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В статье предпринята попытка рассмотреть изменения образов героев культуры, обусловленных 

культурными трансформациями, происходящими в процессе социально-исторического развития. 

Подчеркивается, что культурные герои относятся к универсалиям культуры. Приводятся примеры 

культурных героев, существовавших в архаических обществах и новых героев, создаваемых сред-

ствами массовой информации.  
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ультура включает идеи, ценности, пат-

терны поведения, а также материальные 

объекты, которые позволяют людям (даже 

всему обществу), вести коллективную жизнь 

в относительном порядке и гармонии. Опре-

деление культуры предстает в таком количе-

стве определений, что достаточно сложным 

представляется выделение какого-либо гене-

рализирующего понятия, зависящего, в 

первую очередь, от направления научного 

исследования, которое может осуществлять-

ся в философском, культурологическом, 

лингвистическом, социологическом и др. 

контекстах. С точки зрения социологии 

культуры «культура есть «человеческий 

срез» истории, она отражает изменения че-

ловека в ходе исторического развития» и яв-

ляется средством его «социализации, т. е. 

приобщения к общественному целому, ста-

новления как члена общества» [6, c. 6]. Не-

смотря на то, что культура выступает всегда 

в конкретных этнических формах, «а обще-

человеческая культура существует лишь как 

некоторая абстракция …можно выделить 

некие универсальные, инвариантные обще-

человеческие черты культуры» [2, c. 15]. Эти 

«инвариантные общечеловеческие черты 

культуры» принято относить к культурным 

универсалиям, которые в этимологическом 

смысле восходят к латинскому «universalis», 

что означает всеобъемлющий. По мнению 

С.С. Березовской культурные универсалии 

основываются как на фактических основани-

ях, так и на холистском абстрактном «ин-

формационном материале», воспроизводи-

мом в культуре [1, c. 68]. 

Собственно говоря, выделение универса-

лий культуры, стало возможным при сопо-

ставлении различных культур, что дало воз-

можность обнаружить некоторые черты срав-
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нимости, присущие практически всем куль-

турам. По мнению М.И. Найдорфа, необхо-

димо обратиться к такому понятию как «хро-

нотоп» (от греческих слов «хронос» – время, 

«топос» – простанство), представляющего 

«времяпространство». Он пишет: «Хроно-

топ» относится к категории самых общих и 

необходимых понятий, характеризующих 

любую культуру. Такие понятия называют 

«универсалиями культуры» …К числу уни-

версалий культуры относится также понятие 

«герой культуры» [9, c. 17]. Понятие хроно-

топа и культурного героя тесно взаимосвяза-

но, поскольку культурный герой существует 

во времени и пространстве, видоизменяясь, 

приобретая новые черты и утрачивая ранее 

характерные в зависимости от течения вре-

мени и видоизменения культурного про-

странства. Найдорф подчеркивает, что «об-

раз «культурного героя» - необходимый 

смысловой центр любой культуры, поэтому 

процесс формирования культур всегда со-

провождался выдвижением персонажей сим-

волов – «культурных героев» [9, c. 20]. По-

скольку культурный герой не может оста-

ваться некой детерминантой во времени и 

пространстве формирования и развития 

культур его образ предстает некой постоян-

ной трансформацией, начиная от образа 

Трикстера, обладающего рядом видимых 

противоположностей: «Ум – дурость», 

«Жизнь – Смерь», « Мужское – Женское», 

«Человек – Животное», «Сакральное – Про-

фанное» и т. д. [8, c. 39]. 

В процессе социально-исторического раз-

вития человечества, образ культурного героя 

расширяет свои границы, сами образы при-

обретают множественность, как, например, в 

древнегреческой мифологии появляется це-

лый пантеон культурных героев (двенадцать 

олимпийских богов). Затем появляется так 

называемый Герой – Подвижник, который 

утрачивает некоторые черты сакральности, 

становится более понятным и близким чело-

веку, поскольку выступает в качестве его 

защитника, готового пожертвовать собой во 

благо человека (например, Прометей), одна-

ко присутствует и мотив личной выгоды, 

наличествует стремление к жизни, насыщен-

ной  приключениями. Так, например, герой 

русского былинного эпоса Илья Муромец, 

после долгого не движенья, обретя богатыр-

скую силу, уходит в жизненный мир, чтобы 

«мир посмотреть и себя показать». Между 

тем, Герой-Подвижник, в конечном итоге 

возвращается в «сакральный центр», так как 

«Подвижник беззащитен пред лицом опасно-

сти, его охраняет и спасает Трикстер – про-

фанный персонаж, задача которого, его 

«хлеб» – в профанировании и комментиро-

вании Героя» [10, c. 34]. Следует отметить, 

что культурный герой часто заимствуется из 

различных источников народного творче-

ства: сказок, былин, легенд, где можно обна-

ружить его различные модификации. 

Трансформации в культуре, переосмысле-

ние ее базовых ценностей всегда сопровож-

дается переоценкой культурных героев. Так, 

в эпоху сталинизма в ранг культурного героя 

был выдвинут образ русского царя Ивана IV, 

а в после сталинское время в ходе развенчи-

вания «культа личности», Иван Грозный был 

развенчан как культурный герой и был пере-

веден в ранг злодеев. То же самое произошло 

и с рядом героев советской эпохи в период 

до так-называемой перестройки и в первое 

десятилетие после распада СССР, когда 

трансформация социальной системы потре-

бовала изменения «парадигмы социального 

поведения», выразившееся, в частности, «в 

разоблачении старых кумиров и создании 

новых идеальных героев». В качестве при-

мера Д. Гудков, известный исследователь 

прецедентных феноменов культуры, приво-

дит изменение статуса героя Октябрьской 

революции Бухарина, который «в начале пе-

рестройки был представлен как «герой», 

«хороший большевик», «настоящий лени-

нец», противопоставленный «злодеям и де-

монам» (Сталину и К), затем же был отнесен 

в общую категорию «коммунистических 

злодеев» и из «ангелов» перешел в разряд 

«бесов» [2, c. 124]. Нельзя не согласиться с 

Гудковым, что в ходе целенаправленной де-

мифологизации героев, которые лишаются 

позитивного образа, не происходит их пере-

хода в разряд обычных людей, они получают 

статус «бесов», что подтверждается и сменой 

религиозных учений (после принятия христи-

анства в Древней Руси языческие боги пре-



Научный потенциал, 2021, № 2(33) 

 

95 

вратились в нечистую силу, демонов и т. д.).  

В течение долгого времени, включая и со-

ветское время, образ героя ассоциировался с 

определением, приведенным в знаменитом 

словаре В.И. Даля, который дает следующее 

определение героя: «Герой (героиня) – ви-

тязь, храбрый воин, богатырь, чудо-воин; 

доблестный сподвижник вообще, в войне и 

мире самоотверженец. Герой повести - глав-

ное, первое лицо. Геройский – славный, от-

важный, отчаянный, смелый, доблестный» 

[3, c. 170]. Однако в ходе перехода от моно-

стилистической культуры к полистилистиче-

скому типу культуры, происходит «опусто-

шение символов», поскольку, согласно 

Ионину, «жизнь в ее непосредственной пол-

ноте стала все менее соотноситься с граж-

данской мифологией» [5, c. 103]. Массовая 

культура выдвигает «новых героев» совре-

менности, которые условно можно типоло-

гизировать на «политических мифических 

героев», «идеологических мифических геро-

ев», «религиозных героев», «героев средств 

массовой информации» [4, c. 112]. Если поли-

тические, идеологические и религиозные ге-

рои существовали в течение многих веков, то 

герои средств массовой информации, в част-

ности герои рекламы, явление для культуры 

сравнительно недавнее и пока еще малоизу-

ченное. Тем не менее, существует ряд инте-

ресных работ, посвященных анализу героев 

рекламы. Так, например, М. Марк и К. Пир-

сон, анализируя современных героев рекламы 

в контексте пантеона героев древних культур, 

выделяют следующие типы – герой – творец; 

герой – правитель; герой – славный малый; 

герой-любовник; герой-бунтарь; герой-

простак; герой-искатель; герой-мудрец [7]. 

Эти герои выполняют определенные социаль-

ные функции для удовлетворения потребно-

стей современных индивидов, принимая во 

внимания различные стили жизни и культур-

ные барьеры. Например, потребность в ста-

бильности и контроле обеспечивают творцы, 

альтруисты и правители, потребность в при-

надлежности к группе – славные малые и лю-

бовники, потребность в независимости и са-

мореализации обеспечивают искатели и муд-

рецы. То есть архетипические герои, модифи-

цируемые в соответствии с реалиями суще-

ствования в массовом обществе, служат не 

только целям продвижения определенных 

брендов, но и дают некоторые жизненные 

ориентиры современному атомизированному 

индивиду. При этом каждый герой становится 

ролевой моделью для осуществления жизнен-

ных целей, так, например, как подчеркивают 

Марк и Пирсон, герой-мудрец говорит инди-

виду о том, что следует использовать свободу, 

которой наделены современные индивиды, для 

улучшения совей жизни и что счастье в жизни 

обеспечивает полученное образование [7]. 

Таким образом, можно заключить, что 

трансформации, происходящие в культуре, 

оказывают влияние на мифологизацию и де-

мофилогизацию культурных героев, новые 

культурные герои, создающиеся средствами 

массовой информации, сохраняют во многом 

культурные паттерны поведения, характер-

ные для традиционных героев культуры, вы-

ступая ролевыми моделями для современных 

индивидов. 
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