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Аннотация. В статье представлены результаты культурологического анализа коммуникативных стратегий 

культурного героя как значимого фактора воспитания социокультурных интенций российских детей 

и подростков. Представленное исследование было осуществлено в рамках Государственного задания 

Ярославскому государственному педагогическому университету им. К. Д. Ушинского на 2024 год от 

Минпросвещения РФ по теме «Социокультурные основы развития воспитательных систем 

общеобразовательных организаций» (номер реестровой записи 720000Ф.99.1.БН62АБ84000). Основная задача 

статьи – определить ключевые коммуникативные стратегии культурного героя – традиционного, исторически 

закрепленного в русской и российской культуре (богатыря) и экстраординарного в эстетическом или духовно-

нравственном аспектах. Эмпирический материал составили произведения современного российского экранного 

искусства, задействованы также русский былинный эпос и живопись. Научная значимость определена 

необходимостью целенаправленного изучения и позиционирования культурного героя как культурно-

антропологической матрицы, модели, образца, важного для развития социокультурных интенций современных 

воспитательных систем.  

Научная значимость статьи обеспечена комплексностью культурологического анализа, социокультурного 

анализа, герменевтики, семиотики, мифокритики, искусствоведческого и киноведческого анализа. 

В предлагаемой статье актуализированы культуротворческие, социокультурные, воспитательные аспекты 

культурного героя как персонажа, носителя и творца культуры, культурно-антропологической модели и 

матрицы, коррелирующей с архетипом и культурным кодом. Определены основания формирования былинного 

богатыря как эффективного полноценного коммуниканта и коммуникатора, способного к синергии мысли, 

слова, дела, вербальной и невербальной коммуникации, зафиксирована его роль в качестве национального 

культурного героя, образца для подражания, которая не теряет своего духовно-нравственного и эстетического 

статуса в живописи рубежа XIX–ХХ вв. Выявлены воспитательные риски десакрализации богатыря 

в современной российской медиасреде, следствием которой явилась утрата статуса национального культурного 

героя и неэталонность коммуникативных стратегий. Верифицированы экстраординарные решения культурного 

героя через актуализацию эстетической метамодернистской парадигмы и героико-трагического дискурса, 

несущие положительный воспитательный потенциал.  
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Abstract. The article presents the results of the cultural analysis of the communication strategies of the cultural hero 

as a significant factor in the upbringing of sociocultural intentions of Russian children and adolescents. The presented 

study was carried out within the framework of the State Assignment to Yaroslavl State Pedagogical University named 

after K. D. Ushinsky for 2024 by the Ministry of Education of the Russian Federation on the topic «Socio-cultural 

foundations of the development of educational systems of educational organizations» (registry number 

720000F.99.1.BN62AB84000). The main task of the article is to determine the key communicative strategies of the 

cultural hero – traditional, historically enshrined in Russian and Russian culture (hero) and extraordinary in aesthetic or 

spiritual and moral aspects. Empirical material was made up of works of modern Russian screen art, Russian epic and 

painting are also involved. Scientific significance is determined by the need for a targeted study and positioning of the 

cultural hero as a cultural and anthropological matrix, model, sample, important to develop socio-cultural intentions of 

modern educational systems. 

The scientific significance of the article is ensured by the complexity of cultural analysis, sociocultural analysis, 

hermeneutics, semiotics, mythocriticism, art history and film analysis. The proposed article updates the cultural, socio-

cultural, educational aspects of the cultural hero as a character, carrier and creator of culture, cultural and 

anthropological model and matrix correlating with the archetype and cultural code. The grounds for the formation of the 

epic hero as an effective full-fledged communicator and communicator capable of synergy of thought, word, deed, 

verbal and non-verbal communication have been determined, his role as a national cultural hero, a role model, which 

does not lose its spiritual, moral and aesthetic status in painting at the turn of the XIX–XX centuries. The educational 

risks of desacralization of the hero in the modern Russian media environment were revealed, the result of which was the 

loss of the status of a national cultural hero and the non-etalon of communication strategies. The extraordinary decisions 

of the cultural hero were verified through the actualization of the aesthetic metamodernist paradigm and heroic-tragic 

discourse, bearing a positive educational potential. 
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made art; contemporary screen art; sociocultural intentions; education of russian children and adolescents 
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Введение 

Культура и искусство традиционно являются 

мощным фактором и инструментом как отраже-

ния, так и моделирования социокультурных ин-

тенций, составляющих картину мира в опреде-

ленной историко-культурной ситуации. Верно 

данное утверждение и в отношении воздействия 

на картину мира современной молодежи, что 

подтверждается социокультурными исследова-

ниями, в числе прочего – научных коллективов 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского [Злотникова, 2018; 

Злотникова, 2015]. Согласно педагогическим и 

психологическим штудиям, наибольшую эффек-

тивность культурный и художественный кон-

текст, его произведения и персонажи, оказывают 

на детей и подростков, в частности являясь ин-

струментом и материалом «духовно-

нравственного воспитания младших школьни-

ков» [Байбородова, 2023, с. 8] или выступая «ос-

новными носителями ценностно-смысловых ка-

тегорий», как «главные герои мультфильмов» 

для дошкольников [Матвеева, 2019, с. 105]. 

Культурный герой – значимый для социально-

гуманитарных наук концепт, трансформирующе-

еся и динамичное толкование которого претер-

пело существенные изменения. Формирование 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/TXELPW
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понятия культурного героя изначально связано 

с изучением мифа, в частности мифокритикой 

(heilbringer у К. Брейзига, сulture hero у В. Скот-

та – 60-е гг. ХХ века), и определением его как 

типа мифологического персонажа, «который до-

бывает или впервые создаёт для людей различ-

ные предметы культуры /…/, учит их охотничь-

им приёмам, ремёслам, искусствам, вводит опре-

делённую социальную организацию, брачные 

правила, магические предписания, ритуалы и 

праздники» [Мелетинский], а также является 

наиболее значимой легендарной фигурой народа 

[Scott]. Уровень востребованности категории 

культурного героя для российской науки эффек-

тивно верифицирует поиск по запросу «культур-

ный герой» в названии публикации, аннотации, 

ключевых словах при выборе статей, журналов, 

монографий, диссертаций за все годы на 

https://www.elibrary.ru, по результатам которого 

выявлено 4554 публикаций [Культурный ге-

рой…]. 

Отметим характерное для психоаналитиче-

ского, культур-философского, культурно-

антропологического и культурологического зна-

ния приращение смысловой нагрузки «культур-

ного героя» за счет корреляции с теорией архе-

типов К. Г. Юнга (прежде всего – архетипом An-

imus) и концептом культурного кода, в результа-

те развития которого концептуализация и пози-

ционирование культурного героя в числе прочего 

как особой культурной матрицы [Злотникова, 

2017], персонажа культуры, субъекта культуры 

(от личности до национальной культуры или ме-

такультурной общности), личности, прежде все-

го – творческой [Ерохина, 2018, с. 217]. Мы 

убеждены, что в современном мире культурный 

герой во всем разнообразии своих проявлений и 

трактовок конституирует культурно-

антропологический идеал и легитимирует его 

вариативные воплощения и интерпретации в об-

разцах и образах социокультурных представле-

ний и практик. Именно поэтому воспитательный 

потенциал и значение культурного героя для 

формирования социокультурных интенций рос-

сийских детей, подростков, молодежи ни в коем 

случае нельзя недооценивать, но необходимо 

осмысливать как чрезвычайно важное проблем-

ное поле, как фундирующую культурно-

просветительские и культурно-воспитательные 

процессы и результаты основу.  

При актуализации персонажей, коррелирую-

щих с образом культурного героя, в формирова-

нии идеальной культурно-антропологической 

модели задействуется весь образный строй пер-

сонажа, от внешнего (визуального, аудиального, 

кинестетического) до глубинного (Я-концепция, 

личностное ядро в контексте национального 

менталитета) уровней. Коммуникативные страте-

гии и средства также входят в указанную пара-

дигматику, но не часто становятся отдельным 

предметом специального целенаправленного 

осмысления [Федотова, 2016], чаще – представая 

интегрированными в дискурс более широкого 

проблемного поля [Бреева, 2013; Русские, 2011; 

Русский фольклор, 1998]. Предлагаемый аспект 

проблемы можно отнести к нерешенным вопро-

сам изучения эстетических решений русского / 

российского культурного героя. Обозначим, что 

коммуникативные стратегии мы будем понимать 

как совокупность разнообразных коммуникатив-

ных действий, предпринимаемых коммуникато-

ром или коммуникантом «для реализации своего 

коммуникативного намерения с учетом условий 

конкретного коммуникативного взаимодействия 

и установок его участников [Основы теории 

коммуникации, 2024, с. 93–94]. 

Методы исследования 

В исследовании использованы культурологи-

ческий анализ, социокультурный анализ, герме-

невтический подход, культурологически интер-

претированные версии семиотики, мифокритики, 

искусствоведческий, киноведческий анализ. 

Результаты исследования 

Коммуникативные стратегии традицион-

ного культурного героя – богатыря 

Коммуникативные приоритеты богатырей – 

персонажей отечественной культуры и искус-

ства – сформированы в русском былинном эпосе, 

фиксирующем исходный типологический уро-

вень богатырской образности [Пропп, 1958].   

Вербальная коммуникация богатырей отчет-

ливо предъявлена в художественном мире бы-

линного эпоса посредством прямой и косвенной 

речи, включающей устойчивые риторические 

формулы. Вербальная коммуникация решается 

в модальности от просительной (обращение ма-

тушки к Добрыне Никитичу), вопросительной 

(Забава – Добрыня), нейтральной (Добрыня – 

Забава Путятична) до императивной (небесный 

глас – Добрыне Никитичу, калики перехожие – 

Илье Муромцу, Добрыня – Змей); в ситуациях от 

межличностной до массовой коммуникации; 

в детерминированности различными культурны-

https://www.elibrary.ru/
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ми кодами. Сила слова реализуется как абсолют-

ная, продолжающая творение и преображение 

мира и героя (небо, мать сыра земля, калики, 

в исключительной ситуации – богатырь), и как 

ограниченная инструментальностью коммуника-

тивной суггестии (Илья Муромец – похвальба, 

Алеша Попович – провокация / обман), рациона-

лизации и интерпретации (Добрыня Никитич), 

информирования (все богатыри). 

Невербальной коммуникацией наполнен сю-

жетный уровень повествования, при этом глав-

ным уровнем выразительности выступает физи-

ческое действие богатыря в аранжировке вер-

бального действия (ритуальные действия и ак-

ции – поединок, побратимство, сватовство, по-

хищение). Сила жеста, деяния имманентна бога-

тырской природе, тем не менее, она предваряется 

и сопровождается вербальной коммуникацией 

персонажей. 

Синергия вербальной и невербальной комму-

никации характеризует былинного богатыря как 

разностороннего полноценного коммуниканта и 

коммуникатора, способного к актуализации мыс-

ли, слова, дела, а также архетипического и тради-

ционного дискурса русской культуры, ее мифоло-

гического, фольклорного, христианского, фео-

дального культурных кодов. Такой богатырь – 

вечный тип, «атемпоральная субстанция, суще-

ствующая вне хронотопа» [Денисенко, 2022, 

с. 52], органично выступает в качестве маркера 

национальной идентичности, национального 

культурного героя, идеальной антропологической 

модели для подражания, в том числе и в аспекте 

эффективного владения коммуникацией. 

В репрезентативном для богатырского дис-

курса произведении живописи – картине «бога-

тыря русской живописи» [Филиппова, 2023] 

В. Васнецова «Богатыри» (1881—1898 гг.) ком-

муникативный потенциал персонажей ограничен 

невербальной сферой. Модальность композиции 

изначально задается ракурсом снизу, обеспечи-

вающим ассоциацию с величием, усиливающую-

ся композиционным решением заполнения по-

лотна фигурами трех богатырей, столпов и опло-

та земли русской. Все три богатыря – Добрыня 

Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович сидят 

верхом на богатырских конях в полном боевом 

облачении, их позы, жесты, мимика – ключевые 

средства коммуникации друг с другом, потенци-

альным участником коммуникации в художе-

ственном мире картины, зрителем. Единство 

трех – семантическая доминанта картины, – под-

черкнута рифмовкой поз, индивидуализация по-

ложения головы, жестов и мимики фиксирует 

распределение качеств и функций: боевую го-

товность и мобильность Добрыни, физическую 

мощь и пристальную сосредоточенность Ильи, 

некоторую рассредоточенную амбивалентность 

Алеши (взгляд устремлен в общем направлении 

вправо, а лицо и корпус чуть отклонены в дру-

гую сторону, обеспечивая наблюдение и за левой 

частью пространства). Кони на картине пред-

ставлены и как актуализация традиции (типоло-

гия богатырского коня, масти коней – серого, 

вороного и гнедого соотносятся с былинной вер-

сией), и как интенция богатырей. Они уподобле-

ны богатырям и организованы в особую микро-

группу: конь Добрыни в симметричной богаты-

рю позе предельной готовности бдительно 

всматривается в направлении взгляда всадника 

(вправо вверх), соразмерный Илье Муромцу 

мощный вороной конь выступает медиатором 

(корпус расположен максимально близко к коню 

Ильи, голова направлена к коню Алеши Попови-

ча, а глаз – на зрителя), легкий конь Алеши чуть 

отвлечен от охранной деятельности, он тянется 

вниз, словно присматривая за подземным миром 

и замыкая групповую композицию. Три вектора 

взглядов коней обеспечивают визуальный кон-

такт и коммуникацию с небесным, срединным и 

подземным уровнями мира. Так, характерная для 

русской культуры тернарность, в сакральной 

версии явленная в иконописи «Троицей» Андрея 

Рублева как измерение абсолютного единения, 

актуализируется и в светской, безусловно, эсте-

тизированной в неорусской сказочно-былинной 

стилистике духовно-нравственной модели един-

ства разума, силы, ловкости в богатырях В. Вас-

нецова, актуализированных в духе неомифотвор-

чества в культурных героях русского искусства 

рубежа XIX–XX веков. Видимое молчание пер-

сонажей окрашивается звучанием их внутренней 

коммуникации, внутренней согласованности, 

тернарность предстает как идеальная и элитарная 

социальная и коммуникативная модель, корре-

лирующая с социокультурной ценностью собор-

ности в горизонте героического и эстетической 

ценностью художественного синтеза. 

Актуализация богатырского дискурса – тра-

диционное проблемное поле для современной 

гуманитаристики [Миронов, 2020]. О богатыре 

настойчиво вспоминают в современной массовой 

культуре и Рунете, от федерального портала 

Культура РФ [Русские богатыри] до частных 

упоминаний, например, в связи с ярославской 

локацией с парадоксальной и одновременно по-
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казательной музейно-ресторанной коннотацией 

«Алеша Попович Двор» [Летина, 2019, c. 225]. 

Современная российская мультипликация и ки-

нематограф актуализируют богатырскую образ-

ность преимущественно в комедийной версии 

массовой культуры. К ней тяготеют полномет-

ражные мультипликационные фильмы приклю-

ченческой франшизы «Три богатыря» (2004–

2023), фильмы «Последний богатырь» (2017) 

«Последний богатырь: Корень зла» (2021), «По-

следний богатырь: Посланник тьмы» (2021) 

Д. Дьяченко, фэнтезийный сериал «Волшебный 

участок» (С. Гордеев, 2023). Комическая, ирони-

ческая и развлекающая модальность, комфортная 

для массовой аудитории стереотипичная худо-

жественная образность и необременительная 

смысловая нагрузка неизбежно упрощают и 

опрощают образы богатырей. Богатыри теряют 

качества культурного героя, приобретая характе-

ристики трикстера, утрачивают богатырскую си-

лу и богатырский дух, имя, навыки самостоя-

тельной коммуникации, вполне в духе диагно-

стированного учеными «коммуникативного кри-

зиса» [Малыгина, 2023, с. 158]. Показательно, 

что заглавного героя «Волшебного участка» зо-

вут Лёха Попов, его когнитивные способности и 

инфантилизм ближе Ивану-дураку, чем хитро-

умному Алеше Поповичу, другом и партнером 

богатыря оказывается гном-матерщинник 

(в озвучке 18+ разговаривающий с привлечением 

инвективной лексики). Возможно, поэтому воз-

растает роль медиаторов, посредников и помощ-

ников в коммуникации – мудрых стариков (Ка-

щей в «Последнем богатыре») и старух (Баба Яга 

в «Волшебном участке), говорящих коней (конь 

Юлий в франшизе «Три богатыря»), богатырских 

подруг, невест и жен, а также волшебных арте-

фактов и современных технических девайсов и 

технологий (влияние технологии окон Оверто-

на – в развитии информирования богатыря Ивана 

Найдёнова, приемов НЛП – в ряде эпизодов 

«Волшебного участка»). Коммуникативный опыт 

актуальных образов богатырей, обитающих 

в современном хронотопе («Последний Бога-

тырь», «Волшебный участок») обогащается всем 

техническим потенциалом современных средств 

и приемов, их вербальная и невербальная ком-

муникация реализуется как привычная совре-

менному человеку – уверенному пользователю 

мобильных устройств, КТ и ИТ, включая ИИ, 

с обогащением магической фэнтезийно-

сказочной составляющей. Модернизация комму-

никации захватывает и богатырей из мультипли-

кационной франшизы, речевое и коммуникатив-

ное поведение которых строится на совмещении 

постоянных риторических фигур фольклора, сте-

реотипов массовой и популярной культуры, ин-

тертекстуальных штампов, обыденных привычек 

типичного современного молодого человека. 

Десакрализация образа богатыря в современной 

российской медиасреде привела к потере им ста-

туса национального культурного героя и приоб-

ретению статуса типа персонажа фэнтезийно-

авантюрных вселенных, в котором более не от-

ражается категория культурно-

антропологического идеала. Вербальная и невер-

бальная коммуникация богатыря – комического 

персонажа современной российской мультипли-

кации и кинематографа, – не демонстрирует эта-

лонный или элитарный уровень, приближается к 

уровню коммуникативной культуры своей целе-

вой аудитории – детей и молодежи, – с установ-

кой на смех и развлечение. 

Коммуникативные стратегии экстраорди-

нарного культурного героя 

Обратимся к осмыслению остроактуальных 

решений экстраординарного культурного героя 

в современном российском экранном искусстве. 

В качестве эмпирического материала мы предла-

гаем обратиться к двум во многом полярным по 

своей эстетической природе, социокультурным 

интенциям и духовно-нравственному посылу ав-

торским работам – сериалу «Кибердеревня» 

С. Васильева и фильму «Война Анны» А. Федор-

чука. 

Сериал «Кибердеревня» С. Васильева, 2023, 

безусловно, не стал русским «Черным зеркалом» 

(хотя некоторые параллели прослеживаются), но 

определенно освежил российское медиапро-

странство. Инновационное для отечественного 

производства сериалов решение художественной 

вселенной на основе развития видеороликов рус-

скоязычного YouTube-канала Birchpunk, достой-

ная компьютерная графика, владение современ-

ным уровнем метамодернистского кинематогра-

фического дискурса, включая осцилляцию между 

противоположностями, интертекстуальность, 

игру, гротеск, абсурд, постиронию и новую ис-

кренность, даже при определенной простоте ос-

новной линии сценария уже привели к формиро-

ванию актуального тренда, на который отклик-

нулись критики и зрительская аудитория. Ряд 

российских изданий включили «Кибердеревню» 

в списки лучших сериалов 2023 года («Афиша», 

«Кино-театр.ру», РБК, Журнал «Мир фантасти-

ки»). Рейтинг сериала на Кинопоиске на момент 
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завершения данной статьи 8,6 на основе 15103 

оценки, статистика просмотров показала, что се-

риал «занял четвертое место» по количеству 

просмотров с результатом 3,3 млн. подписчиков 

[«Кинопоиск» рассказал].  

Сериал в традициях отчасти сай-фай комедии, 

отчасти ситкома уверенно балансирует между 

прагматическим и психологическим уровнями 

антропологии в межгалактической футурологи-

ческой художественной вселенной 2100 г., что и 

определяет отчетливость социокультурного дис-

курса, в том числе в коммуникативном аспекте.  

Исходный момент выстраивания коммуника-

тивных стратегий сериала – он развивается на 

открытом приеме как видео-блог персонажей – 

сначала главного героя, но затем к блогингу под-

ключаются практически все значимые фигуры, 

создавая полифоническое звучание. Зрителю, по 

всей видимости, предлагается стать постоянным 

подписчиком блога. Однако блогинг, характер-

ный для современной российской медиасреды, 

в сериале сопровождается не всегда акцентируе-

мым, не всегда явным переходом к интимному 

медиа-дневнику, камерной межличностной ме-

диа-коммуникации, и снова возвращению к мас-

совой адресации медиапосланий. Активизирует-

ся и коммуникативная роль зрителя – он уже не 

только привлеченный подписчик, следящий 

за историей и по пути разгадывающий много-

численные интертекстуальные загадки (цитиро-

вание советского и мирового кинематографа, 

решаемое то в модальности оммажа, то ирониче-

ски), но вовлеченный в жизнь персонажей друг, 

с которым делятся сокровенным. Все виды и все 

уровни коммуникаций оказываются востребова-

ны, использованы, постмодернистски или мета-

модернистски перекодированы, нередко комиче-

ски снижены. Ирония переходит в искренность, 

новостная повестка в троллинг, сленговая со-

ставляющая медиа-коммуникаций в четкую ли-

тературную речь профессиональных ведущих, 

в отлаженный процесс межличностной комму-

никации внедряются помехи (перехват писем, 

подмена авторства), личная ситуация транслиру-

ется по межгалактическим каналам – в сущности, 

в сериале актуализируется весь информацион-

ный и коммуникативный арсенал, характерный 

для социокультурных практик современного 

российского обывателя.  

Структура системы персонажей сериала стро-

ится на внешнем, социальном и внутреннем, 

психологическом антагонизме двух персонажей 

и персонализируемых ими систем – человечной, 

но социально неуспешной и социально успешной 

корпоративной, но бесчеловечной. Их качества 

взаимно контрастны, но при этом взаимно кор-

релятивны и имманентно гротескны: в частно-

сти, обе системы основываются на социокуль-

турной модели, но первая – традиционной рус-

ской семьи с духовно-нравственными ценностя-

ми, а вторая – западной корпорации с традици-

онными капиталистическими целями; обе систе-

мы инклюзивны в отношении людей и роботов, 

а также носителей искусственного интеллекта, 

но в первой они – члены семьи, во второй – по-

давляемые и эксплуатируемые отчасти инстру-

менты, отчасти соцменьшинства. Коммуникация 

указанных систем осуществляется первоначаль-

но по иерархическому авторитарному типу: кор-

поративная система информирует и декларирует, 

человечная – должна выступить в качестве при-

нимающей и исполняющей стороны. Однако 

идет сбой отлаженной и привычной для корпо-

рации коммуникативной стратегии – второй 

коммуникант отказывается от навязываемой по-

зиции, вступает в неравный диалог, а затем вы-

ходит на противостояние действием. 

Коммуникативные стратегии выстраиваются 

и на межличностном уровне – как между пред-

ставителями двух обозначенных систем, так и 

внутри каждой системы. 

Первый вектор связан с выраженным алго-

ритмом персонализации. Персонализацией «че-

ловечной» системы является фермер и изобрета-

тель с говорящей фамилией Николай Кулибин 

(С. Чихачёв), обосновавшийся с семьей в кибер-

деревне на Марсе, а также его семья и очелове-

ченные роботы, у которых есть не только имена 

и особый функционал, но и уникальный внут-

ренний мир и отличительная манера поведения. 

Эта система способна воспринять и восхититься 

и звездным небом над головой, и сохранять мо-

ральный закон внутри себя. Николай Кулибин – 

подлинный культурный герой, создавший мир и 

наделивший его культурными и цивилизацион-

ными благами. При этом его антагонист – биз-

несмен и инноватор в области IT, – иронически 

отыгрывает матрицу формального культурного 

героя современности – преуспевающего про-

граммиста с деловыми компетенциями. Так, пер-

сонализацией второй, корпоративной, системы 

становится  Константин Геннадьевич Барагозин, 

циничный и авторитарный глава корпорации 

«Ижевск дайнемикс» (Г. Скряпкин). Коммуника-

ции и взаимодействие этих персонажей состав-

ляют лиро-драматический уровень сюжета и реа-
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лизуют все ключевые составляющие процесса 

межличностной коммуникации, когда оба ком-

муниканта – представители большей общности, 

носители определенной социальной и антропо-

логической модели. 

Более отчетливо ценности и цели корпора-

тивной системы воплощает Галина – голографи-

ческая жена заместителя Барагозина Павла. Она 

визуализирована в формате роковой женщины 

с амбициями шекспировской леди Макбет, меч-

тающей при этом не об электроовцах и даже, во-

преки видимому сюжету, не о «воцарении» свое-

го супруга, но о вочеловечивании (переносе со-

знания в человеческое тело) и абсолютном кон-

троле и власти. Ее коммуникативные стратегии и 

возможности максимально эффективны и прак-

тически беспредельны. Голограмма – лишь ви-

димый и слышимый формат Галины как компь-

ютерной программы: по всей видимости, данный 

персонаж выходит на образную корреляцию 

с саморазвившимся искусственным интеллектом, 

только благодаря комической модальности не 

ставшим вселенским злом. 

Социальное противостояние Николая и Бара-

гозина усиливается драматизмом их личных от-

ношений: историей их прежней дружбы и преда-

тельской кражи идей и компании и динамикой 

выстраивания новых, вынужденных совместных 

действий и отношений. Внешний уровень антро-

пологического решения данных персонажей 

углубляется посредством психологического 

напряжения то гротескного, то абсурдного вы-

нужденного взаимодействия, взаимным эмоцио-

нальным соучастием и эмпатийным сопережива-

нием, неполным, но все же возвращением Бара-

гозина к человечности, своеобразным метаиро-

ничным и в то же время искренним призывом его 

к духовно-нравственному императиву. Импера-

тивность и декларативность коммуникативной 

стратегии Барагозина оказалась побеждена диа-

логичностью, партнерским подходом и друже-

ской человечностью Кулибина. 

Отметим, что киберпанк составляющая сери-

ала позволила ему эпизодическими импульсами 

прорываться к проблематике трансценденталь-

ного уровня, к глубинному человеку в постули-

ровании констант человечности в человеческой 

природе и их в духе Ф. К. Дика экстраполяции на 

роботов и искусственный интеллект. Особый 

коммуникативный ракурс сериала – между чело-

веком и техникой, – решен в пользу очеловечи-

вания техники. 

Экстраординарная версия коммуникативной 

стратегии особого культурного героя – ребенка в 

ситуации войны, – представлена в российском 

фильме «Война Анны» (2018 г., реж. А. Федор-

ченко, сценарий А. Федорченко, Н. Мещанинова).  

Кинодрама «Война Анны» оказалась значи-

мым событием для российского кинематографа, 

его отнесли к лучшим фильмам 2018 года – и сам 

режиссер в одном из интервью («Для меня это 

правда лучший фильм — я очень доволен карти-

ной, хотя и хочу все переделать» [Интервью 

с А. Федорченко]), и гильдия киноведов и кино-

критиков [Гильдия киноведов], картина отмечена 

премиями «Ника» [«Ника-2019»], «Золотой 

орел». Сложнее складывается признание и осо-

бенно впечатления зрителей, о чем свидетель-

ствует достаточно скромный рейтинг фильма на 

Кинопоиске 6,9 на основе 11503 оценки, из 

19 рецензий – 13 положительных, 4 нейтральные 

и 2 отрицательные [Война Анны. Страница], 

максимальное количество просмотров на 

youtube.com – на канале «Военные Фильмы и 

Сериалы», – 40 тыс. просмотров год назад [Вой-

на Анны. Военные фильмы…].  

Безусловно, авторское киновысказывание 

А. Федорченко – эстетически сложный и этиче-

ски болезненный для восприятия зрительской 

аудиторией феномен, малопригодный для инте-

грации в массовое сознание. «Война Анны» не 

просто фильм «не для всех» или «не для мно-

гих», это фильм, чья адресация чрезвычайно ло-

кальна. Локальность обусловлена изначально 

режиссерским замыслом: «когда я начинал сни-

мать «Войну Анны», то однозначно решил, что 

не буду снимать для зрителя. /…/ если фильм 

нравится мне, то найдется еще человек или груп-

па людей, которым он будет близок» [Интервью 

с А. Федорченко]. В определенной степени спе-

цифика фильма детерминирована специфической 

коммуникативной стратегией режиссера, уста-

новкой на камерность и интимность, отчасти – на 

автокоммуникативность. Указанные качества 

кинематографического дискурса были восприня-

ты и осмыслены наиболее чуткой аудиторией и 

профессиональными кинокритиками: «камерная 

история, помещенная в магическое простран-

ство …, она говорит об инфернальной природе 

той войны … больше, чем вся пиротехника воен-

ных блокбастеров последних лет», – показатель-

но пишет критик [Критики о картине «Война 

Анны]. Камерность и интимность «Войны Ан-

ны» эстетически убедительно закреплены в ло-

кальности хронотопа, малом количестве персо-
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нажей, особом ракурсе и как приеме и мировоз-

зренческом принципе видения и раскрытия исто-

рии через главного героя (репутация «фильма 

одного актера»), они имманентны созданному 

художественному миру. Интимность, камер-

ность, автокоммуникация выходят за пределы 

созданного мира, становятся метакоммуникатив-

ными принципами выстраивания связей между 

создателями и фильмом, фильмом и  зрителем, 

создателями и публикой.  

При этом спектр коммуникативных ресурсов и 

стратегий фильма достаточно обширен, он вклю-

чает редкие вербальные и доминирующие невер-

бальные (Анна и предметы), межличностные (Ан-

на и чистильщик камина) и микрогрупповые (се-

мья), групповые (люди и собаки) и массовые (рас-

стрел за кадром) форматы. Их сочетание и разви-

тие в фильме парадоксально как в эстетическом, 

так духовно-нравственном ключе. 

Эстетическое торжество невербального 

в фильме коррелирует с характерной для вы-

страивания художественного мира амбивалент-

ности документалистики и сновидческой ассоци-

ативности. Первая сцена, датированная ноябрем 

1941 года, дается в стилистике документальной 

хроники, максимально нейтральной последова-

тельной фиксации звуков и видов. На фоне чер-

ного экрана слышны женские крики и звуки вы-

стрелов, затем раздается лай собак, затихающие 

звуки моторов удаляющихся мотоциклов, укра-

инская речь, затем наступает тишина и на пер-

вый план выходят звуки природы – свист ветра и 

шуршание сухой травы. В кадре, данная сверху, 

крупным планом, в медленном и долгом сколь-

жении камеры – появляются черная земля и су-

хая трава, едва присыпанные землей обнаженные 

человеческие тела, под одним из которых – жи-

вая девочка. Она выбирается, пытается вытащить 

ткань, вероятно, одежду, затем падает вниз ли-

цом и рыдает. Сцена до титров длится порядка 

5 минут, задавая неторопливый ритм и атмосфе-

ру остановившейся жизни и оборванного дет-

ства. Дальнейшее развитие действия – до фи-

нальной сцены, практически лишено сюжета и 

строится на монотонной ассоциативной череде 

сцен, бросающих зрителя в тихий, бессловесный 

ад детского быта и бытия выживания. Отметим 

спонтанную, мерцающую ассоциативность ху-

дожественного дискурса как выражение и отра-

жение и логики сна (кошмарного, но тем не ме-

нее), и функционирования памяти, и характерной 

особенности детского восприятия, и хтонической 

природы войны. Вспышки света, всплески 

саундтрека, действия, существуя по законам ас-

социативного мышления, не подчиняются при-

вычному течению времени, эпизоды даются 

в смешанной хронике, характер монтажа не дает 

зрителю синхронно с просмотром выстроить 

внятную последовательность истории. Объек-

тивность документального и динамичная иллю-

зорность субъективного ассоциативного лишает 

художественную ткань фильма и коммуникатив-

ной отчетливости, как имманентной, реализуе-

мой между персонажами, так и трансцендентной, 

направленной вовне. Дискурс фильма парадок-

сален, указанное качество распространяется и на 

коммуникативные решения. 

Показательно парадоксальное для современ-

ного игрового фильма соотношение вербального 

и невербального. Изначально в фильме были 

сняты «придуманные сцены и прописанные диа-

логи на нескольких языках», но в итоговой вер-

сии монтажа фильма их нет, что отразило кон-

цептуальное решение режиссера: «и без диалогов 

я ни о чем не жалею» [Интервью с А. Федорчен-

ко]. Диалог – художественное средство, тради-

ционно обеспечивающее драматизм развития 

действия, раскрытие персонажей, выстраивание 

отношений между ними. Диалоги на нескольких 

языках могли бы усилить межнациональный 

дискурс коммуникаций персонажей в фильме, но 

при этом и межнациональное напряжение носи-

телей языка в современном мире, собственно, 

национальная и геополитическая идентичность 

персонажей фильма достаточно узнаваема. Пока-

зательно, что почти полный отказ от диалога 

в фильме лишь усиливает стремление зрителя 

вступить в диалог с художественной реально-

стью, точнее – с Анной, чтобы предупредить, 

поддержать, уберечь, спасти. Особенно в проти-

вовес поведенческим стратегиям взрослых пер-

сонажей, функционал которых в лучшем слу-

чае – недеяние и молчание (один из жителей ок-

купированной территории), в худшем – убийство 

и его вербальное сопровождение (фашисты, слу-

жащие вспомогательной полиции). В одной из 

начальных сцен фильма в кадре – интерьер ком-

наты дома, в которой двое пожилых людей – 

женщина и мужчина, – молча чистят платье и 

обувь Анны, проявляя, как может показаться на 

первый взгляд, заботу взрослых о попавшем 

в беду ребенке. Казалось бы, дом и мирный до-

машний труд – традиционные маркеры безопас-

ности. Отсутствие вербального сопровождения 

действий усиливает эффект обманутого ожида-

ния: российские взрослые зрители в отсутствии 
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поясняющих слов, согласно характерной эмпа-

тийности, могли приписать взрослым персона-

жам свое желание помочь и оказались безжа-

лостно поставлены перед совершенно иным раз-

решением сцены – в чистой одежде девочку-

еврейку отведут в комендатуру. Анна, в отличие 

от зрителя не обманывается, она органически 

ощущает враждебность молчания и выразитель-

ность недобрых взглядов, она готова к любому 

развитию событий, поэтому и способна в реша-

ющий момент вырваться и бежать. 

Так, человеческое в системе персонажей дис-

кредитировано, вступать в коммуникацию с дру-

гими для Анны смертельно опасно, но неизбыв-

ная тоска ребенка по общению, взаимодействию, 

игре, эвристическому взаимодействию с миром 

оказывается компенсирована перенаправленно-

стью на другие, казалось бы, более безопасные 

объекты – учебно-методический вещный ряд 

школы-комендатуры, где она прячется, кота и 

саму себя.  Проакцентируем парадоксальное ре-

шение локуса, амбивалентно включающего две 

взаимно контрастные интенции. Школа для ре-

бенка – пространство априори выступающее как 

безопасное, отличающееся константными при-

знаками и наполненное привычными вещами. 

Временно размещенная в школе комендатура – 

враждебная и опасная сила, реализует свою гу-

бительную природу, волю к смерти (вполне по 

Ф. Ницше) через своих живых инструментов и 

носителей. И вполне логичной коммуникативной 

стратегией Анны становится замкнутость и 

субъективация объектов материального мира. Но 

ткань мироздания искажена, его устойчивость 

иллюзорна, точки опоры дискредитированы, 

предметы анимированы – или позиционированы 

таковыми режиссером, строящим оптику фильма 

через восприятие ребенка, находящегося в невы-

носимых условиях. Амбивалентность и смысло-

вые трансформации завораживают и ужасают, 

как верно отмечает критик, здесь «нет своих и 

чужих, только чувство опасности, злая, страшная 

стихия, которая пронизывает пространство смер-

тью и мерзостью, меняя значения и функции лю-

бых предметов и существ» [Критики о картине]. 

И поскольку зрители не могут преодолеть 

границы герметичного художественного мира, а 

взрослые персонажи внутри такой реальности не 

помогут, ребенку – Анне, – придется самой стать 

героем. Анна в фильме – несомненно, культур-

ный герой, несмотря на то, что сущностно пер-

сонаж моделируется сообразно детскому архети-

пу (К. Г. Юнг). В Анне – главной героине, без-

условно, как указано во многих рецензиях, про-

читываются черты известных детских образов, 

как художественных – Алисы в Зазеркалье, Люси 

из «Хроник Нарнии» [Москвитин, 2019], Маугли 

(ассоциации могут привести и к Гарри Поттеру, 

жившему в кладовке под лестницей), так и исто-

рических (Анна Франк, жертвы холокоста). Но 

все же Анна, молчаливая, грязная, хрупкая, от-

важная с ее огромными глазами, смотрящими 

прямо в душу – это образ поруганного войной и 

не спасенного взрослыми детства, вынужденного 

мгновенно повзрослеть в черной земле под мерт-

вым телом своей матери и мрачном камине шко-

лы, превратившейся в ее личное гетто, ее личный 

ад, ее войну.  

Война в фильме многогранная, всеобъемлю-

щая и всепроникающая. Она выступает фоном, 

детерминантой социокультурной и жизненной 

среды, историко-культурным контекстом [Вели-

кая отечественная война, оккупация]. Война 

также – процессуальность, экзистенция, реаль-

ность существования-выживания. Как героиня 

локализовалась в школьном камине, так и война 

замкнулась на Анне. Война проявляется и ком-

муникативной гранью – жизненной необходимо-

стью избежать коммуникации с фашистами, со-

трудниками комендатуры, собаками, крысами, 

неизвестными химикатами; декодировать, распо-

знать природу пугающих звуков и шорохов, от-

личить чучело от живого волка. Интроспектив-

ная составляющая войны – войны со своими 

страхами, одиночеством, тоской, – проходит для 

Анны на бессознательном уровне, но для зрителя 

вполне явственно эксплицирована в музыкаль-

ном, цветовом и световом решении. Сценарий 

коммуникативного вовлечения зрителя макси-

мально задействует механизмы эмпатийности и 

сострадания.  

В финале на карте Анна победно выстроила 

флажки и разгромила фашистскую Германию. 

Но абсолютная безнадежность звучит в убаюки-

вающих интонациях финальной колыбельной, 

написанной еврейским композитором 

М. Гебиртигом для дочери в гетто. И если довер-

чивый читатель интервью с режиссером поверит 

словам, что в фильме дана «судьба маленького 

человека, который побеждает в мировой войне», 

внимательный зритель увидит победу на карте, 

то внимательный слушатель услышит тоску 

взрослого, который стремится утешить, но не 

в силах спасти свое дитя.  

Тем не менее, коммуникативные стратегии 

Анны как культурного героя, а именно актуали-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Коммуникативные стратегии культурного героя в контексте воспитания социокультурных интенций 

 российских детей и подростков 

219 

зация в экстремальной ситуации закрытости 

и замкнутости вплоть до ухода в невербальность 

и отказа от коммуникации с другими персона-

жами, компенсаторные механизмы субъектива-

ции объектного школьного мира, автокоммуни-

кации, и, проакцентируем особо – заботы о коте, 

обеспечивают героине выживание до ухода в от-

крытый и неоднозначный финал. Духовно-

нравственная победа, безусловно, осталась за 

Анной.  

Заключение 

В процессе работы над Государственным за-

данием Министерства просвещения Российской 

Федерации Ярославскому государственному пе-

дагогическому университету им. К. Д. Ушинско-

го по теме «Социокультурные основы развития 

воспитательных систем общеобразовательных 

организаций» отдельным аспектом исследования 

стало выявление и осмысление факторов, влия-

ющих на воспитание социокультурных интенций 

современных российских детей, подростков, мо-

лодежи. К таким факторам мы относим совре-

менные социокультурные и эстетические прак-

тики, как массовые, так и персонализированные, 

авторские, а также их произведения и продукты, 

которые формируют историко-культурный, мен-

тальный, духовно-нравственный контекст. Куль-

турный герой являет собой культурно-

антропологический образец, матрицу, модель, 

код, с которым соотносится, полемизирует, вза-

имодействует, коммуницирует современный ре-

бенок и подросток.   

Историческое присутствие культурного героя 

в русской национальной традиции способно 

обеспечить образовательную и воспитательную 

систему прочным мировоззренческим фундамен-

том при корректной его актуализации. Динамика 

образа богатыря в целом, его идентичности 

и коммуникативных компетенций, в частности, 

приведшая к эсхатологическому их состоянию 

в современной анимации, вполне коррелирует 

с историко-культурным контекстом посткульту-

ры, детерминировавшим «крайне сложную ситу-

ацию с самоопределением человека» [Малыгина, 

2023, с. 44]. Осознанное или бессознательное 

подражание принципам коммуникации, харак-

терным для современной версии богатыря, вряд 

ли способствует корректному формированию 

культурной и национальной идентичности. Не-

достаточно отчетливое видение культурного ге-

роя современными модераторами российской 

массовой культуры и стихийную девальвацию 

богатыря до комического персонажа фэнтезий-

ных авантюр мы диагностируем как несомнен-

ную зону риска для формирования социокуль-

турных интенций детей, подростков и молодежи. 

Тем парадоксальней присутствие в современ-

ном экранном искусстве России экстраординар-

ных решений культурного героя через актуали-

зацию метамодернистской и постмодернисткой 

эстетических парадигм, с одной стороны, и геро-

ико-трагической – с другой. Коммуникативный 

опыт комического героя футурологической ки-

бервселенной свидетельствует о воспитательной 

силе сообразных человеку и идеалам человечно-

сти форматов, видов и уровней коммуникации. 

Невероятный опыт выживания и духовно-

нравственной победы маленького ребенка 

в большой войне, коммуникативные стратегии, 

подчиненные этой задаче, чрезвычайно важны 

для определения воспитательного потенциала 

подобного кинематографического материала, 

который при корректной адаптации отдельных 

эпизодов для школьников может выступить убе-

дительным свидетельством героического начала 

детства и позиционирования ребенка как куль-

турного героя. 
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