-
культурные различия в процессах индивидуализации понятия «герой». Направ-
ленность на атрибутирование героического историческим личностям (что отве-
чает традиционным установкам национальных культур, возвышающих своих ге-
роев) обнаружена у израильтян – взрослых и подростков, как ранее у македонцев, 
назвавших преимущественно имена национальных героев.  

В сознании российских подростков образы супергероев из американских 
блокбастеров в большей степени связаны с понятием героического, чем образы 
реальных национальных героев. Эта тенденция, как показывает сравнение с ре-
зультатами исследования, проведенного в 2017 г., является устойчивой.  

Выраженность процессов виртуализации героического – смещения пред-
ставлений о герое в область вымышленных медийных персонажей, не имеющих 
отношения к национальной истории и культуре, таким образом, не является уни-
версальным следствием процессов глобализации. Неравномерность трансформа-
ционных сдвигов традиционной семантики героического у подростков разных 
стран – России, Македонии и Израиля – может свидетельствовать о влиянии на 
эти процессы моделей героического поведения, транслируемых в медиапростран-
стве и зависящих как от идеологических установок, так и от художественной убе-
дительности медийных нарративов, представляющих героические образы как 
национально значимые или, с другой стороны, фантазийно-развлекательные.  

Семантическая оценка понятия «герой» россиянами и израильтянами также 
неодинакова. Низкие оценки подростками-россиянами «героя» по фактору от-
крытости и в то же время высокие по фактору рассудительности обнаружили 
несвойственную традиционной семантике культурного героя прагматическую ха-
рактеристику. Эти результаты согласуются с полученными ранее: оценка россий-
скими подростками «героя» по фактору открытости (–0,318) достоверно отлича-
лась от оценок македонцев (0,34) [Кыштымова, Ангеловски, 2018] 

Значимые расхождения с оценками подростков-израильтян и взрослых обеих 
групп, у которых семантическая категоризация «героя» в большей степени соот-
ветствуют традиционной семантике, позволяют предположить обусловленность 
результатов особенностями социального опыта российских подростков, оказав-
шего влияние на формирование такого представления. Во-первых, в отличие от 
смысловых установок жизненного пространства израильских подростков, харак-
теризующегося высоким уровнем социальной сплоченности и формированием 
патриотизма [Гиндин, 2016; Gusacov, 2018], современный российский подросток 
находится в условиях ценностно-эклектичной социальной среды, неопределен-
ность которой усилена множественностью смысловых альтернатив медийного ги-
перпространства, где значительную часть времени обитают современные дети. 
Во-вторых, подростки, в отличие от взрослых, не обладают необходимыми для 
критического восприятия медийной информации опытом и знанием отечествен-
ной истории.  

Отрицательные семантические значения, атрибутируемые подростками «ге-
рою» по фактору воли, на первый взгляд, вызывают недоумение – героический 
поступок, согласно его традиционной семантике, предполагает волевое действие. 
Однако расположение стимула «герой» в семантическом пространстве образов 
героев из художественных фильмов, а также стимула «Я» показывает, что отно-
шение к понятию «герой», выразившееся в его семантической оценке, иное, чем 
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к образам конкретных героев, и маркирует статус «героя» как абстрактного поня-
тия, значение которого расфокусировано относительно конкретности героиче-
ского поступка. Высокая оценка по фактору воли образов Алексея Мересьева и 
Саула Ауслендера свидетельствует о понимании подростками героического пре-
одоления как волевого действия.  

Можно предположить, что низкая самооценка подростков по фактору воли 
маркирует неготовность к поступку по модели культурного героя и одновре-
менно – близость к модели поведения супергероя, семантика которого тоже ха-
рактеризуется низкими показателями «воли». Об этой близости, вероятно, явля-
ющейся следствием частой идентификации с супергероями, свидетельствует и 
близость семантики «Я» с семантикой Железного Человека по факторам опти-
мизма и рассудительности.  

Попытка скорректировать представления подростков о герое была предпри-
нята в условиях, органичных их обычному времяпрепровождению: школьники 
смотрели фильмы, а затем активно включались в их обсуждение и направляемый 
психологом анализ. Результаты этого пилотажного эксперимента продемонстри-
ровали, во-первых, высокую вовлеченность подростков в обсуждение медиакон-
тента, свидетельствующую как о значимости для них самих медийных источни-
ков представлений о реальности, так и о заинтересованности в поиске способов 
интерпретации контента, потребности в овладении инструментами его психоло-
гического анализа. Во-вторых, косвенные, опосредствованные медиаконтентом 
усилия, направленные на коррекцию образа героя в сознании подростков, оказа-
лись эффективны – его семантика достоверно изменилась, отдалившись от семан-
тики супергероя и приблизившись к семантике традиционного «культурного ге-
роя». В-третьих, можно полагать, что основы психологической медиакомпетентно-
сти, приобретенные школьниками в условиях проведенного пилотажного экспери-
мента, позволят подросткам и далее более адекватно оценивать контент, таким об-
разом закрепляя и развивая адекватные культуре представления о героическом. 

Проведенное исследование показало достоверность ранее полученных дан-
ных о культурной обусловленности представлений о «герое» и изменении тради-
ционной семантики понятия «герой» у российских подростков. Одним из факто-
ров, обусловливающих активность трансформационных процессов, является до-
минирование в развивающем медиапространстве супергероического контента – 
именно современные массмедиа сегодня «определяют способ прочтения мира и 
присовокупляют к этому описанию моральные перспективы [Луман, 2005, с. 124]. 
Поэтому в современных условиях ценностной эклектики развивающего медиа-
пространства особую важность приобретают психолого-педагогические усилия, 
направленные на формирование психологической медиакомпетентности под-
ростков. 
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