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Персонализация арт-коммуникации создает ситуацию открытости для возникновения культо-
вых фильмов и психологических исследований этого феномена. Статья посвящена исследованию 
психосемантической структуры притягательности персонажей культового кино «Игра престолов» в 
контексте идентификации субъектов с ними и в условиях различий арт-коммуникаций. Использова-
лась модификация семантического дифференциала Ч. Осгуда «Притягательность персонажей филь-
ма». Выборку составили 204 человека: 130 человек, знакомых с сериалом, и 74 человека, не знакомых 
с ним. В результате исследования выявлены идентификация субъектов с персонажами культового 
фильма, даже в условиях ограниченного знакомства с ними, и значимость фактора привлекательно-
сти. Психосемантическая структура привлекательности персонажей амбивалентна, является более 
простой и однозначной у субъектов с идентификацией с персонажем и более сложной у субъектов 
без идентификации с ним. Результаты исследования обсуждаются в контексте дискуссии о факторах 
феномена культового кино.
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Введение

Интенсивное развитие киноискусства через вза-
имодействие цифровых и эстетических трансфор-
маций делает актуальными психологические иссле-
дования традиционно изучаемых и новых факторов 
восприятия и воздействия на зрителей. Неизмен-
ными остаются две группы факторов восприятия и 
воздействия произведений в пространстве культу-
ры — факторы структуры произведений, в том чис-
ле символической, мифологической, нарративной, 
и факторы свойств субъектов, опосредующие ху-
дожественное восприятие и воздействие [4; 5; 8; 9; 
10; 11; 20; 21]. Значительно реже исследуются ком-
муникативные факторы, особенности взаимодей-
ствия субъектов с произведениями в эстетическом 
пространстве. Информационные технологии из-
менили такие взаимодействия [10]. Цифровизация 
арт-коммуникаций открыла новые возможности пер-
сонального выбора фильмов, общения о предпочи-

таемых фильмах, участия в продвижении фильмов. 
Персонализация взаимодействия субъектов, авторов 
произведений, в пространстве современной культу-
ры поляризует позиции зрителей в отношении ки-
нопроизведений: от «не смотрю вообще» до «смотрю 
множество раз». Персонализация арт-коммуникации 
создает ситуацию открытости для возникновения 
различных культовых фильмов и психологических ис-
следований этого феномена.

Специфическими характеристиками культового 
кино являются длительный интерес значительной 
аудитории и персональные предпочтения при выборе 
фильмов, включенность в устойчивые коммуникации, 
связанные со множественным просмотром [8; 9; 15; 16].

Актуальность исследования психологических фак-
торов устойчивой притягательности культового кино 
связана как с особыми возможностями личностных 
влияний и их социокультурной значимостью, так и 
сложностью прогнозирования подобного эффекта. 
Персонажи культового фильма представляют ценност-
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ные эталоны, идентификация с которыми дает основу 
самопознания, самовыражения, личностного разви-
тия. Фильмы, ориентированные на широкую популяр-
ность, не всегда становятся культовыми, а собственно 
культовые обладают спецификой воздействия [8].

Притягательность персонажей культового филь-
ма актуально исследовать в контексте иденти-
фикации зрителей с ними и избирательности арт-
коммуникаций.

Цель и теоретические основания 
исследования

Исследования психологических факторов вос-
приятия и воздействия кино позволяют обозначить 
задачи исследования притягательности персонажей 
культового фильма.

1. Фокусировать исследование на феномене ам-
бивалентности персонажей как факторе эстетиче-
ских реакций зрителей, традиционно определяемому 
в психологии искусства [3; 12; 20]. В исследованиях 
выявлен фактор амбивалентности переживаний зри-
телей, амбивалентности воспринимаемых и интер-
претируемых символов фильмов [4; 5; 8].

Исследования восприятия и воздействия ше-
девров авторского киноискусства (Л. Висконти, 
Ф. Феллини, П. Гринуэя, А. Тарковского), длитель-
но сохраняющих актуальность для зрителей, что по-
зволяет определить их как один из типов культово-
го кино [16], выявили особые эффекты воздействия 
фильмов — амбивалентность рефлексируемых пере-
живаний зрителей вплоть до эффекта «открытой ка-
тастрофы». Эти эффекты обусловлены «открытой» 
структурой произведений, последовательной орга-
низацией символов в фильмах, неопределенностью 
до открытого финала, сохраняющих загадку ин-
терпретации для зрителей при решении «задачи на 
смысл» [4; 5].

Исследования воздействия культовых филь-
мов-сериалов, как еще одного типа культового кино 
[16], показало роль амбивалентности переживаний 
на рефлексируемом уровне, разнонаправленность 
тенденций переживания и их значимое изменение, 
проявляющихся на психофизиологическом уровне в 
процессе просмотра [8; 9].

2. Ключевым для возникновения феномена 
культового кино как длительной притягательно-
сти произведений и устойчивой актуализации арт-
коммуникаций является интенсивность эффектов 
воздействия. По этому параметру выявляются и ше-
девры киноискусства, и фильмы-сериалы как явле-
ния массового кино [4; 8].

Интенсивность воздействия фильмов связана с 
восприятием амбивалентности персонажей, симво-
лов авторских кинопроизведений, и соотносится с 
амбивалентностью переживаний: от неопределенно-
сти к катарсису или от неопределенности к «незавер-
шенной гармонизации», к «открытой катастрофе» 
[4], что согласуется с концепцией «открытого про-
изведения» [18]. Повышение интенсивности воз-

действия культовых фильмов-сериалов достигается 
через провокативность [8].

Исследование максимизации «вершинных» и 
«глубинных» уровней переживания при воздействии 
культового кино дает основания предположить, что 
персонажи культового кино имеют символические, 
архетипические основания. Они не только воспри-
нимаются зрителями как имеющие амбивалентные 
характеристики, они представляют возможность по-
знания собственного неосознаваемого психического, 
открывающегося в процессе встречи с произведени-
ем [3; 14].

Одной из характеристик культового кино яв-
ляется создание пространств и персонажей с под-
робностью, избыточностью [16], что отражает тра-
диционное создание в культуре детализированных 
воображаемых пространств — пространств мечты, 
иллюзий, веры [19]. Возможно, эта культурная из-
быточность воображаемых, фантастических про-
странств и персонажей культового кино реализует 
потребность человека в воображаемом пути к соб-
ственной индивидуальности через процессы множе-
ственной идентификации.

3. Исследования идентификации с персонажами, 
выполненные в рамках теории социального науче-
ния [17], изменили подход к созданию персонажей, 
актуализирующий возможности избирательной, ва-
риативной идентификации у зрителей. Персонажи 
культового кино могут отличаться по фундаменталь-
ным основаниям культуры (добро—зло), или диффе-
ренциация может быть более тонкой, неоднозначной, 
что показано в исследованиях структуры идентифи-
кации с персонажами «Поттерианы» [9; 24; 25].

Исследование социальной идентичности зрите-
лей и их идентификации с персонажами культового 
фильма «Гарри Поттер» выявило, что зрители вы-
бирают для идентификации персонажей с похожими 
проблемами социальной идентичности; идентифика-
ция с отрицательными персонажами включает поло-
жительную психосемантику их образов [9].

Исследование произведений киноискусства вы-
явило сфокусированность (тождественность) вос-
приятия авторов-режиссеров и особенности иден-
тификации с ними: от «эффектов дублирования», 
когда режиссер — как гуру, которому подражают, 
например, Д. Джармен; до «эффектов отрицания» и 
«эффектов трансценденции», когда режиссер — как 
провокатор, стимулирующий выход за пределы при-
вычного, например, П. Гринуэй [5].

Формирование идентичности в современной 
культуре рассматривается психологами как про-
блемное в связи с социокультурными изменениями, 
разрушением «больших нарративов», ценностной не-
определенностью, возможностями личностного вы-
бора [1; 2; 13; 23]. Это делает актуальным исследо-
вания воздействия кинопроизведений как культурных 
феноменов на процессы идентификации.

Исследования идентификации с персонажами 
культового кино у тех субъектов, которые «не смо-
трят вообще» данный сериал, и субъектов, которые 
«смотрят множество раз», может выявить варианты 
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идентификации — от «диффузной», «множествен-
ной» до «артикулированной», «доминирующей».

Цель исследования — выявить особенности пси-
хосемантической структуры притягательности пер-
сонажей культового кино «Игра престолов» в кон-
тексте идентификации с ними и в условиях различий 
арт-коммуникаций.

Дизайн исследования

Психосемантическая структура притягательности 
персонажей сериала «Игра престолов» и идентифи-
кация субъектов с ними исследовалась при помощи 
психосемантической методики «Притягательность 
персонажей фильма» (модификация семантического 
дифференциала Ч. Осгуда) в формате Google-форм [9].

Методика предполагает оценку каждого персо-
нажа и Я субъекта по 23 биполярным шкалам, из 
них 17 являются стандартными. Добавлены 6 шкал 
для изучения притягательности экранных образов 
(Отталкивающий/Притягательный, Печальный/
Радостный, Некрасивый/Красивый, Обычный/Не-
обычный, Страшный/Безопасный, Мужественный/
Женственный).

Для исследования испытуемым были предостав-
лены официальные фотографии популярных пер-
сонажей авторства Х. Слоан: Дейнерис Таргариен, 
Джон Сноу (Старк), Санса и Арья Старк, Тирион, 
Джейме и Серсея Ланнистер, Джоффри Баратеон 
(Ланнистер). В табл. 1 представлены характеристи-
ки персонажей, включенных в исследование, а также 
архетипы, которые они воплощают согласно работам 
О. Гавриловой и Л. Веккиолы [6; 7].

Обработка данных по методике осуществлялась 
следующим образом: для каждого субъекта отдельно 
факторизовались оценки себя и каждого из персона-
жей (столбцы) по шкалам семантического диффе-
ренциала (строки). За проявление идентификации с 
персонажем нами принималось вхождение персона-
жа в один фактор с Я субъекта. Субъект мог иденти-
фицировать себя более, чем с одним персонажем, или 
не иметь идентификации ни с одним из персонажей.

Анализ результатов исследования проводился в 
четыре этапа.

1. Расчет структуры идентификации с персонажа-
ми, как на всей выборке субъектов, так и в группах, 

дифференцированных по знакомству с сериалом, при 
помощи факторного анализа. В качестве переменных 
использовались нагрузки в факторе, включающем Я 
субъекта, рассчитанные ранее для каждого субъекта.

2. Определение частоты идентификации зрителей 
с персонажами сериала и формирование групп по на-
личию идентификации с конкретным персонажем. 
Каждый субъект мог входить в несколько групп по 
идентификации.

3. Сравнение оценок наиболее популярных для 
идентификации персонажей по шкалам семантическо-
го дифференциала между тремя группами субъектов: 
не знакомых ранее с сериалом, идентифицирующих и 
не идентифицирующих себя с конкретным персона-
жем при помощи H-критерия Крускала—Уоллеса.

4. Анализ психосемантической структуры притяга-
тельности наиболее популярных для идентификации 
персонажей в трех группах субъектов: не знакомых ра-
нее с сериалом, идентифицирующих и не идентифици-
рующих себя с конкретным персонажем при помощи 
факторного анализа. За структуру притягательности 
персонажа нами принимался фактор, содержащий по-
казатель «Отталкивающий/Притягательный».

Для статистической обработки данных приме-
нялся H-критерий Крускала—Уоллеса и факторный 
анализ с использованием варимакс-вращения. Для 
ограничения количества факторов использовался 
метод главных компонент с собственным значением 
выше 1.

Мера выборочной адекватности Кайзера—Мей-
ера—Олкина (КМО) и критерий сферичности Бар-
летта для выборки в целом и всех отдельных групп 
субъектов находятся в диапазоне 0,576—0,805 (0,487 
только для группы субъектов, ранее не знакомых с 
сериалом) и 60,3 (p ≤ 0,01) — 1068,9 (p ≤ 0,000) со-
ответственно, что свидетельствует об адекватности 
применения процедуры факторного анализа для дан-
ных психологической диагностики.

В табл. 2, 5—7 представлены величины фактор-
ных нагрузок. Расчеты были выполнены с помощью 
IBM SPSS Statistics.

Выборку исследования составили 204 человека, 
дифференцированные по особенностям представле-
ния об «Игре престолов»: 130 человек, знакомых с се-
риалом (62 мужчины и 65 женщин, средний возраст — 
21,7±4,1) и 74 человека, не знакомых с ним (50 мужчин 
и 24 женщины, средний возраст —20,8±3,8).

Т а б л и ц а  1
Описание персонажей, включенных в исследование

Правящий Дом Персонаж Пол Характеристика Архетип
Таргариен Дейнерис Женский Положительный Персона, Добрая Мать
Старк Джон Сноу Мужской Божественное Дитя, Герой

Санса Женский Дева, Прекрасная Дама
Арья Женский Воин

Ланнистер Тирион Мужской Амбивалентный Божественное Дитя, Трикстер
Джейме Мужской Рыцарь
Серсея Женский Отрицательный Ужасная Мать
Джоффри Мужской Тень
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Результаты исследования

1. Анализ структуры идентификации
с персонажами в разных группах зрителей
Структура идентификации с персонажами была по-

лучена при помощи факторного анализа как структура 
психосемантического пространства персонажей на всей 
выборке и в группах субъектов, ранее знакомых и не зна-
комых с сериалом (табл. 2). Матрица для расчета фак-
торного анализа включала факторные нагрузки Я и всех 
персонажей (столбцы) для каждого зрителя (строки).

На всей выборке субъектов структура психосеман-
тического пространства персонажей представлена тре-
мя факторами: биполярным фактором, включающим Я 
субъекта, и двух положительных персонажей, противо-
поставленных двум отрицательным, и факторов, объ-
единяющих отдельно мужских и женских персонажей.

В группе субъектов, ранее не знакомых с сериалом, 
структура психосемантического пространства персо-
нажей является наиболее дифференцированной и со-
стоит из четырех факторов. Первый фактор включает 
противопоставление Я субъектов отрицательному 
персонажу. Второй биполярный фактор объединяет 
амбивалентных персонажей и представляет отноше-
ния двух семей — два мужских персонажа противопо-
ставлены женскому. Третий фактор образуют женские 

персонажи на основе внешнего сходства. В четвертом 
факторе объединены положительные персонажи, чей 
нарратив предполагает смерть и перерождение.

В группе субъектов, ранее знакомых с сериалом, 
структура психосемантического пространства пер-
сонажей является наиболее простой и состоит из 
двух факторов. Структура фактора, включающего Я 
субъектов, повторяет структуру фактора Я на всей 
выборке и дополняется амбивалентным мужским 
персонажем. В структуру фактора Я субъектов, ранее 
знакомых с сериалом, входит наибольшее количество 
персонажей, их структура идентификации являет-
ся наиболее обогащенной. Второй фактор включает 
оставшихся персонажей без дифференциации.

2. Анализ частоты идентификации зрителей
с персонажами
На основе данных по идентификации субъектов с 

персонажами сериала была рассчитана частота иденти-
фикации. Так как субъект может не иметь идентифика-
ции ни с одним из персонажей, из дальнейшего анализа 
были исключены 3 человека (4,1%), ранее не знакомых с 
сериалом, и 9 человек (6,9%), ранее знакомых с сериалом.

Для группы субъектов, ранее знакомых с сериа-
лом, была определена частота идентификации с каж-
дым персонажем (табл. 3).

Т а б л и ц а  2
Структура идентификации с персонажами сериала «Игра престолов»

Персонажи
Вся выборка (n = 204) Незнакомые с сериалом (n = 74) Знакомые с сериалом (n = 130)

1 2 3 1 2 3 4 1 2
Я 0,6 0,8 0,6
Дейнерис 0,8 0,6 0,8
Джон Сноу 0,6 0,5 0,9 0,7 0,4
Санса 0,6 0,6 0,6
Арья 0,7 —0,7 0,8
Тирион 0,8 0,7 0,4 0,6
Джейме 0,8 0,6 0,7
Серсея —0,7 0,5 0,8 —0,8
Джоффри —0,8 —0,9 —0,8
% дисперсии 30,8 16,3 12,6 19,9 17,3 13,8 11,8 37,3 20,6
КМО 0,677 0,487 0,747
Критерий Бартлетта 344,9*** 60,3** 376,2***

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001.

Т а б л и ц а  3
Частота идентификации с персонажами в группе субъектов, ранее знакомых с сериалом

Персонажи
Субъекты, ранее знакомые с сериалом

Без идентификации С идентификацией
Дейнерис 59 62
Джон Сноу 45 76
Санса 56 65
Арья 53 68
Тирион 59 62
Джейме 67 54
Серсея 102 19
Джоффри 116 5

Грязева-Добшинская В.Г., Коробова С.Ю., Дмитриева Ю.А. Психосемантика...
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В дальнейшее исследование были включены 
6 персонажей, наиболее популярных для идентифи-
кации: Дейнерис, Джон Сноу, Санса, Арья, Тирион, 
Джейме. На основе отсутствия или наличия иденти-
фикации с каждым из 6 персонажей, выборка дели-
лась на 2 подгруппы для каждого персонажа: с Дей-
нерис — 59 и 62 человека соответственно; с Джоном 
Сноу — 45 и 76 человек; с Сансой — 56 и 65 человек; с 
Арьей — 53 и 68 человек; с Тирионом — 59 и 62 чело-
века; с Джейме — 67 и 54 человека.

Таким образом, в группах субъектов, и ранее 
незнакомых, и знакомых с сериалом, наблюдается 
идентификация с персонажами сериала. Образы 
персонажей сериала являются тщательно прорабо-
танными, вызывают идентификацию субъектов с 
ними. Наблюдается минимальное число идентифи-
каций субъектов с отрицательными персонажами, 
положительные и амбивалентные персонажи чаще 

вызывают желание субъектов идентифицировать-
ся с ними.

3. Сравнение психосемантических
характеристик персонажей
в группах субъектов
На основании оценок по шкалам семантического 

дифференциала для каждого персонажа проводилось 
сравнение психосемантических оценок при помо-
щи H-критерия Крускала—Уоллеса для трех групп 
субъектов: не знакомых ранее с сериалом (НЗ), не 
идентифицирующих себя с конкретным персона-
жем (И—) и идентифицирующих себя с персонажем 
(И+). Результаты сравнительного анализа психосе-
мантических оценок, значимые для всех персонажей, 
представлены в табл. 4.

Выявлены значимые различия в оценке персона-
жей по шкалам семантического дифференциала меж-

Т а б л и ц а  4
Сравнение психосемантики персонажей

Шкалы Группа
Персонажи

Дейнерис Джон Сноу Санса Арья Тирион Джейме
Отталкивающий/
Притягательный

НЗ 93,9 65,3 85,4 67,7 65,2 71,5
И– 87,4 102,8 98,7 99,7 105,2 100,3
И+ 114,8 129,0 113,1 132,1 132,7 130,9
Hэмп 8,7** 50,6*** 8,8* 47,2*** 50,6*** 36,5***

Темный/
Светлый

НЗ 84,9 129,9 119,1 100,4 120,5 104,8
И– 120,5 99,8 103,8 115,0 109,9 106,1
И+ 92,8 68,8 70,7 84,3 62,7 78,6
Hэмп 14,4*** 44,8*** 26,8*** 9,3** 39,0*** 9,1*

Ложный/
Правдивый

НЗ 111,1 126,1 109,8 105,4 111,7 96,5
И– 103,1 98,5 115,5 117,7 114,2 109,1
И+ 79,2 73,4 70,7 76,8 68,8 86,1
Hэмп 11,5** 34,4*** 24,3*** 17,8*** 26,3*** 5,2

Плохой/
Хороший

НЗ 96,1 57,1 75,0 87,3 76,7 90,0
И– 83,5 119,4 90,3 93,6 90,3 87,9
И+ 116,1 126,4 132,2 116,1 133,9 121,5
Hэмп 10,9** 69,2*** 38,2*** 10,2** 37,8*** 13,7***

Чужой/Родной НЗ 93,9 126,0 111,1 115,2 116,2 116,1
И– 126,4 102,9 107,5 109,8 109,3 104,5
И+ 76,4 70,6 76,3 72,7 68,5 65,4
Hэмп 25,7*** 36,6*** 15,6*** 23,3*** 27,4*** 27,9***

Злой/Добрый НЗ 99,3 127,3 112,9 105,2 119,0 109,9
И– 110,8 99,9 107,4 109,7 114,2 110,2
И+ 85,4 71,3 74,4 83,6 60,2 66,5

Hэмп 6,45* 38,14*** 18,49*** 8,05* 43,66*** 24,27***

Ненавистный/
Любимый

НЗ 90,5 65,7 83,8 72,0 71,2 80,8
И– 81,3 99,1 90,0 99,5 96,8 89,5

И+ 124,9 131,0 122,6 127,5 134,0 132,0
Hэмп 21,4*** 51,2*** 19,1*** 35,1*** 42,6*** 29,8***

Глупый/
Умный

НЗ 100,3 97,3 103,3 117,8 132,3 102,1
И– 113,9 127,0 114,6 105,0 99,1 115,6
И+ 81,3 83,0 78,8 73,9 59,7 70,3
Hэмп 10,8** 18,3*** 13,6*** 22,7*** 60,2*** 20,8***
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ду группами субъектов в зависимости от знакомства 
с произведением и наличием идентификации с пер-
сонажами. Эти различия выявлены при оценке всех 
исследуемых персонажей и характеризуются амбива-
лентностью при идентификации с ними.

Субъекты с идентификацией значимо выше оце-
нивают притягательность тех персонажей, с которы-
ми себя идентифицируют по шкале «Отторжение/
Притягательность». Они значимо выше оценивают 
их по параметрам «Плохой/Хороший», «Ненавист-
ный/Любимый», и «Некрасивый/Красивый».

Оценки субъектов, идентифицирующих себя с 
персонажами по параметрам «Темный/Светлый», 
«Ложный/Правдивый», «Чужой/Родной», «Злой/
Добрый» и «Глупый/Умный», значительно ниже, 
чем в группах субъектов, не знакомых с сериалом и не 
идентифицирующих себя с конкретным персонажем.

Таким образом, идентификация с персонажами 
культового фильма предполагает их большую при-
влекательность для субъектов, а также амбивалент-
ность при восприятии их образов. Субъекты воспри-
нимают персонажей, с которыми идентифицируются, 
как притягательных, красивых, любимых и при этом 
темных, ложных, чужих, злых и глупых.

4. Психосемантическая структура
притягательности персонажей
в группах субъектов
На основе оценок по шкалам семантического 

дифференциала для каждого персонажа проводился 
анализ его психосемантической структуры с помо-
щью факторного анализа для трех групп субъектов: 
не знакомых ранее с сериалом, а также идентифици-
рующих и не идентифицирующих себя с конкретным 
персонажем (табл. 5—7).

Психосемантическая структура притягательно-
сти каждого персонажа представляет собой фактор, в 
который входит показатель «Отталкивающий/При-
тягательный».

Психосемантическая структура притягательности 
персонажей у субъектов, не знакомых ранее с сериа-
лом, является простой — монополярной и однофак-
торной (за исключением персонажа Сансы). У всех 
персонажей фактор притягательности включает 
авторскую шкалу «Некрасивый/Красивый». Для 
всех персонажей, кроме амбивалентного персонажа 
Джейме, структура притягательности дополняется 
стандартной шкалой «Ненавистный/Любимый» и 
авторской шкалой «Страшный/Безопасный». Для 

Шкалы Группа
Персонажи

Дейнерис Джон Сноу Санса Арья Тирион Джейме
Некрасивый/
Красивый

НЗ 85,7 72,9 81,1 75,5 84,4 69,9
И– 95,5 100,8 94,1 94,8 101,8 102,5
И+ 116,5 122,9 121,9 127,7 115,3 130,3
Hэмп 12,9** 31,1*** 20,8*** 30,9*** 10,3** 38,2***

Примечание: НЗ — группа субъектов, ранее не знакомых с сериалом; И— — группа субъектов, не идентифицирующих 
себя с персонажем; И+ — группа субъектов, идентифицирующих себя с персонажем; «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — 
p<0,001.

Т а б л и ц а  5
Структура притягательности персонажей в группе субъектов, ранее не знакомых с сериалом

Шкалы

Структура притягательности персонажа
Дейнерис
(n = 71)

Джон Сноу
(n = 71)

Санса
(n = 71)

Арья
(n = 71)

Тирион
(n = 71)

Джейме 
(n = 71)

1 2 2 6 1 4 3
Отталкивающий/Притягательный 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8
Пассивный/Активный 0,5 0,4 0,8
Хаотичный/Упорядоченный 0,7 0,5 0,6 0,8
Плохой/Хороший 0,8 0,6 0,6 0,5
Медленный/Быстрый 0,4
Унылый/Жизнерадостный 0,5 0,4
Ненавистный/Любимый 0,7 0,7 0,5 0,8 0,4
Грязный/Чистый 0,7 0,6 0,8 0,8
Печальный/Радостный 0,7
Некрасивый/Красивый 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6
Страшный/Безопасный 0,7 0,7 0,8 0,7 0,4
Мужественный/Женственный ´0,5
% дисперсии 27,8 17,4 14,2 4,9 34,7 7,3 12,1
КМО 0,753 0,638 0,631 0,797 0,737 0,721
Критерий Бартлетта 835,1*** 784,5*** 872,5*** 965,4*** 889,8*** 1068,9***

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001; 1, 2, 3, 4, 6 — номера факторов.
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всех положительных персонажей структура притя-
гательности включает стандартные шкалы «Плохой/
Хороший» и «Грязный/Чистый».

У субъектов, не идентифицирующих себя с 
конкретными персонажами, выявлена наиболее 
сложная структура притягательности персонажей. 
Для всех персонажей, кроме положительного пер-
сонажа Джона Сноу, структура притягательности 
является биполярной, а для трех персонажей из 
шести — двухфакторной. Почти у всех персона-

жей фактор притягательности включает авторскую 
шкалу «Некрасивый/Красивый» (кроме Джейме), 
авторские шкалы «Плохой/Хороший» и «Нена-
вистный/Любимый» (кроме Тириона); авторскую 
шкалу «Трусливый/Смелый» (кроме Сансы). Поч-
ти у всех персонажей шкала «Отталкивающий/
Притягательный» противопоставлена шкале «Чу-
жой/Родной» (кроме Дейнерис). Другие шкалы в 
структуре притягательности персонажей являются 
специфическими.

Т а б л и ц а  6
Структура притягательности персонажей в группах субъектов без идентификации 

с конкретным персонажем

Шкалы

Нет идентификации с персонажем

Дейнерис
(n = 59)

Джон Сноу
(n = 45)

Санса
(n = 56)

Арья
(n = 53)

Тирион
(n = 59)

Джейме
(n = 67)

2 5 2 2 1 2 2 1 3
Отталкивающий/Притягательный 0,5 0,6 0,8 0,7 –0,5 0,7 0,8 –0,4 0,6
Слабый/Сильный 0,9
Темный/Светлый 0,4
Пассивный/Активный 0,8 0,8 0,8
Хаотичный/Упорядоченный 0,8
Ложный/Правдивый 0,6
Плохой/Хороший 0,4 0,8 0,6 0,5 –0,4
Напряженный/Расслабленный –0,5
Трусливый/Смелый 0,6 0,8 0,9 0,5 0,7
Чужой/Родной –0,5 0,8 –0,5 0,8
Медленный/Быстрый 0,8 0,8 0,8
Злой/Добрый 0,8 0,7
Ненавистный/Любимый 0,4 0,7 0,7 –0,4 0,7 –0,8
Глупый/Умный –0,5 0,8
Грязный/Чистый 0,6 0,8
Некрасивый/Красивый 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7
Обычный/Необычный 0,7
Страшный/Безопасный 0,4 0,6 0,5
Мужественный/Женственный –0,5 0,4
% дисперсии 13,8 5,8 13,4 12,1 28,4 11,4 9,5 21,9 9,8
КМО 0,684 0,805 0,731 0,757 0,586 0,576
Критерий Бартлетта 759,1*** 1039,9*** 766,9*** 724,2*** 591,7*** 537,2***

Примечание: «*» — p < 0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001; 1, 2, 3, 5 — номера факторов.

Т а б л и ц а  7
Структура притягательности персонажей в группе субъектов, имеющих идентификацию 

с конкретными персонажами

Шкалы Идентификация с персонажем
Дейнерис
(n = 62)

Джон Сноу
(n = 76)

Санса
(n = 65)

Арья
(n = 68)

Тирион
(n = 62)

Джейме
(n = 54)

Отталкивающий/Притягательный 0,7 —0,6 0,7 0,8 0,7 0,9
Пассивный/Активный 0,7
Плохой/Хороший 0,7
Простой/Сложный 0,5
Трусливый/Смелый 0,8 0,5 0,5
Медленный/Быстрый 0,6
Ненавистный/Любимый 0,5 0,8 0,7 0,7
Глупый/Умный 0,6
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У субъектов, идентифицирующих себя с конкрет-
ными персонажами, психосемантическая структу-
ра притягательности персонажей является наиболее 
простой и однофакторной, а также однополярной для 
большинства персонажей, кроме положительного пер-
сонажа Джона Сноу и амбивалентного персонажа Ти-
риона. Для всех персонажей фактор притягательности 
включает авторскую шкалу «Некрасивый/Красивый». 
У четырех из шести персонажей фактор притягатель-
ности включает шкалу «Ненавистный/Любимый» 
(кроме персонажей, воплощающих архетип Боже-
ственного Дитя). Другие шкалы в структуре притяга-
тельности персонажей являются специфическими.

Обсуждение результатов

Культовое кино предлагает зрителю широкий 
спектр персонажей как вариантов для идентифи-
кации, тщательное построение образов, их стан-
дартность, внешнюю привлекательность, точное 
воплощение архетипической амбивалентности и 
притягательность. Даже кратковременное предъяв-
ление фотоизображений персонажей выступает ос-
нованием для идентификации с ними и узнаванием 
мифа, который они воплощают. Психосемантическое 
пространство персонажей показывает, что субъек-
ты используют универсальные параметры культуры 
(добрый—злой) для их дифференциации. Резуль-
таты подтверждают обсуждаемую исследователями 
характеристику культового кино — «стандартность», 
«шаблонность», «стереотипность» [16; 19].

Психосемантический анализ показывает, что сте-
реотипы характеристик персонажей культового кино 
восходят к фундаментальным оппозициям культуры, 
более того, они предстают в притягательной вариа-
тивной многоликости. Персонажи, с которыми иден-
тифицируются зрители, воспринимаются ими как 
более притягательные, но при этом рефлексируются 
не только их положительные стороны, но и их амби-
валентность. Зрители воспринимают персонажей, 
с которыми идентифицируются, одновременно как 
притягательных, красивых и любимых и при этом 
как темных, ложных, чужих, злых и глупых. Иден-
тификация с персонажем включает его восприятие 
как чужого, а не близкого, как ложного, обладающе-

го секретами, что поддерживает интерес к нему. От-
ражение амбивалентных характеристик персонажей 
также может быть следствием феномена предполага-
емого сходства, наделения персонажа чертами, сход-
ными с собственными [26].

Важно отметить, что психосемантическая струк-
тура притягательности персонажей отражает воспри-
ятие субъектами их внешних характеристик, внешней 
привлекательности. Внешняя привлекательность, в 
сочетании с идентификацией с персонажем, может 
служить фундаментом построения романтических 
парасоциальных отношений, когда выдуманный пер-
сонаж воспринимается не только как близкий друг, 
но и как подходящий романтический партнер [22].

Идентификация с персонажем приводит к субъ-
ективному упрощению их образов, выделению глав-
ных характеристик. Знакомство с персонажами без 
идентификации с ними ведет к выявлению объек-
тивно большего количества признаков, связанных с 
привлекательностью. Эти данные согласуются с ре-
зультатами других исследований [26], где показано, 
что зрители разрабатывают упрощенные версии лич-
ности вымышленных персонажей для облегчения со-
отнесения себя с ними и идентификации.

Таким образом, в психосемантической структуре 
персонажей культового кино формируется динами-
ческий баланс — взаимодействие притягательной 
стереотипной простоты персонального тождества и 
притягательной избыточной сложности существую-
щих отчужденных других, что продлевает интерес к 
произведению и его повторяющимся просмотрам.

Перспективным представляется продолжение ис-
следования привлекательности персонажей культо-
вого кино в контексте личностных особенностей зри-
телей, а также рассмотрение гендерной специфики 
привлекательности персонажей.

Выводы

Положительные и амбивалентные персонажи более 
располагают субъектов к идентификации с ними. Пер-
сонажи, несущие негативную семантику, реже вызыва-
ют у субъектов желание идентифицироваться с ними.

Идентификация с персонажами культового филь-
ма сопровождается их большей притягательностью 

Шкалы Идентификация с персонажем
Дейнерис
(n = 62)

Джон Сноу
(n = 76)

Санса
(n = 65)

Арья
(n = 68)

Тирион
(n = 62)

Джейме
(n = 54)

Грязный/Чистый 0,6 0,4
Печальный/Радостный 0,6 —0,5
Некрасивый/Красивый 0,8 —0,4 0,7 0,7 0,7 0,8
Обычный/Необычный 0,8
Страшный/Безопасный —0,5
% дисперсии 17,6 15,9 14,4 10,5 8,5 12,2
КМО 0,580 0,629 0,582 0,605 0,651 0,618
Критерий Бартлетта 591,7*** 650,5*** 557,4*** 580,5*** 713,0*** 673,8***

Примечание: «***» — p<0,001; 1, 2, 3 — номера факторов.

Грязева-Добшинская В.Г., Коробова С.Ю., Дмитриева Ю.А. Психосемантика...
Gryazeva-Dobshinskaya V.G., Korobkova S.Yu., Dmitrieva Yu.A. Psychosemantics...
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для субъектов. Персонажи фильма, даже положитель-
ные, воспринимаются субъектами как обладающие 
определенными амбивалентными характеристиками.

Психосемантическая структура притягательно-
сти персонажей отражает восприятие субъектами 
их внешних характеристик, внешней привлекатель-

ности. Идентификация с персонажем приводит к 
субъективному упрощению их образов, выделению 
главных характеристик. Знакомство с персонажами 
без идентификации с ними ведет к выявлению объ-
ективно большего количества признаков, связанных 
с привлекательностью.
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