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Аннотация. Введение. В данной статье сделана попытка описания образа 
героя в представлениях современной молодежи. Разрабатывалась проблема: 
какова структура и особенности связи образа героя с образами «Я-реальное», 
«Я-идеальное» у старших школьников? Цель исследования — изучение 
образа героя в структуре Я-концепции старших школьников. 
Материалы и методы. Исследование проведено на выборке учащихся 
10–11 классов городских школ Белгородской области в количестве  
176 человек. В исследовании была использована разновидность 
квазиэкспериментального плана — структурное корреляционное 
исследование. В первой части исследования испытуемые писали эссе, 
состоящее из двух вопросов: «Кого сегодня можно назвать героем  
и почему?» и «Кто такой обычный современный человек и почему его 
можно назвать таким?». Анализ сочинений позволил выявить степень 
сформированности и структуру образа героя. Во второй части испытуемые 
проходили тесты «Кто Я?» и «Кто Герой?» (модификации теста двадцати 
ответов М. Куна и Т. Макпартленда). Ответы обрабатывались методом 
контент-анализа. В третьей части испытуемые заполняли опросники 
Дж. М. Чика и Л. Р. Тропп (The Aspects of Identity Questionnaire —  
AIQ-IV) для реального Я и его модификаций для идеального Я и для 
образа героя. Данные опросников обрабатывались при помощи программы 
SPSS Statistics 17.0.
Заключение. В структуре образа героя отсутствует категория 
«трансцедентального Я», он находится на виду у общества. По мнению 
современной молодежи, герой — это активно действующая фигура. 
«Готовность жертвовать чем-то ради других» — ведущее качество  
в образе героя. Герой не имеет отношения к труду. Труд — это удел 
обычного современного человека. Образ героя чаще находится вне 
времени или в прошлом, и почти не привязан к контексту современности. 
В качестве примеров героических личностей современная молодежь 
выбирает реальных людей. Образы героев не входят в представления 
молодежи об идеале и не играют существенной роли в процессах 
идентификации. Современная молодежь хочет спокойной, ровной, ничем 
не выделяющейся жизни, которая не предполагает стремления к высоким 
идеалам и обременительному героизму.

Ключевые слова: самосознание личности, Я-концепция, образ героя, 
«реальное Я», «идеальное Я», идентификация, старшие школьники. 
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Abstract. Introduction. This article describes the image of the “hero” as 
perceived by modern youth. The authors analyze the structure and specifics 
of the connection between the image of the “hero” and the images of “I-real” 
and “I-ideal” among high school students.
Materials and methods. The study was conducted on a sample of 176 high 
school (grades 10 and 11) students in Belgorod Region. The study was carried 
out according to a quasi-experimental design. In the first part of the study, 
the subjects wrote an essay to answer two questions: “Who can be called  
a hero today and why?” and “Who is an ordinary modern person and why can 
they be called so?” In the second part, the subjects filled out the tests “Who 
am I?” and “Who is the Hero?” (both are modifications of the test by M. Kuhn 
and T. McPartland). In the third part, the subjects filled out the Aspects  
of Identity Questionnaire (AIQ-IV) by J. M. Cheek and L. R. Tropp for the 
“real I”, and its modifications for the “ideal I” and the image of the “hero”. 
Conclusion. The study revealed that high school students often choose real 
people as images of “heroes”. The images of “heroes” are not included in the 
ideas of young people about the ideal and do not play an essential role in the 
identification processes. Modern young people want a calm, balanced and 
unremarkable life. Their lives do not involve striving for lofty ideals and restless 
heroism.
The experiment also revealed that high school students consider the hero to 
be an active figure who is in the public eye. “Willingness to sacrifice something 
for the sake of others” was found to be the leading quality in the image of the 
“hero”. In the subjects’ view, the hero has nothing to do with work, and labour 
is the lot of an ordinary modern person. 
The respondents tend to consider the image of the “hero” to be outside  
of time or in the past. They view this image as having almost no ties to the 
context of modernity.

Keywords: self-awareness of personality, self-concept, image of a “hero”,  
“real I”, “ideal I”, identification, high school children. 

Введение
Такое словосочетание, как «образ героя», 

вряд ли кого-либо может удивить. Образ героя 
существует в жизни человека с незапамятных 
времен, появляясь еще в Античности в фигурах 
мифологических героев (Геракл, Персей, Одис-
сей, Ахилл, Орфей и др.) и сохраняясь до наших 
дней. Есть герои, существовавшие в реальной 
жизни, и вымышленные, живые и давно умершие 
(Юрий Гагарин, Жанна Д’Арк, Алеша Попович, 
Капитан Америка, Дон Хуан, Штирлиц и др.).

Источники, трактующие тему героя, могут 
быть разделены на несколько категорий: это 
философские и социологические работы, исто-
рико-культурные труды и литературоведческие 
произведения. 

Существует множество параллельных ис-
следований ценностей и идеалов личности  

человека, которые прямо и косвенно связаны  
с образом героя, но не отождествляются с ним. 
Как именно соотносится образ героя с обще-
ственными идеалами и ценностными ориента-
циями человека? Какое место занимает этот 
образ в структуре Я-концепции личности? Какую 
роль представление о героическом играет  
в процессах социализации и идентификации  
у молодых людей? Для исследователей открыто 
огромное поле малоизученной социально- 
психологической реальности.

Образ героя формируется преимущественно 
в детском и подростковом возрасте и представ-
ляет собой символическое объединение герои-
ческих значимых для личности качеств.  
Он является символическим средством персо-
нификации эго; на примере жизненного цикла 
героя развивающийся индивид находит воз-
можные пути развития и поэтому постоянно 
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обращается к этому образу. После достижения 
зрелости образ героя утрачивает свою актуаль-
ность (Чернобровкина 2013, 26). 

Молодежный возраст оказывает существен-
ное влияние на всю последующую жизнь чело-
века, поскольку в это время юноши и девушки 
решают важную задачу по формированию ин-
дивидуальных ценностных ориентаций. Кон-
структивный образ абстрактного «героя»  
и возможность идентификации с ним может 
привнести в психическую жизнь человека пере-
живание уверенности, стабильности и укрепить 
веру в собственные силы. 

Цель настоящего исследования — изучение 
особенностей связи Я-концепции и образа героя 
в самосознании современных подростков. 

Предмет исследования — образ героя как 
компонент Я-концепции старших школьников. 

Гипотезы исследования: 
1) в структуре образа героя преобладают 

личностные, но не социальные характе-
ристики;

2) образ героя имеет менее дифференциро-
ванную структуру, чем образ Я;

3) образ героя связан с образом идеального 
Я, эта связь умеренной силы, позитивная;

4) образ героя играет определенную роль  
в процессах идентификации молодых 
людей.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, 
слово «герой» имеет несколько значений:  
«Человек, совершающий подвиги, необычный 
по своей храбрости, доблести, самоотвержен-
ности; главное действующее лицо литератур-
ного произведения; человек, воплощающий  
в себе черты эпохи, среды (герой нашего време-
ни); тот, кто привлек к себе внимание (чаще  
о том, кто вызывает восхищение, подражание, 
удивление)» (Ожегов, Шведова 1997, 21). Данные 
словаря указывают на то, насколько сложным  
и многозначным является это понятие. Рассма-
тривая синонимичные и пересекающиеся по-
нятия, мы выяснили, что герой тесно связан  
с борьбой, причем борьба может осуществлять-
ся как против чего-то негативного, так и за не-
что позитивное (Апресян 2004), при этом сам 
герой может быть как положительным, так  
и отрицательным. В пересечениях с понятием 
героя встречаются синонимы «восхищаться, 
восторгаться», означающие переживание  
и словесное выражение сильного чувства, «ка-
кое бывает, когда человек воспринимает что-то 

исключительно хорошее, намного превосходя-
щее обычный уровень или его собственные 
возможности» (Апресян 2004, 144). Герой может 
быть связан с громкими событиями, такими как 
сенсация или скандал. Герой, вероятно, предна-
значен для определенной цели, миссии, напри-
мер для защиты слабых и несправедливо оби-
женных. О героях говорят в обществе, они 
популярны, чаще всего обладают хорошей ре-
путацией (но могут обладать неоднозначной 
или даже плохой), являются авторитетными 
фигурами, могут пользоваться уважением, ока-
зывать влияние на других людей. При этом их 
известность и популярность может быть рас-
пространена как в широком, так и в узком кру-
гу, может быть длительной, а может и весьма 
мимолетной (Апресян 2000; 2004). Из рассмо-
тренных выше определений и синонимов мож-
но сделать следующий вывод: фигуру героя 
можно рассматривать как нечто четкое, выпуклое, 
то есть объект, который «хорошо выделяется 
на общем фоне и все части которого хорошо 
воспринимаются органами чувств», а в нашем 
случае отчетливо представлено в сознании 
(Апресян 2004, 741). А если это так, мы можем 
предположить, что понятие «герой» могло со 
временем трансформироваться и видоизменить-
ся, переходя в разные социальные образования 
(«лидер» в малой группе, «вождь» — в большой, 
«кумир» в фанатской среде, «идеал», к которо-
му можно стремиться, «модель» идентификации). 
Тесное пересечение концепта героя с другими 
феноменами, его разнородность отмечены  
и в философской мысли. 

С философской и социологической точки 
зрения образ героя рассматривался такими 
авторами, как Д. Бруно, Дж. Вико, Д. А. Волко-
гонов, Г. В. Ф. Гегель, Л. Н. Гумилев, А. Камю,  
Т. Карлейль, Дж. Кэмпбел, А. В. Луначарский, 
Н. К. Михайловский, Пико делла Мирандола, 
Э.  Нойманн, О. Ранк, П.  А. Сапронов,  
И. М. Сушков, К. М. Хоруженко, В. П. Шестаков, 
К. Юнг и др. Историко-философский анализ 
«позволяет интерпретировать концепт героя 
как становящуюся реальность, которая отража-
ет не только присущие ему логические схемы, 
но и ту культурную и социальную почву, в ко-
торой функционирует концепт героя» (Лошма-
нова 2006, 3). Можно говорить о том, что концепт 
героя является динамическим образованием, 
так как каждое историческое время создает свой 
образ героя. Однако во всех временных эпохах 
герой предстает как «единичное выражение 
всеобщих принципов мироздания» (Лошмано-
ва 2006, 143). При этом концепт героя не изо-
лирован: он всегда пересекается с другими 
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концептами данной эпохи, причем концепты 
эти могут быть как ключевыми, так и марги-
нальными. Несмотря на изменчивость с тече-
нием исторического времени, феномен героя 
может рассматриваться как целостный концепт, 
состоящий из множества структур, объединен-
ных общими теоретическими основаниями 
(Лошманова 2006, 143). Феномен героя пред-
ставляет собой трехслойную структуру со сле-
дующими уровнями:

1) метафизико-символический уровень,  
на котором герой понимается как «иде-
альная точка ценностного максимума 
отдельного общества» и воплощение 
смысла социума;

2) социальный уровень, где герой приоб-
ретает характеристику социального дей-
ствия, приобретает функцию управления 
(например, в дихотомии «герой — толпа»);

3) личностно-экзистенциальный уровень, 
на котором герой предстает уже конкрет-
ной действующей личностью, действия 
которой определяются личностными 
детерминантами (Лошманова 2006, 141). 

На социальном уровне герой подчинен той 
социальной структуре, единицей которой он 
становится, его геройский статус определяется 
через соответствие определенным идеологиче-
ским нормам. На личностно-экзистенциальном 
же уровне внимание уделяется личности героя, 
его поступкам (которые и определяют степень 
его героизма); герой предстает перед нами как 
конкретный человек (Лошманова 2006).

Понимание героя в культурологии несколь-
ко отличается от философского. Здесь выделя-
ются собственно культурный и харизматический 
герои. Культурный герой — это мифическая 
личность, образ его отражен в фольклоре  
и эпосе и является «выражением представлений 
народа о качествах идеального правителя» (Го-
лицына 2005, 3). Харизматический герой — это 
уже реальное историческое лицо, и степень 
восприятия людьми его героизма зависит как 
раз от представлений социума об идеале. При 
этом если первый выполняет функцию норма-
тивного культурного эталона, то второй явля-
ется конкретным «примером героя, действую-
щего в экстраординарных условиях» (Голицына 
2005, 3).

При рассмотрении роли личности в истории 
социологами выделяется три типа индивидов:

1) обычные люди, ведущие повседневную 
жизнь;

2) исключительные люди, обладающие осо-
быми личными характеристиками, благо-

даря которым они способны действовать 
во имя других (лидеры, идеологи и т. п.);

3) люди, которые «занимают позиции, обе-
спечивающие особые полномочия (при 
этом вовсе не обязательно, чтобы они 
обладали исключительными личными 
качествами)» (Штомпка 1996, 323), а их 
роль подразумевает действия, вершащие 
судьбы других (законодатели, правители 
и т. п.).

Существует две конкурирующие теории  
о роли личности в истории: героический детер-
минизм и социальный. Сторонники теории ге-
роического детерминизма полагают, что история 
творится великими личностями. «Что есть 
дыхание жизни всего общества, как не источник 
почитания Героя, смиренное восхищение ис-
тинно великим? Общество основано на почи-
тании Героя» (Штомпка 1996, 326). Теория со-
циального детерминизма основывается на идее 
предопределенности истории, которая движет-
ся благодаря внутренним силам и заблокиро-
вана от воздействия людей (в том числе  
и героев). И лишь успешная адаптация к скла-
дывающимся условиям делает некоторых людей 
выдающимися. Сторонники социального детер-
минизма считают, что великие личности — это 
продукт эпохи, отвечающий ее требованиям. 
Однако есть еще и третья позиция — «адаптив-
но-эволюционная», которая совмещает в себе 
первые две, признавая «значение и великих 
людей, и социального контекста» (Штомпка 
1996, 329).

Для нашего исследования важно выяснить, 
как образ «героя» включается в Я-концепцию, 
как он влияет на процессы категоризации  
и идентификации. Тема социальной категори-
зации тесно связана с темой мифического мыш-
ления и теорией коллективного бессознатель-
ного К. Г. Юнга. Согласно Юнгу, основным 
содержанием коллективного бессознательного 
являются архетипы — останки древности, пер-
вообразы, которые наследуются людьми. Среди 
архетипов Юнг выделяет архетип героя. «Фи-
гура героя — это архетип, существующий  
с незапамятных времен» (Юнг, фон Франц, 
Хендерсон и др. 2006, 72). Мифы о герое опи-
сывают сильного человека, спасающего людей 
и побеждающего зло во всех его проявлениях. 
Здесь прослеживается триада «герой — человек — 
враг», хотя об архетипе врага автор и не упоми-
нает. Однако во всех героических мифах всегда 
есть кого защищать и от кого. Героям всегда 
поклонялись посредством различных ритуалов, 
танцев, жертвоприношений, которые заставля-
ли публику, с одной стороны, смотреть на героя 
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с благоговением, а с другой — отождествляться 
с ним. К. Юнг замечает, что, когда мы читаем 
мифы Древней Греции или сказания индейцев, 
мы не соотносим образы описанных там героев 
с современной реальностью. Но, согласно авто-
ру, такая связь существует и ярко проявляется 
в символическом плане (Юнг, фон Франц, Хен-
дерсон и др. 2006). 

Говоря выше о культурном герое, мы упоми-
нали трансляцию обществом через героический 
образ сложившихся в социуме общественных 
норм и ценностей. Общество формулирует свои 
идеалы через сложившуюся ценностную систе-
му и стремится в соответствии с этими ценно-
стями изменить объективный мир, как бы про-
тивопоставляя себя ему (Столяров 2007). Когда 
человек переходит из одной стадии жизненно-
го цикла в другую, у него происходит изменение 
в системе ценностных ориентаций личности. 
Идеалы (или высшие ценности) при этом явля-
ются стабилизирующим эту систему фактором 
(Васильева 2002). Благодаря им личность при-
обретает социальную определенность и вну-
треннюю стабильность. Помимо этого, интери-
оризированные индивидом высшие ценности 
связывают человека с обществом, что также 
обеспечивает некоторую стабильность в соци-
альном мире. Согласно Г. П. Выжлецову, «иде-
алы возникают как продукты отражения несо-
вершенства действительности и выявления  
в ней того, что подлежит сохранению», они 
активизируют человеческую деятельность, на-
правленную на реализацию поставленных целей 
(Выжлецов 1996, 57). В эпоху Возрождения, на-
пример, идеалом провозглашался гармоничный 
человек, который сочетал в себе максимальное 
развитие своих способностей и задатков.  
А идеалом Нового времени был благовоспитан-
ный джентльмен, здоровый телом и духом  
и имеющий «предпринимательскую жилку» 
(Васильева 2002). Можно предположить, что 
образ идеала, выдвинутый обществом, и образ 
«героя» могут иметь существенное количество 
общих черт в силу того, что общественный идеал 
переходит в личную систему ценностей инди-
вида, а они, предположительно, выражаются  
в содержании представлений человека о герое. 
Однако идеалы бывают не только обществен-
ными, но и индивидуальными. Очень часто  
в роли такого идеала выступает «значимый 
другой». В условиях активного взаимодействия 
«значимый другой» личностно себя проявляет, 
в той или иной степени влияя на человека, пре-
образует его мотивационно-смысловую сферу 
(Петровский 1991). Согласно А. В. Петровскому, 

«значимый другой» представлен в сознании 
людей в трех формах:

1) авторитет «значимого другого», когда 
окружающие признают за ним право при-
нимать ответственные решения в важных 
обстоятельствах;

2) эмоциональный статус «значимого дру-
гого», «способность привлекать или от-
талкивать окружающих, быть социоме-
трически избираемым или отвергаемым, 
вызывать симпатию или антипатию» 
(Петровский 1991, 8);

3) статус власти, то есть институционали-
зированная роль, основная характери-
стика которой – наличие определенных 
властных полномочий.

На основе этих форм репрезентации можно 
построить трехмерную модель «значимого 
другого», которая помогает структурировать 
характеристики «значимого другого» и посмо-
треть, какое место он занимает в жизни инди-
вида (Петровский 1991). Так и герой для каж-
дого человека может занимать разные точки  
в этой трехфакторной модели, будучи более или 
менее авторитетным, эмоционально привлека-
тельным (или нет), обладающим или не облада-
ющим властью.

Выше мы вскользь коснулись темы времени, 
с которым тесно связано понятие идеала и об-
раза героя, содержание которых имеет свои 
особенности в каждой эпохе. Как пишет  
Г. М. Андреева, «осознание времени своего 
существования — важное дополнение к осоз-
нанию собственной идентичности» (Андреева 
2005, 199). Согласно Б. Г. Ананьеву, жизненный 
путь человека — это история развития «совре-
менника определенной эпохи и сверстника 
определенного поколения» (Коростылева 2000, 
47). То есть человек отождествляет себя не 
только с группой, но и с тем историческим вре-
менем, в котором он живет (Андреева 2005).

Обычно в проблеме времени выделяют две 
части:

1) осмысление человеком своего «психоло-
гического» времени;

2) осмысление связи времени существова-
ния человека с историческим временем, 
в рамках которого человек и существует.

Две эти части тесно связаны: адекватное 
освоение личностью собственной временной 
перспективы (по К. Левину), или психологиче-
ского времени, способствует адекватному со-
поставлению событий жизни индивида с со-
бытиями, происходящими в определенную 
эпоху жизни общества (Андреева 2005). 
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Соотнесение психологического времени лич-
ности с историческим временем эпохи дает 
основания говорить о временной идентичности 
личности: человек может помещать себя в раз-
личные категории в силу того, что он может 
увидеть изменение своей групповой принад-
лежности на разных этапах своей жизни. Это 
позволяет говорить о наличии у человека «воз-
можных идентичностей», которые фиксируют 
не только то, чем человек считает себя сегодня, 
но и то, чем он считал себя вчера, и чем, воз-
можно, будет считать себя завтра (Андреева 
2005). Эпоха, в рамках которой мы сейчас су-
ществуем, имеет ряд особенностей, которые 
накладывают свой отпечаток на разные сферы 
жизни конкретных индивидов и общества  
в целом. Скорее всего, эти особенности найдут 
свое отражение и в образе героя, в его содержа-
нии и внутренней структуре, и в Я-концепции 
современной молодежи.

На каждом этапе социализации общество 
передает индивиду нормы и ценности, сложив-
шиеся к данному моменту времени в этом обще-
стве. Трансляторами ценностно-нормативной 
системы при этом выступают институты  
и агенты социализации: семья, группа сверстни-
ков, образовательные институты, трудовые 
коллективы, культура, СМИ и новые информа-
ционные технологии (Андреева 2008; Белинская, 
Тихомандрицкая 2001; Кричевский, Дубовская 
2001). Передаваемые ими ценности находят свое 
отражение в идентичности индивида, в его пред-
ставлениях о собственном «Я». Одной из сфер 
процесса социализации является развитие  
самосознания личности. В общем виде говорят  
о том, что процесс социализации означает станов-
ление в человеке его Я-образа. Согласно  
Е. П. Белинской, ценности, принятые модели по-
ведения, нормы оказывают влияние на развитие 
нашего самосознания, задавая основу для само-
идентификации. А особенности Я-представлений 
проявляются в установках и социальных сужде-
ниях, мотивируют поведение человека в социуме 
(Белинская, Тихомандрицкая 2001).

В целом в феномене «Я» можно выделить два 
аспекта: процессуальный, включающий такие 
образования, как самосознание, самоотношение, 
и результативный, включающий Я-концепцию, 
образ Я (Максименко 2008). Важно подчеркнуть, 
что сравнение реального и идеального Я-образов 
происходит на каждом возрастном этапе во-
обще и в молодежном возрасте в частности, 
являясь важной составляющей самосознания 
(Солдатова 2006). Идеальное Я может распола-
гаться в Я-концепции самосознания человека 
близко от реального-Я, и тогда ему как бы не к 

чему стремиться; или же оно может  
быть целью, которая не так близка  
и требует определенных сил для ее достижения 
(Бернс 1986). Отсюда вытекает заключение  
о том, что образ Я «имплицитно предполагает 
наличие фактора времени», связанного с про-
тяженностью во времени предполагаемых из-
менений (Болотова 2006, 123). «Моделью иде-
ального Я может служить человек, которым 
ребенок (да и вообще человек — прим. автора) 
восхищается» (Бернс 1986, 91). Он может быть 
как реальной личностью, так и вымышленным 
персонажем. Отсюда логично предположить, 
что образ героя, в той или иной степени, будет 
связан с идеальным Я человека. 

Организация и методы исследования
Данное исследование было проведено на 

случайной выборке представителей современной 
молодежи (учащиеся 10–11 классов двух город-
ских школ одного из провинциальных городов 
Белгородской области) в возрасте от 15 до 18 лет. 
В трех этапах исследования приняли участие 
176 человек. 

Все задействованные методики направлены 
на сопоставление образа героя и характеристик 
Я-концепции молодых людей. В исследовании 
решались следующие задачи:

1) определение структуры образа героя по 
результатам анализа сочинений;

2) определение структуры образа обычного 
современного человека по результатам 
анализа сочинений;

3) выявление особенностей, которые от-
личают образ героя от образа обычного 
современного человека.

В первой части исследования респондентам 
предлагалось написать эссе на тему «Кого се-
годня можно назвать героем и почему?»  
и «Кто такой обычный современный человек  
и почему его можно назвать таким?». В этом 
этапе исследования приняли участие 74 чело-
века, из них 41 девушка и 33 юноши. Анализ 
сочинений позволил выявить степень сформи-
рованности образа героя и его структуру. Про-
анализированы 74 работы: 40 сочинений о герое,  
34 — об обычном современном человеке методом 
контент-анализа. Во второй части исследования 
участники проходили тесты «Кто Я?» и «Кто 
Герой?» (модификации теста двадцати ответов 
М. Куна и Т. Макпартленда). В ходе выполнения 
методики респонденты не должны были сове-
щаться и писать однотипные ответы. Ответы 
респондентов были проанализированы методом 
контент-анализа, основанного на классической 
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категориальной структуре анализа теста двад-
цати ответов, предложенной Макпартлендом. 
Были выделены четыре основные категории 
классификации: A — «физическое Я», B — «со-
циальное Я», C — «рефлексивное Я» и D — 
«трансцедентальное Я» (Назарчук 1994). Далее 
внутри этих широких категорий независимыми 
экспертами были выделены более узкие катего-
рии, в результате чего были получены две кате-
гориальные сетки. 

В третьей части исследования респонденты 
заполняли опросник Дж. М. Чика и Л. Р. Тропп 
(The Aspects of Identity Questionnaire-AIQ-IV) 
для реального Я и двух его модификаций: для 
идеального Я и для образа героя. Опросники 
для изучения реального и идеального Я предъ-
являлись респондентам вместе, опросник для 
изучения образа героя предъявлялся отдельно 
с интервалом в несколько дней, причем после-
довательность предъявлений была разной. Таким 
образом, была снижена вероятность переноса 
содержания опросников друг на друга и влияние 
последовательности предъявления как побочной 
переменной. 

Данные опросников обрабатывались при 
помощи программы SPSS Statistics 17.0: были 
посчитаны средние баллы в целом по тесту  
и для каждой шкалы в отдельности, определены 
дельты между реальным и идеальным Я, по этим 
значениям выделены верхние и нижние квар-
тили выборки, внутри которых с помощью 
критерия Пирсона были высчитаны корреляции 
между идеальным Я и образом героя как по 
тесту в целом, так и по каждой шкале в отдель-
ности.

Результаты и их обсуждение
Анализ сочинений показал, что и в образе 

героя, и в образе обычного современного чело-
века были выделены категории долженствования 
(каким описываемый человек должен быть). 
Однако незначительная представленность дан-
ных характеристик в описаниях героя (4,05%)  
в сравнении с обычным современным человеком 
(12,3%) позволяет нам сделать предположение 
о том, что у «героя» как бы нет будущего: ему 
гораздо в меньшей степени нужно куда-то стре-
миться, он и так «идеален». Образ героя транс-
лирует общественный идеал и ценности, таким 
образом находясь как бы вне времени.

Не было найдено ни одной категории, кото-
рая бы говорила об активности «простого че-
ловека» при взаимодействии с героем. Такая 
особенность может быть связана со спецификой 
героя не требовать такой активности от других, 

а делать все самому. Наиболее часто упомина-
емой категорией в эссе об образе «героя» явля-
ется категория «социально-психологических 
характеристик» (35,46%). В ней, в свою очередь, 
наиболее весомой является подкатегория «лич-
ностных особенностей» (12,56%), причем наи-
более важной подкатегорией является «готов-
ность героя жертвовать чем-то ради других» 
(1,93%). Среди отношений с другими людьми 
выделяется категория «совершает помогающее 
поведение» (5,47%). Наиболее выраженной ка-
тегорией в образе обычного современного че-
ловека, как и в образе героя, является категория 
«социально-психологических характеристик» —  
на нее приходится 38,25% высказываний. Внутри 
нее выделяется категория «отношение с други-
ми» (11,87%). Наиболее выраженной подкате-
горией здесь является «компетентность в обще-
нии» (10,11%) и, далее, «похожесть на других» 
(2,46%). Таким образом, современные школьни-
ки не хотят выделяться из общей массы людей. 
Среди личностных особенностей очень важным 
для них оказывается «движение в ногу со вре-
менем» (1,88%), что также можно интерпрети-
ровать как неосознанное желание не выделять-
ся и быть как все.

Сравнение образа героя и образа обычного 
современного человека по более крупным кате-
гориям (табл. 1) показывает, что характеристи-
ки «долженствования» для образа «обычного 
современного человека» имеют больший вес по 
всем категориям, кроме физических характери-
стик и «общего внешнего вида». В категориях 
долженствования для образа героя физические 
данные и внешность могут контрастировать  
с образом обычного современного человека  
в силу того, что герой должен отчетливо вы-
деляться из толпы и быть сильным для основной 
своей функции — помощи окружающим.

Внутри категории «Социально-психологиче-
ские характеристики» наиболее выраженной 
подкатегорией для образа обычного современ-
ного человека являются «отношения с другими», 
а для образа героя самой весомой подкатегори-
ей являются его «личностные особенности». 
Можно констатировать, что общение для «героя» 
как бы отходит на второй план, уступая место 
особенностям личности (таким как бесстрашие, 
мужество, владение собой, готовность помогать 
другим и пр.), способствующим помощи и даже 
спасению других людей. Отсюда и отношения  
с обществом в целом встречается в описаниях 
героя чаще, чем в описаниях обычного совре-
менного человека, так как «герой — это тот, на 
кого нужно равняться» [выдержка из сочинения], 
он находится на виду у общества. Интересно 
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Табл. 1. Сравнение частотности категорий «герой» и «обычный современный человек»

Образы

Категории

Обычный современный 
человек Герой

Характеристики Должен 
быть Характеристики Должен быть

Общая сумма категории 88,3 12,3 95,94 4,05

А Текст 27,6 31,71

Б Контекст временной, 
современности 6,95 1,11

В Социальные характеристики, 
сфера принадлежности 3,91 24,82

Г Социально-психологические 
характеристики 38,21 14,55 35,46 3,44

1 Отношение  
с обществом в целом 2,89 9,26 9,73

2 Отношение к труду 2,32 0,58 0,2

3 Отношение  
к собственности 3,04 0,14 0,3

4 Отношения с другими 11,87 3,18 11,55 1,52

5 Личностные 
особенности 11,72 3,33 12,56 1,72

6 Жизненный опыт 5,64 2,03 1,32

Д Физические характеристики 0,43 2,43 0,41

Е Внешность 3,62 1,3 0,51 0,2

1 Одежда 3,04 1,16

2 Общий внешний вид 0,58 0,14 0,51 0,2

Ж Поведение 7,53 1,74 0,41

Table 1. Comparison of the frequency of categories for the “hero” and an “ordinary modern person”

Images
Categories 

An ordinary modern person Hero 

Characteristics It should be Characteristics It should be 

Total Category Amount 88.3 12.3 95.94 4.05

А Text 27.6 31.71

Б The context of the temporal, 
modernity 6.95 1.11

В Social characteristics,  
sphere of belonging 3.91 24.82

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-4-401-415


Психология человека в образовании, 2021, т. 3, № 4 409

А. О. Шарапов, А. И. Соколова

также то, что герой, согласно полученным дан-
ным, не имеет никакого отношения к труду.  
Труд в обыденном смысле слова — это удел 
обычного современного человека.

Помимо этого, контекст «времени» и «со-
временности» является более частым для об-
раза обычного современного человека. Герой 
же находится как бы вне времени и привязан  
к контексту современности гораздо меньше. 

Для выявления особенностей образа героя 
и сравнения этих особенностей с особенностя-
ми Я-концепции современной молодежи были 
проанализированы ответы респондентов  
на тесты «Кто Я?» и «Кто Герой?». По результа-
там контент-анализа наиболее часто упомина-
емой категорией в тесте «Кто Я?» является ка-
тегория «C» — «Я рефлексивное», которая 
составляет 45,41% от общего числа характеристик. 
Внутри этой категории чаще всего встречается 
такая подкатегория, как «общая характеристи-
ка личности», включающая в себя весьма ча-
стотную категорию личностных качеств (16,91%). 
Второй по частотности крупной категорией 
стала категория «B» — «социальное Я» (39,46%), 

внутри которой чаще всего упоминаются группы 
ближайшего окружения (11,8%), такие как члены 
семьи, друзья и т. п. Тот факт, что основная мас-
са высказываний приходится на категории «B» 
и «C», не является удивительным, а преобладание 
внутри этих категорий «личностных особенно-
стей» и групп ближайшего окружения представ-
ляется закономерным. Современная молодежь 
весьма индивидуалистична, и даже в рамках 
социальных категорий образ Я в их самосознании 
не распространяется дальше групп непосред-
ственных и постоянных контактов.

Помимо контент-анализа теста «Кто Я?»  
по четырем основным категориям, была сдела-
на попытка проанализировать массив данных  
по схеме, заимствованной из опросника  
Дж. М. Чика и Л. Р. Троппа. Результаты данного 
анализа представлены в таблице 2.

В структуре Я-концепции современной мо-
лодежи превалирует персональная идентичность. 
Среди социальных характеристик преобладает 
групповая идентичность, то есть отношения  
к близким людям, а менее всего в Я-концепции 
представлено отношение с большими группами 

С Socio-psychological 
characteristics 38.21 14.55 35.46 3.44

1 Relationship with society 
as a whole 2.89 9.26 9.73

2 Attitude to work 2.32 0.58 0.2

3 Attitude to property 3.04 0.14 0.3

4 Relationships with others 11.87 3.18 11.55 1.52

5 Personality traits 11.72 3.33 12.56 1.72

6 Life experience 5.64 2.03 1.32

D Physical characteristics 0.43 2.43 0.41

Е Appearance 3.62 1.3 0.51 0.2

1 Clothes 3.04 1.16

2 General appearance 0.58 0.14 0.51 0.2

F Behaviour 7.53 1.74 0.41

Table 2. Completion
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Табл. 2. Категориальная сетка контент-анализа для теста «Кто Я?»

Категории Количество упоминаний Процентное соотношение

Общая сумма 209 100

А. Персональная идентичность 86 41,15

Б. Групповая идентичность 57 27,27

В. Социальная идентичность 38 18,18

Г. Коллективная идентичность 28 13,39

Table 2. Categorical grid of content analysis for the test “Who am I?”

Categories Number of mentions Percentage

Sum total 209 100

А. Personal identity 86 41.15

B. Group identity 57 27.27

C. Social identity 38 18.18

D. Collective identity 28 13.39

(коллективная идентичность), что может сви-
детельствовать о существующей тенденции  
к нарастанию индивидуализации юношей  
и девушек.

В отличие от структуры Я-концепции, струк-
тура образа героя оказалась гораздо более 
сложной для категоризации, поэтому были 
сделаны дополнительные сетки контент-анали-
за по тесту «Кто Герой?». Изначально была вы-
делена общая категориальная сетка по класси-
ческой схеме из четырех категорий, пред- 
ложенной Макпартлендом. Было обнаружено, 
что структура образа героя имеет качественно 
иное строение. Например, в образе героя невоз-
можно выделить «рефлексивное Я», так как 
герой о себе говорит не сам — его описывают 
другие, поэтому категория «С» была переиме-
нована в близкую по значению, но все же каче-
ственно иную категорию — «личность героя». 
Основная частотная нагрузка в этой подкатегории 
представлена личностными характеристиками 
героя (мужество, бесстрашие, честность и т. п.): 
данная подкатегория содержит в себе 43,06% всех 
обозначенных характеристик, то есть почти по-
ловину всех высказываний, в то время как на всю 
категорию «социальный герой» приходится лишь 
36,57% высказываний. Можно констатировать, 
что одна из гипотез о преобладании личностных 
характеристик (не социальных) в структуре об-
раза героя подтвердилась. Следующей по частоте 
встречаемости подкатегорией (после личностных 

характеристик) является «социальное поведение» 
героя — 22,69%. Данная категория содержит 
специфические характеристики геройского по-
ведения (спасение чужих жизней, жертвование 
собой ради других и т. п.), которые проявляют-
ся благодаря особым качествам самого героя. 
И здесь вновь проявляется личностный аспект, 
что еще раз подтверждает выдвинутую гипо- 
тезу.

При анализе образа героя была сделана по-
пытка выделить категории, заимствованные  
из методики Дж. М. Чика и Л. Р. Троппа.  
По данной схеме не удалось классифицировать 
все характеристики. Результаты контент- 
анализа представлены в таблице 3.

Полученные данные демонстрируют преоб-
ладание личностной составляющей в структуре 
образа героя. 

Для образа героя отдельно была проанали-
зирована характеристика времени. Упоминания 
о «прошлом» и «будущем» были зафиксированы 
в 54 высказываниях о «герое». Из них 96% вы-
сказываний говорят о заслугах героя в «про-
шлом». Категория «будущего» встречается 
только у двух респондентов (4%). Вероятно, это 
связано с тем, что герой чаще всего не появля-
ется в жизни просто так — он должен заслужить 
свой геройский статус. Сама заслуга происходит 
в «прошлом», так как герой уже есть. Вопрос  
о наличии «будущего» у героя остается откры-
тым.
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Табл. 3. Категориальная сетка контент-анализа для теста «Кто Герой?»

Категории Количество упоминаний Процентное соотношение

Сумма общая 184 100

А. Персональная идентичность 165 89,67

Б. Групповая идентичность 10 5,43

В. Социальная идентичность 5 2,72

Г. Коллективная идентичность 4 2,17

Table 3. Categorical grid of content analysis for the test “Who is the Hero?”

Categories Number of mentions Percentage

Sum total 184 100

А. Personal identity 165 89.67

B. Group identity 10 5.43

C. Social identity 5 2.72

D. Collective identity 4 2.17

Отдельное внимание в анализе было уделено 
такому показателю, как «реальность» или «вы-
мышленность» героя. Результаты данной кате-
горизации представлены в таблице 4.

В подавляющем большинстве среди респон-
дентов при упоминании героев ими были пред-
ставлены реальные личности, большинство из 
которых находятся в зоне непосредственной 
или возможной досягаемости (42,78% упомина-
ний). Это может быть связано с более высокой 
значимостью для формирования образа героя 
реальных поступков реальных людей, нежели 
абстрактных вымышленных персонажей, об-
ладающих нечеловеческими возможностями,  
и свидетельствовать о наличии прагматичных 
взглядов на мир и ценностей реальных примеров 
для подражания.

Подводя итоги анализа результатов по ме-
тодикам «Кто Я?» и «Кто герой?», можно от-
метить, что образ Я является гораздо более 
осмысленным и проработанным конструктом, 
нежели образ героя. Образ героя представлен 
более обобщенно и стереотипно. В структуре 
образа героя отсутствует «рефлексивное Я», так 
как герой представляется только со стороны,  
и можно обсуждать только проявляемые лич-
ностные качества в поведенческом портрете 
героя. 

В образе героя отсутствует категория «транс-
цедентального Я», так как герой больше пред-

ставлен как поведенческий субъект, а не как 
рефлексирующий индивид, озадаченный раз-
личными философскими вопросами.

Для изучения взаимосвязи образа героя  
и идеального Я были статистически обработаны 
данные опросника Дж. М. Чика и Л. Р. Троппа 
и его модификаций. Была высчитана разница 
между средними значениями реального и иде-
ального Я (для всего опросника в целом и для 
каждой шкалы по отдельности). В итоге были 
получены значения, по которым выделены край-
ние группы выборки (25 и 75 процентиль).  
В этих группах были вычислены корреляции 
между характеристиками идеального Я и об-
раза героя. Вычисленный критерий Пирсона 
показал значение корреляции r = – 0,06 (p < 0,674) 
для 51 человека «высокой» группы и значение 
корреляции r = 0,261 (p < 0,07) для 49 человек 
«низкой» группы, то есть значимых корреляций 
для данной шкалы обнаружено не было. Пред-
положение о том, что должна обнаружиться 
значимая корреляция между «идеальным Я»  
и образом героя не подтвердилось. Также пред-
полагалось, что в нижних группах по шкалам 
групповой, социальной и коллективной идентич-
ности, где наблюдается незначительная  
семантическая разница между «реальным»  
и «идеальным Я», должна обнаружиться значи-
мая корреляция между «идеальным Я» и об-
разом героя. В верхней группе такой корреляции 
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наблюдаться не должно. По шкале «групповая 
идентичность» корреляция (по критерию Пир-
сона) для 51 человека нижней группы состави-
ла r = 0,237 (p < 0,063), а для 49 человек верхней 
группы соответственно r = – 0,139 (p < 0,361). 
Значимых корреляций нет, как нет их и для шкал 
социальной и коллективной идентичности.

Второе предположение (чем меньше разница 
между «реальным» и «идеальным Я» в социаль-
ных характеристиках Я-концепции современной 
молодежи, тем ближе образ героя к «идеально-
му Я») также не подтвердилось, то есть гипоте-
за о взаимосвязи образа героя с «идеальным Я»  
у современной молодежи не нашла подтверж-
дения. Дополнительно мы проверили возможное 
наличие значимых корреляционных связей 
между «реальным» и «идеальным Я» по каждой 
из шкал опросника Дж. М. Чика и Л. Р. Тропп. 
Значение критерия Пирсона по шкале личност-
ной идентичности для 49 респондентов нижней 
группы составило r = 0, 935 (p < 0,0001), что 
свидетельствует об очень тесной связи между 
«реальным» и «идеальным Я» по данной шкале. 

Для верхней группы испытуемых значение 
критерия Пирсона составило r = 0,9 (p < 0,0001). 
Схожая картина наблюдается при расчете кор-
реляций между «реальным» и «идеальным Я»  
в верхних и нижних группах испытуемых по 
трем другим шкалам: групповой, социальной  
и коллективной идентичности. Значения кри-
терия Пирсона в верхних и нижних группах не 
опускаются ниже r = 0,7 (p < 0,0001). Исходя из 
полученных данных, можно сделать вывод  
о том, что образы «реального Я» и «идеального Я» 
у современной молодежи различаются незна-
чительно. Логично предположить, что и герой 
тогда должен быть близок к обычным людям 
(как транслятор ценностей общества). Однако 
и это предположение опровергается, так как 
корреляции между «идеальным Я» и образом 
героя так и не было обнаружено. Герой стоит 
особняком и не входит в представления моло-
дежи об идеале, не является моделью для иден-
тификации. Современная молодежь хочет спо-
койной жизни, которая не предполагает героизм, 
а поведенческие устремления молодежи, как 

Табл. 4. Категории реальности/вымышленности образа героя

Категории Количество 
упоминаний

Процентное 
соотношение

Сумма общая 183 100

А. Мифическая личность 45 25,00

Б. Реальная личность 132 73,33

Б.2. Герой далеко от нас 55 30,56

Б.3. Герой близко к нам 77 42,78

Б.3.1. Непосредственное окружение 22 12,22

Б.3.2. Герой из теоретически досягаемой группы людей 55 30,56

В. Другое 6 3,33

Table 4. Categories of reality/fictional character

Categories Number of mentions Percentage

Sum total 183 100 

A. Mythical personality 45 25.00

B. Real person 132 73.33

B.2. The hero is far from us 55 30.56

B.3. The hero is close to us 77 42.78

B.3.1. Immediate environment 22 12.22

B.3.2. A hero from a theoretically reachable group of people 55 30.56

C. Other 6 3.33
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правило, не выходят за рамки нормы. Такая 
интерпретация не представляется нам един-
ственной. Вполне возможно, мы получили  
значимую корреляцию между «реальным Я»  
и «идеальным Я» в силу возможной непонятности 
инструкции и невнимательности большинства 
респондентов, которые могли заполнить оба 
опросника, подразумевая свое «реальное Я»  
и приписывая такой повтор особенностям ис-
следования. 

Выводы 
В качестве примеров героических личностей 

современная молодежь выбирает реальных 
людей, игнорируя вымышленных персонажей. 

В структуре образа героя отсутствует кате-
гория «трансцедентального Я», герой всегда 
представляется как активно действующая фи-
гура, но не как индивид, озадаченный разного 
рода бытовыми и философскими вопросами. 

Образ героя менее дифференцирован и более 
обобщенно представлен в сознании молодежи, 
чем индивидуальный «Я» образ. В сравнении  
с образом «обычного современного человека» 
образ «героя» имеет ряд особенностей: он на-
ходится на виду у общества, не имеет отношений 
с трудовой деятельностью, наделен категорией 
времени с подавляющим большинством упоми-
наний «прошлого» в сравнении с упоминания-
ми «будущего». Образ героя привязан к контек-
сту современности гораздо меньше, по срав- 
нению с образом «обычного современного че-
ловека». 

В структуре образа героя преобладают лич-
ностные, а не социальные характеристики, при 
этом «готовность жертвовать чем-то ради дру-
гих» является самой часто встречаемой харак-
теристикой психологического портрета героя. 

Образ героя не выступает в качестве модели 
«значимого другого» для идентификации, не 
обнаружена взаимосвязь образа героя с «иде-
альным Я». В настоящем сегодня образ героя 
не играет существенно важную роль в процессах 
идентификации молодых людей. Согласно 
В. В. Столярову, в жизни современных людей 
теряется значение героев прошлого и настоя-
щего, авторитетов, устраняется «универсальная 
связующая власть» (Столяров 2007, 126). Чело-
век перестает ориентироваться в социальном 
пространстве в силу быстрого изменения цен-
ностно-нормативной системы, в результате чего 
в поисках стабильности он, во-первых, обраща-
ется к ближайшему социальному окружению 
(например, к семье) и идентифицируется толь-

ко с ним и с самим собой, а во-вторых, начина-
ет все больше проявлять «конформность жиз-
ненных стратегий» (Столяров 2007, 128).

Зафиксировано наличие тесной положитель-
ной корреляции между «реальным» и «идеаль-
ным Я» у юношей и девушек. Для развития 
личности неконструктивно как слишком боль-
шое расхождение между «реальным» и «идеаль-
ным Я», которое нередко ведет к депрессии, 
обусловленной недостижимостью идеала, так 
и слишком малое, так как человеку особо не  
к чему стремиться. 

Можно констатировать, что в настоящее 
время молодые люди, как правило, предпочи-
тают спокойную, ровную, ничем не выделяю-
щуюся жизнь, которая не подразумевает устрем-
лений к высоким идеалам и обременительному 
героизму.
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