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Данное исследование направлено на прояснение механизмов разрешения ценностных конфлик-
тов молодежной аудитории через выбор кинофильмов. Исследование было построено в формате 
письменного опроса, выборка — 210 студентов нижегородских вузов (118 девушек и 92 юноши, воз-
раст — 18—22 года). В качестве методов использовалась анкета кинопредпочтений и методика цен-
ностного профиля личности С. Шварца. Выявлено, что на специфику кинопредпочтений оказывают 
влияние характер соотнесения ценностных профилей зрителей с любимыми киногероями, а также 
наличие в ценностной структуре зрителей конфликтующих мотивационных образований. Выделены 
такие критерии киновыборов, чуткие к ценностным особенностям зрителей, как страна производи-
тель, динамические характеристики и реалистичность повествования. В исследуемой выборке вы-
явлена роль эксклюзивной и инклюзивной направленности расхождений в ценностном восприятии 
себя и киногероев на кинопредпочтения зрителей.
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This aim of this research is to clarify the mechanisms of resolving value conflicts of the youth audience 
according the movies they choose. The study was conducted in the format of a written survey, 210 students 
of Nizhny Novgorod universities (118 girls and 92 boys, aged 18—22 years) were recruited for the study. 
The methods used were the author’s method of studying movie impressions, the method of the value profile 
of the personality of S. Schwartz. It was revealed that the preferences are influenced by the viewers’ identi-
fication with their favorite movie characters, as well as the presence of conflicting motivational formations 
in the viewers’ value system. We picked out the following criteria of film selections, sensitive to the value 
characteristics of the audience:,the country of origin, dynamics and realism of the narrative. We found out 
that the characteristics of exclusive and inclusive orientation of discrepancies in the value perception of 
oneself and of movie characters also play an important role in forming viewers’ movie preferences.
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Введение

Проблема влияния кино на практики развития 
и преобразования человека, раскрытые в работе 
Л.С. Выготского «Психология искусств» [7], в на-
стоящее время приобретает особую значимость и ак-
тивно освещается в научной литературе, в частности 
как особый способ взаимодействия создателей про-
изведения и зрителей за счет понимания ими других 
точек зрения и конструирования схемы-видения в 
мышлении, на основе которой выстраиваются дей-
ствия [8]. Особой ролью в силу массового воздей-
ствия обладает игровое кино, которое с внедрением 
цифровых технологий, с одной стороны, все боль-
ше ориентируется на вкусы массового зрителя [2], 
с другой — представляет особую форму познания, 
базирующуюся на вере и эмоциональном сопережи-
вании, позволяя в образной, мифологической форме 
интерпретировать различные явления окружающей 
действительности [9; 16]. Обладая определенной не-
досказанностью и загадочностью, игровое кино сти-
мулирует к осмыслению, пониманию и внутреннему 
принятию увиденного, подтверждая ценностные по-
зиции зрителя и влияя на них через механизмы иден-
тификации с любимыми персонажами [4; 11; 15; 18; 
20, 21; 22, 25]. Так, В.С. Собкин и О.С. Маркина [15], 
исследуя особенности восприятия фильма Р.Быкова 
«Чучело», выделили три модели идентификации 
зрителя с героем художественного произведения: 
отстраненную позицию относительно коллизий и 
конфликтов фильма, когда отношения между геро-
ями воспринимаются как чужая жизнь; совпадение 
ценностных изменений в структуре Я-концепции с 
содержанием основного конфликта художествен-
ного произведения; трансформирмацию структуры 
Я-концепции зрителя, когда пересмотру подвергают-
ся ценностные основания, определяющие отношения 
между Я-идеалом и антиидеалом (что встречалось 
значительно реже).

В ракурсе внимания исследователей медиавоздей-
ствия находятся не только киногерои с их внутренни-
ми конфликтами, но и особенности построения сю-
жета. Так Я. Богост отмечает, что кинопроизведение, 
как и компьютерные игры, можно рассматривать как 
огромный массив взаимосвязанных единичных опе-
раций, где отражаются правила и законы вымышлен-
ного мира произведения, а восприятие киногероев 
во многом будет зависеть от точки зрения зрителей 
[19]. Большинство зарубежных блокбастеров полу-
чили зрительское признание за конструирование 
особых кинореальностей, позволяющих киногероям 
не только творить чудеса, но и становиться носите-
лями принципиально новых ценностей, задаваемых 
особенностями мироустройства [6]. Уход в 2022 году 
крупных голливудских студий-мейджоров нанес 
серьезный удар не только по российскому кинопро-
кату, но образовал свободную нишу, которую отече-
ственному игровому кино пока не удается заполнить. 
Это делает особо актуальным исследования, изучаю-
щие психологические причины привлекательности 
виртуальных миров игрового кино.

С развитием цифровых технологий влияние кино 
на процессы социализации только возрастает [3; 12]. 
Не вызывает сомнения уязвимость перед киновоз-
действием подростковой и молодежной аудитории 
в силу пластичности их ценностного восприятия. 
В процессе освоения новых социальных ролей про-
смотр кинофильмов не только становится способом 
проведения досуга, но и носит компенсаторный ха-
рактер, помогая смягчить резкие, травмирующие 
последствия социализации, наладить отношения с 
самим собой и со средой, чтобы лучше в ней адап-
тироваться, сделать ответственный выбор либо, на-
оборот, избежать неприятного столкновения с ре-
альностью [14]. Здесь особый интерес представляет 
исследование влияния ценностных конфликтов зри-
телей на их киновыборы.

Ценностные конфликты принято рассматри-
вать как борьбу мотивов, возникающих в процессе 
актуализации противоречащих друг другу или не-
совместимых мотивов, а само игровое кино может 
служить подтверждением правильности выбора или, 
наоборот, становиться одним из способов избегания 
решения проблем. При изучении роли ценностных 
конфликтов на зрительское восприятие интерес 
представляет подход С. Шварца, где ценности рас-
сматриваются как мотивационные цели, служащие 
руководящими принципами в жизни [23]. Шварц 
выделил десять мотивационных типов, входящих в 
ценностную структуру личности, которые обладают 
для индивидов различной значимостью, могут кон-
фликтовать между собой или быть совместимыми. 
Так, открытость к изменениям, куда входят ценност-
ные ориентации, объединенные в мотивационные 
блоки «Самостоятельность» и «Стимуляция», могут 
противоречить таким мотивационным блокам, как 
«Безопасность», «Конформность» и «Традиции»; а 
мотивационные блоки «Власть» и «Достижение», 
направленные на самовозвышение, могут всту-
пать в конфликт с мотивационными блоками само-
трансцедентальности «Доброта» и «Универсализм». 
Склонность мужчин и женщин одинаково воспри-
нимать соотношения ценностной совместимости и 
конфликтности доказано многочисленными кросс-
культурными исследованиями [17] и образно пред-
ставлено в круговой структуре ценностей, где рядом 
располагаются совместимые ценности, а конфлик-
тующие — максимально удалены друг от друга. Мо-
тивационные типы ценностей в данной схеме можно 
также разделить на инклюзивные с направленностью 
на других и эксклюзивные с направленностью на 
себя [24], которые в определенной мере можно рас-
сматривать как противостояние коллективистских и 
индивидуалистских ценностей [13], роль которых в 
зрительском восприятии игрового кино представля-
ет отдельный интерес.

Несмотря на то, что влияние ценностных кон-
фликтов на зрительские кинопредпочтения не под-
лежит сомнению, экспериментальные исследования 
данного феномена затруднены в силу с жанровой 
неопределенности игрового кино (один фильм мо-
жет иметь несколько жанровых характеристик) и 
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селективностью зрительского восприятия (разные 
зрители будут обращать внимания на разные аспек-
ты киноповествования и особенности поведения ге-
роев). Так, например, среди любимых киножанров 
в зрительских симпатиях традиционно лидируют 
комедии, вместе с тем этот жанр часто можно встре-
тить в комбинации с самыми разными жанрами, что 
затрудняет понимание истинных мотивов такого 
выбора. Данную проблему поможет решить уход от 
исследования киновыборов через жанровые харак-
теристики и выделение ограниченного числа кри-
териев, представляющих важность для исследова-
ния специфики ценностного восприятия зрителей, 
а именно: производитель фильма (отечественный 
или зарубежный, что позволяет трактовать кино-
реальность в зрительском восприятии с позиции 
«свой—чужой»), достоверность кинопроизведения 
(реалистичность или фантастичность — как готов-
ность зрителя поверить в происходящее на экране), 
динамика киноповествования (динамичность или 
неспешность, влияющие на возможности киногеро-
ев обосновать мотивацию поступков, особенно ког-
да они неоднозначны), эмоциональность кинопро-
изведения (как специфика переживания в процессе 
просмотра через возможность посмеяться, испытать 
грусть или испугаться).

Цель исследования — изучение роли ценностей и 
ценностных конфликтов в кинопредпочтениях моло-
дежной аудитории через особенности киновыборов и 
субъективное восприятие любимых киноперсонажей.

Гипотеза. В зависимости от киновыбора воспри-
ятие зрителем киногероя будет отличаться: зритель 
может идеализировать его, видеть в нем подтверж-
дение собственных жизненных позиций либо при-
уменьшать его ценностную значимость. При этом в 
оценках киногероев проявятся особенности ценност-
ный ориентации зрителей, характер соотнесения их 
ценностных профилей с любимыми киногероями, а 
также наличие в ценностной структуре зрителей кон-
фликтующих мотивационных образований.

Методика исследования

Исследование кинопредпочтений проводилось 
среди студентов нижегородских вузов в виде пись-
менного опроса, в котором приняли участие 118 де-
вушек и 92 юноши в возрасте 18—22 лет (М = 19; 
SD = 1,59). Для выявления кинопредпочтений сту-
дентам предлагалось сделать выбор из девяти ха-
рактеристик фильмов (отечественный, зарубежный, 
динамичный, спокойный, фантастичный, реали-
стичный, смешной, грустный, страшный), которые 
предлагались в парах, после чего подсчитывалось 
количество баллов по каждой характеристике. За-
дание было сформулировано следующим образом: 
«Если Вам хочется отдохнуть и посмотреть худо-
жественный фильм, то что Вы выберете? Вам будет 
предложено 35 комбинаций пар. Каждый раз вы-
бирайте из пары то, что на Вас окажет более силь-
ное воздействие при выборе жанра». Минимальное 

количество баллов в выборе жанров составило «0», 
максимальное — «8». Для анализа ценностного вос-
приятия применялась методика ценностного про-
филя личности С. Шварца, позволяющая исследо-
вать индивидуальные приоритеты, наиболее часто 
проявляющиеся в социальном поведении личности 
[10]. Респондентам предлагались сорок описаний 
поведения, соответствующих одному из десяти мо-
тивационных типов ценностей. Оценку по семи-
балльной шкале зрители давали дважды, сначала 
оценивая любимых киногероев, а потом себя, от-
вечая поочередно на следующие вопросы: «Какие 
качества нравятся Вам в киногероях?», «Какие ка-
чества характерны для Вас?». На основе ответов 
определялись особенности ценностных профилей 
киноперсонажей и зрителей, сгруппированных по 
мотивационным блокам, которые представляли со-
бой усредненные оценки по ценностным ориентаци-
ям, в них входящим. Для исследования склонности 
зрителей к идентификации с киногероем исполь-
зовался индекс расхождения ценностей зрителей и 
оценок ими киногероев (Иц), рассчитываемый как 
разница между значимостью ценностных позиций 
зрителей и ценностных позиций любимых персона-
жей, деленная на количество этих позиций.

При статистической обработке данных исполь-
зовалась программа SPSS 26: методы описательной 
статистики, U-критерий Манна—Уитни, факторный 
анализ и корреляционный анализ Спирмена.

Результаты и обсуждение

В результате расчета обобщенного индекса рас-
хождения (M = 0,14; SD = 0,538) был выделен диапа-
зон значений от –2,30 до 1,58, соответствующий нор-
мальному распределению. Далее были выделены три 
подгруппы зрителей с разными особенностями оце-
нивания киноперсонажей (табл. 1). При этом анализ 
с помощью U-критерия Манна—Уитни не выявил в 
выделенных подгруппах различий в распределении 
показателей по полу и возрасту.

1-я подгруппа (34,8% от выборки, диапазон рас-
хождений по Иц — от 0,30 до 1,58) отличается более 
высокими оценками киногероев и более низкими 
самооценками по сравнению с остальной выборкой. 
Средний ранг ЦО киногероев равен 124,89 против 
95,17 в остальной группе (p < 0,001), а средний ранг 
ЦО зрителей — 71,23 против 123,76 (р < 0,001).

2-я подгруппа (46,2% от выборки, диапазон рас-
хождений по Иц от ‒0,29 до 0,29) значимо не отли-
чается в оценках киногероев от остальной выборки. 
При этом она склонна более высоко оценивать себя 
по сравнению с остальной выборкой (115,86 против 
96,61, p < 0,05).

3-я подгруппа (19% от выборки, диапазон рас-
хождений по Иц от –2,30 до ‒0,30) ниже оценива-
ет ценностные качества киногероев, чем остальные 
опрошенные (70,00 против 113,85, p < 0,001) и бо-
лее высоко оценивает себя (142,93 против 96,69, 
p<0,001).
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Анализ жанровых предпочтений показал, что в 
целом по выборке более высокие средние значения 
в оценках получили такие характеристики фильмов, 
как возможность посмеяться (М = 5,06; SD = 2,392); 
иностранное производство фильма (M = 4,82; 
SD = 1,895); реалистичный (M = 4,79; SD = 2,171) 
или фантастический сюжет (M = 4,35; SD = 2,440). 
Статистически значимых отличий в киновыборах по 
эмоциональным критериям (возможность посмеять-
ся, погрустить или испугаться) в выделенных под-
группах не отмечено.

Первая подгруппа отличается более высоки-
ми оценками при выборе спокойного (M = 3,90; 
SD = 2,022, р = 0,015) и реалистичного кинопове-
ствования (M = 4,99; SD = 2,058, p = 0,047) (табл. 2). 
Вторая группа склонна отдавать предпочтение зару-
бежным кинопроизводителям (M = 5,03; SD = 1,997, 
р = 0,048). Третья группа отличается более высоки-

ми оценками динамических характеристик фильмов 
(M = 4,55; SD = 1,934, р = 0,027), что ставит ее в опре-
деленную оппозицию по характеру киновыборов с 
первой группой, отличающейся низкими оценками 
по данному критериям в сравнении с остальными 
подгруппами.

Корреляционный анализ Спирана выявил взаи-
мозависимость ЦО киногероев (М = 1,64; SD = 0,808) 
и ЦО самих зрителей (М = 1,43; SD = 0,909) на вы-
соком уровне значимости (r = 0,628; p < 0,01). Вы-
явлены отличительные особенности в ценностных 
профилях любимых персонажей в исследуемых под-
группах (табл. 3). Первая подгруппа отличается тем, 
что при оценивании киногероев большее значение 
придается ценностям, входящим в мотивационный 
блок «Традиции» (М = 0,34 против ‒0,45 в остальной 
выборке, р = 0,001), в том числе религиозность кино-
героя и его стремление следовать своим убеждениям 

Т а б л и ц а  1
Различия оценивания ЦО киногероев и зрителей по сравнению с остальными респондентами 

в подгруппах с разными показателями индекса расхождения ценностей (Иц)

Выделенные
подгруппы

Средние ранги в оценках ЦО
Диапазон 

расхождения по Иц
Киногерой Зритель

Подгруппа Остальная группа Подгруппа Остальная группа
1-я подгруппа (N = 73)
U-крит. Манна—Уитни 

124,89 95,17 71,23 123,76 от 0,30 до 1,58
Z (–3,376), p < 0,001 Z (–5,966), p < 0,001

2-я подгруппа (N = 97)
U-крит. Манна—Уитни 

105,55 105,46 115,86 96,61 от –0,29 до 0,29

Z (–0,010), p = 0,992 Z (–2.289), p < 0,022
3-я подгруппа (N = 40)
U-крит. Манна—Уитни

70,00 113,85 142,93 96,69 от –2,30 до –0,30
Z (–4,107), p < 0,001 Z (–4,329), p < 0,001

Т а б л и ц а  2
Специфика кинопредпочтений в разных подгруппах в сравнении с остальными зрителями

Характеристики 
фильмов

1-я подгруппа (N = 73) /
остальные студенты 

(N = 137)

2-я подгруппа (N = 97) / 
остальные студенты 

(N = 113)

3-я подгруппа (N = 40) / 
остальные студенты

(N = 170)
M SD M SD M SD

Отечественный
U-крит. Манна—Уитни

2,44 / 2,21 1,951 / 1,817 2,27 / 2,31 1,890 / 1,847 2,08 / 2,34 1,639/1 ,913
Z (–0,658), p = 0,511 Z (–1,129), p = 0,259 Z (–0,748), p = 0,455

Зарубежный
U-крит. Манна—Уитни

4,77 / 4,85 1,830 / 1,935 5,03 / 4,65 1,997 / 1,792 4,43 / 4,92 1,723/1,926
Z (–0,565), p = 0,572 Z (–1,976), p = 0,048 Z (–1,824), p = 0,068

Динамичный
U-крит. Манна—Уитни

3,95 / 4,28 1,674 / 1,822 4,16 / 4,16 1,772 / 1,786 4,55 / 4,07 1,934/1,729
Z (–1,110), p = 0,267 Z (–0,687), p = 0,492 Z (–2,218), p = 0,027

Спокойный
U-крит. Манна—Уитни

3,90 / 3,26 2,022 / 1,868 3,16 / 3,76 1,712 / 2,089 3,50 / 3,48 2,207/1,882
Z (–2,426), p = 0,015 Z (–1,767), p = 0,077 Z (–0,699), p = 0,484

Фантастичный
U-крит. Манна—Уитни

3,99 / 4,55 2,648 / 2,307 4,48 / 4,24 2,301 / 2,557 4,70 / 4,27 2,345/2,461
Z (–1,138), p = 0,255 Z (–0,199), p = 0,843 Z (–1,128), p = 0,260

Реалистичный
U-крит. Манна—Уитни

4,99 / 4,69 2,058 / 2,229 4,56 / 4,99 2,160 / 2,169 5,00 / 4,74 2,386/2,121
Z (–1,984), p = 0,047 Z (–1,568), p = 0,117 Z (–0,415), p = 0,678

Смешной
U-крит. Манна—Уитни

5,12 / 5,03 2,533 / 2,323 5,10 / 5,03 2,321 / 2,462 4,85 / 5,11 2,348 /2,407
Z (–0,615), p = 0,538 Z (–0,139), p = 0,890 Z (–0,922), p = 0,356

Грустный
U-крит. Манна—Уитни

3,32 / 3,35 2,505 / 2,670 3,26 / 3,41 2,615 / 2,611 3,58 / 3,28 2,818/2,561
Z (–0,109), p = 0,913 Z (–0,451), p = 0,652 Z (–0,440), p = 0,660

Страшный
U-крит. Манна—Уитни

2,99 / 3,16 2,960 / 3,038 3,33 / 2,90 3,161 / 2,921 2,75 / 3,18 2,880/3,072
Z (–0,464), p = 0,643 Z (–1,055), p = 0,291 Z (–0,777), p = 0,437
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(М = 0,19 против М = –0,95, р = 0,001). Также отмеча-
ется большая значимость ценностей мотивационного 
блока «Безопасность» (М = 1,03 против 0,42 в осталь-
ной выборке, р = 0,001), в первую очередь стремление 
жить в безопасном окружении и избегать опасностей 
(М = 0,31 против –0,23 в остальной выборке, р = 0,014) 
и содержать вещи в порядке и чистоте (М = 1,49 про-
тив 0,91 в остальной выборке, р = 0,001). Зрители дан-
ной подгруппы склонны более высоко оценивать ге-
роев по совокупности утверждений, входящих в блок 
«Гедонизм» (М = 1,71 против 1,61 в остальной выбор-
ке, р = 0,015), хотя значимых отличий по отдельным 
ценностям в этом блоке не выявлено.

Самих зрителей первой группы выделяет мень-
шая личная значимость ценностей, входящих в мо-
тивационные блоки «Конформность» (М = 0,16 
против 0,78, р = 0,001), в том числе в стремлении 
всегда вести себя должным образом (М = –0,23 про-
тив 0,18, р = 0,001); «Доброта» (М = 1,07 против 1,62, 
р = 0,001), в том числе умение прощать (М = 0,18 
против 0,83, p = 0,009); «Гедонизм» (М = 1,33 против 
1,76, р = 0,004), в том числе умение хорошо прово-
дить время (М = 1,89 против 2,16, р = 0,003).

Таким образом, ценности зрителей, проявляющее-
ся в оценках себя и киногероев, находятся, с одной сто-
роны, в социальном фокусе восприятия себя в мире, с 
другой стороны, они носят эгоцентрический характер 
с ориентацией на получение удовольствия от жизни. 

Низкие оценки ценностей, регулирующих взаимодей-
ствие в группах ближайшего окружения, не способ-
ствуют установлению доверительных отношений и, 
скорее всего, являются причиной недовольства своим 
умением хорошо проводить время. Это провоцирует 
потребность в идеальной модели идентификации, ко-
торая разрешает внутренний зрительский конфликт, 
связанный с получением удовольствия от жизни, не 
особо противореча ценностным предпочтениям самих 
зрителей. Любимый киногерой безопасно и комфор-
тно чувствует себя в кругу близких и друзей, умея при 
этом отстаивать свои убеждения. Неторопливое по-
вествование и реалистичность являются для зрителей 
важными условиями для внутреннего погружения в 
кинореальность, идентификации с киноперсонажем и 
проигрывания вместе с ним ситуаций, которые можно 
применить в своей жизни.

Вторая группа склонна выше оценивать ценно-
сти, входящие в мотивационные блоки «Доброта» 
(М = 1,69 против 1,63, р = 0,048) и «Власть» (М = 0,56 
против 0,44, р = 0,048), не выделяя при этом какие-
либо конкретные особенности киногероев. Данная 
подгруппа не демонстрирует значимых отличий в 
личном ценностном профиле, а особенности киновы-
боров ограничиваются зарубежным кинопроизводи-
телем, что позволяет составить очень грубый шаблон 
киногероя, характерный для массмедиа. Он включа-
ет в себя противоречащие друг другу мотивационные 

Т а б л и ц а  3
Значимые ценностные ориентации (ЦО) киногероев и зрителей в разных подгруппах

Киногерои Зрители
ЦО, объединенные в 

мотивационные блоки
M SD

ЦО, объединенные в 
мотивационные блоки

M SD

1-я подгруппа
Традиции
U-крит. Манна—Уитни

0,34 / –0,45 1,121/1,366 Конформность:
U–крит. Манна–Уитни

0,16 / 0,78 1,153/1,157
Z (–4,301), p = 0,001 Z (–3,559), p = 0,001

Гедонизм
U-крит. Манна—Уитни

1,71/1,61 0,814/1,043 Доброта:
U–крит. Манна–Уитни

1,07/1,62 1,060/1,372
Z (–2,442), p = 0,015 Z (–3,675), p = 0,001

Безопасность:
U-крит. Манна—Уитни

1,03/0,42 0,842/1,236 Гедонизм:
U–крит. Манна–Уитни

1,33 / 1,76 1,137/1,075
Z (–3,450), p = 0,001 Z (–2,505), p = 0,004

2-я подгруппа
Доброта
U-крит. Манна—Уитни

1,69/ 1,63 1,064/1,141 Значимые различия отсутствуют
Z (–1,975), p = 0,048

Власть
U-крит. Манна—Уитни

0,56/0,44 1,347/1,187

Z (–1,979), p = 0,048
3-я группа

Конформность
U-крит. Манна—Уитни

–0,24 / 0,46 1,290/1,086 Конформность
U–крит. Манна–Уитни

1,24 / 0,41 1,364/1,099
Z (–3,020), p = 0,003 Z (–3,460), p = 0,001

Традиции
U-крит. Манна—Уитни

–0,87 / –0,01 1,331/1,290 Традиции
U–крит. Манна–Уитни

0,02 /–0,42 1,476/1,352
Z (–3,805), p = 0,001 Z (–2,283), p = 0,022

Доброта
U-крит. Манна—Уитни

1,15 / 1,77 1,122/1,069
Z (–3,760), p = 0,001

Гедонизм
U-крит. Манна—Уитни

1,49 / 1,68 1,140/0,924
Z (–3,322), p = 0,001

Власть
U-крит. Манна—Уитни

0,48 / 0,50 1450/1,128
Z (–3,543), p = 0,001
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блоки, направленные на личную ориентированность 
через доминирование над людьми при сохранении 
хороших отношений с близкими.

Третья группа отличается склонностью занижать 
ценностные качества героев по сравнению с остальной 
выборкой. Так, отмечаются более низкие оценки по 
группе ценностей мотивационных блоков «Конформ-
ность» (М = –0,24 против 0,46, р = 0,003), в том числе 
избегать действий, которые могут вызвать всеобщее 
осуждение (М = –0,82 против –0,12, р = 0,003) и про-
явление послушания, в том числе к людям старшего 
возраста (М = 0,87 против 1,39, р = 0,042); «Тради-
ции» (М = –1,15 против —0,55, p = 0,001); «Доброта» 
(М = 1,15 против 1,77, p = 0,001) в том числе помогать 
окружающим (М = 1,42 против 1,76, р = 0,001) и про-
щать обиды (М = 0,20 против 1,029, р = 0,005). По-
мимо ценностей, регулирующих взаимоотношения 
в группах, преуменьшается также значимость ценно-
стей, сфокусированных на личности. Так, здесь ниже 
оценки значимости ценностей мотивационного типа 
«Власть» (М = 0,48 против 0,50, p = 0,001) и «Гедо-
низм» (М = 1,49 против 1,68, p = 0,001). При описа-
нии себя, наоборот, присутствует склонность выше, 
чем остальная выборка, оценивать ценности моти-
вационных блоков «Конформность» (М = 1,24 про-
тив 0,41, р = 0,001) и «Традиции» (М = 0,025 против 
–0,42, р = 0,022), в том числе в проявлении послуша-
ния (М = 2,87 против 1,73, p = 0,002) и религиозности 
(М = –0,17 против –0,80, р = 0,012).

Таким образом третья группа не ищет в кино иде-
альных моделей идентификации. Напротив, здесь 
наблюдается склонность занижать ценностные ка-
чества киногероев, в том числе по тем ценностям, 
которые зрители в себе ценят выше, чем остальная 
группа. Ориентация на динамические характеристи-
ки при выборе кинофильма не требует в кинопрос-
мотре погружения во внутренний мир героя, здесь в 
ракурсе внимания — свершаемые им действия. Низ-
кая значимость ценностных качеств персонажей по-
зволяет наблюдать за их рисковыми похождениями 

отстраненно, а сопереживание им носит поверхност-
ных характер.

Для выделения факторов по индексу расхожде-
ния ценностей зрителей и оценок ими киногероев 
использовался метод главных компонент и метод 
вращения Варимакс с нормализацией Кайзера, вра-
щение сошлось за 3 итерации (мера адекватности 
0,740, p < 0,000). В результате были выделены два 
типа расхождений, различающихся по способу само-
категоризации (табл. 4).

Инклюзивный тип связан с расхождениями в 
восприятии ценностей киногероев и ценностных 
самооценок на уровне групповой самокатегориза-
ции. Сюда входят такие мотивационные блоки, как 
«Традиции», «Конформность», «Универсализм», 
«Безопасность», «Доброта», что, согласно гипотезе, 
выдвинутой Шварцем в 2007 году, представляет на-
правленность, способную оказывать влияние на спец-
ифику интерпретаций других ценностей [24]. Наше 
исследование показало, что к расхождениям по тако-
му типу чувствительна вторая группа, для которой 
важным критерием выбора является страна произ-
водитель. Та часть подгруппы, в которой отмечаются 
высокие показатели по факторной нагрузке данного 
типа, склонны реже ориентироваться на зарубежную 
страну-изготовителя, чем зрители с более низкими 
факторными нагрузками (r = –0,256, p < 0,05). Для 
первой и третьей группы, где отмечены расхождения 
в оценках ценностей киногероев и самих зрителей, 
значимых взаимосвязей инклюзивной направленно-
сти и особенностей киновыборов не выявлено.

Эксклюзивный тип связан с расхождениями в вос-
приятии ценностей киногероев и ценностных само-
оценок на уровне индивидуальной самокатегориза-
ции. Сюда входят такие мотивационные блоки, как 
«Стимуляция», «Самостоятельность», «Гедонизм», 
«Власть», «Достижения». Исследование показало, что, 
невзирая на сдвиг в ценностных расхождениях в сто-
рону киногероя (1-я подгруппа) или самого зрителя 
(3 подгруппа), высокие факторные нагрузки по данной 

Т а б л и ц а  4
Значимые корреляции типа расхождения мотивационных типов ценностей 

и киновыборов в подгруппах (Спирмен)

Результаты факторизации
Значимые критерии в киновыборах (Спирмен)

1-я подгруппа 2-я подгруппа 3-я подгруппа
Инклюзивный тип расхождений (дисперсия 28,08)

Традиции 0,806 Отсутствуют Зарубежные фильмы
(r = –0,256, p < 0,05)

Отсутствуют
Конформность 0,756
Универсализм 0,749
Безопасность 0,742
Доброта 0,407

Эксклюзивный тип расхождений (дисперсия 18,38)
Стимуляция 0,736 Фантастичность

(r = –0,233, p < 0,05)
Зарубежные фильмы

(r = 0,280, p < 0,01)
Фантастичность

(r = –0,363, p < 0,05)Самостоятельность 0,688
Гедонизм 0,606
Власть 0,558
Достижения 0,532
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направленности отрицательно связаны со стремлени-
ем зрителей отдавать предпочтение фильмам с фанта-
стическим сюжетом. Таким образом, можно говорить 
о том, что эксклюзивная направленность зрителей 
влияет на их стремление воспринимать кинореаль-
ность как достоверную, которая может быть субъек-
тивной и зависит от ракурса зрительского внимания 
на человеке или окружающем его мире. Так, наше ис-
следование зрительской специфики восприятия реа-
листичных и фантастических фильмов [5] выявило, 
что зрители, которые выбирают реалистичное кино и 
отвергают фантастический сюжет, могут при этом на-
зывать в качестве предпочитаемых фильмы, где среди 
заявленных жанров значатся фэнтези или фантастика, 
если действия разворачиваются в настоящем времени, 
а проблемы кажутся поучительными. Напротив, фан-
тастичность связывается со смещением ракурса с ки-
ноперсонажа на особенности мироустройства.

Выводы

Исследование выявило специфику взаимосвязи 
ценностных ориентаций исследуемой выборки и их 
кинопредпочтений, проявляемые в выборе характе-
ристик кинопроизведения и восприятии любимых 
киноперсонажей. Обнаружено, что опрошенные сту-
денты склонны оценивать киногероев, исходя из зна-
чимости личных ценностей. Корреляционная связь 
между ценностями зрителей и их киногероев доста-
точно высока (p < 0,01).

Обнаружено связь кинопредпочтений с индексом 
расхождения в оценивании себя и киногероев. При 
низком уровне расхождения ценностей ведущим кри-
терием киновыбора становится страна производитель, 
а тип любимого киноперсонажа можно охарактеризо-
вать как «тиран в кругу близких и друзей»: выделение 
в качестве значимых мотивационные типы «Власть» 
и «Доброта» могут становиться конфликтогенами в 
реальной жизни, но успешно разрешаются на экранах.

Склонность переоценивать киногероя являет-
ся важным условием для идеализации персонажа и 
стремления идентифицировать себя с ним. В таких 
случаях спокойное и обстоятельное киноповествова-
ние позволяет более глубоко погрузится в мир и про-

блемы киногероя. При этом зрительский выбор обу-
словлен специфическими особенностями ценностных 
профилей самих зрителей, а именно наличием проти-
воречия между желанием жить в свое удовольствие 
и выстраиванием доброжелательных отношений с 
родными и близкими. Шутливо данный тип зрителей 
можно назвать «эгоист и примерный семьянин». Раз-
решение данного конфликта в кинореальности про-
исходит за счет привлекательности киноперсонажей, 
обладающих способностью примирять стремление 
следовать своим убеждениям со стабильностью и упо-
рядоченностью внутри значимых для них групп.

Стремление принизить ценностную значимость 
персонажей, свойственное третьей группе, связано 
с ориентацией зрителей на фильмы с динамическим 
сюжетом, характерным для большинства блокбасте-
ров, снятых в жанре боевиков. Склонность придер-
живаться норм и традиций в реальной жизни вы-
зывает желание погрузиться в иную реальность, где 
вместе с киногероями можно прожить альтернатив-
ную жизнь. Т. Адорно [1] связывал такие киновыбо-
ры с подавленностью самовыражения, вызывающей 
у зрителя желание отождествлять себя с супергероя-
ми. Вместе с тем, как показывает наше исследование, 
механизмы идентификации с киногероями все же не 
очевидны в силу приуменьшения их ценностной зна-
чимости. Данный тип зрителей можно назвать «до-
мосед-фантазер», при этом он умеет разделять фан-
тазии и вымысел.

Исследование также обозначило направленность 
расхождений в ценностном восприятии себя и кино-
героев по особенностям самокатегоризации, влияю-
щим на кинопредпочтения опрошенных студентов. 
Так, во второй группе большая ориентация на группо-
вые ценности (инклюзивность) влияет на снижение 
важности того, чтобы фильм был зарубежного про-
изводства и, напротив, усиливает привлекательность 
зарубежных фильмов при выраженности расхожде-
ний в индивидуальных ценностях (эксклюзивность). 
В первой и второй группе проявление эксклюзивно-
сти в ценностных расхождениях проявляется в пони-
жении интереса к фантастическому киноповествова-
нию, что может быть связано с большим зрительским 
вниманием к достоверности событий, происходящих 
с киногероями, делающей их ближе и понятнее.
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