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Аннотация. В условиях высокой активности различных органов государ-
ственной власти в области конструирования и широкого распространения ценно-
стных парадигм через популярную культуру возникает исследовательский запрос 
на поиск релевантных методов, позволяющих наиболее системно подойти к ана-
лизу ценностей, содержащихся в продуктах данного типа культуры. На основе 
обзора имеющегося опыта проведения нарративных исследований выделены ме-
тодологические особенности нарративного анализа, обозначены черты, отличаю-
щие его от метода дискурс-анализа. В работе обозначены основания рассмотре-
ния кинофильма как объекта нарративного анализа. Данная статья представляет 

                                                            
* Помигуев Илья Александрович, кандидат политических наук, ведущий 

найчный сотрудник, доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ; науч-
ный сотрудник Отдела политической науки, Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: pomilya@mail.ru; 
Прокопчук Татьяна Леонидовна, младший научный сотрудник Отдела полити-
ческой науки, Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: prokopchuk.tatyana@mail.ru; Кошкин 
Андрей Вячеславович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (Санкт-Петербург, Россия); младший научный сотрудник Центра меж-
дисциплинарных исследований, Институт научной информации по обществен-
ным наукам (ИНИОН) РАН (Москва, Россия), e-mail: a.koshkin@spbu.ru 

1 Статья подготовлена в рамках научного проекта № 124101700557-3  
«Динамика изменений политических ценностей в российской массовой культуре 
(2020–2024): опыт нарративного анализа аудиовизуальных продуктов», поддержанного 
ЭИСИ и Министерством науки и высшего образования РФ и реализуемого в 
ИНИОН РАН. 

DOI: 10.31249/poln/2024.04.02 



Политическая наука, 2024, № 4 
 

 

46 

собой попытку определить возможности применения нарративного анализа для 
изучения политических ценностей в отечественном кинематографе. С опорой на 
имеющиеся подходы авторы предлагают схему проведения нарративного анали-
за, направленного на поиск нарративов в кинофильмах, отражающих те или иные 
политические ценности. На примере кинофильма «По щучьему велению» 2023 г. 
выпуска был подробно продемонстрирован предлагаемый алгоритм нарративного 
анализа, включающий три последовательных этапа. В качестве одного из итогов 
работы обозначены возможности и ограничения нарративного анализа как одного 
из классических качественных методов. 
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онные ценности; кинопроизводство. 
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Введение 
 
Политика российских государственных структур направлена 

на формирование и поддержание в обществе ценностей, которые 
определяются государством как общественно значимые. Наиболее 
ярким примером в этом отношении может послужить Указ Прези-
дента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государст-
венной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей».  

Стоит отметить высокую роль искусства в данном контексте, 
так Л. Альтюссер утверждает, что «искусство дает нам видеть… 
идеологию, из которой оно рождается, в которой оно пребывает, от 
которой оно, будучи искусством, себя отделяет и на которую оно на-
мекает» [Альтюссер, 2019, с. 50]. Особую эффективность в процессе 
трансляции ценностей имеет массовая культура, формируя простые, 
привлекательные, запоминающиеся образы и «сиюминутно» распро-
страняющая их на уровне общественного сознания. Одним из наибо-
лее популярных средств для реализации этой цели можно считать 
кинофильм. Являясь по своей природе мультимодальным, он спосо-
бен одновременно воздействовать на несколько уровней восприятия. 
При этом важно учитывать, что область киноискусства получает го-
сударственное финансирование на реализацию отдельных проектов, 
что в определенной степени свидетельствует о ее зависимости от по- 
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литического дискурса. Следовательно, изучение массовых кинопро-
дуктов позволяет выявить ценностно-идеологические характеристи-
ки общества, что, с одной стороны, представляет содержательную 
ценность для науки, с другой – позволяет раскрыть познаватель-
ный потенциал науки с методологической точки зрения.  

Однако стоит заметить, что, избирая в качестве предметной 
области ценностное содержание кинофильмов, можно столкнуться 
с рядом методологических сложностей. На сегодняшний день, не-
смотря на существующий внушительный методический арсенал, 
позволяющий изучить ценности под разным углом, сохраняются 
проблемы вербализации и операционализации данной категории, 
которые могут быть преодолены посредством сочетания разнооб-
разных методов [Селезнева, 2011, с. 51–52]. Кроме того, кино-
фильм как эмпирический объект исследования не менее сложен, 
так как требует одновременного учета лингвистических, аудиаль-
ных и визуальных сторон. В связи с этим для исследователя на 
первый план выходит задача избрания оптимального метода, по-
зволяющего разрешить указанные сложности и получить результа-
ты, наиболее полно отражающие изучаемый вопрос.  

В данном контексте интерес представляет процедура нарра-
тивного анализа, которая, по мнению отдельных ученых [Игнатов, 
Михальча, 2021; Onwuegbuzie, Abrams, 2024], хоть и ассоциируется 
в основном с качественным дизайном исследования, но в отдельных 
случаях уже находит отражение в рамках смешанной стратегии, со-
четающей и качественные, и количественные методы. Однако не-
смотря на широкое разнообразие областей применения нарративного 
анализа (от антропологии до медицины), на данный момент универ-
сальная процедура его проведения все же отсутствует. 

Таким образом, исследовательский вопрос данной работы 
заключается в том, насколько нарративный анализ может исполь-
зоваться в качестве метода для изучения политических ценностей, 
распространяемых посредством кинопродуктов массовой культу-
ры. Каковы возможности и алгоритм проведения нарративного 
анализа в поиске политических ценностей в кинофильмах отечест-
венного производства? Для этого в рамках статьи потребуется рас-
крыть особенности нарративного анализа, проанализировать опыт 
применения данного метода другими исследователями, разработать 
алгоритм работы с кинофильмом в рамках нарративного анализа, вы-
делить возможности и ограничения метода. 
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Методологические особенности нарративного исследования 
 
Традиция нарративных исследований в социальных науках 

восходит к конструкционистской парадигме, которая предполагает, 
что концептуальная модель социальной среды конструируется 
людьми при помощи языка через осмысление опыта повседневной 
жизни [Leeds-Hurwitz, 2009].  

Обращаясь к понятию нарратива, важно отметить, что, с од-
ной стороны, он может быть рассмотрен как реальный коммуника-
тивный инструмент, активно используемый в социальной среде в 
зависимости от определенного контекста [Jones et al., 2022; Игна-
тов, Михальча, 2021, c. 162], с другой стороны, нарратив – иссле-
довательский инструмент, позволяющий получить знания, кото-
рые существуют в латентной форме, как отмечает Ш. Линде: 
«Нарратив – это мостик между явным и неявным социальным зна-
нием» [Linde, 2001].  

Поэтому, в зависимости от фокуса исследования, некоторые 
ученые предлагают разводить понятия narrative inquiry, которое 
трактуется как нарративная методология исследования определен-
ных социальных феноменов, и narrative research, предполагаю- 
щее, что сам нарратив выступает в качестве предмета изучения, к 
которому может быть применена любая исследовательская страте-
гия [Onwuegbuzie, Abrams, 2024]. Narrative researches в основном 
посвящены определению инструментальной роли нарратива в со-
циальной среде [ibid.]. При этом, как отмечают исследователи 
[ibid.], подобное размежевание подходов не является взаимоис-
ключающим, а зачастую, наоборот, в рамках качественной страте-
гии они выступают в тесной связи. Исходя из логики определения 
роли нарратива в самом исследовании, будет избираться соответ-
ствующая стратегия его проведения.   

В данной работе нас интересуют методологические тонкости, 
характерные для проведения нарративных исследований, поэтому 
первое, на чем необходимо акцентировать внимание, – вопрос о том, 
что можно отнести к нарративу как эмпирическому объекту. 

В случае, когда речь идет о полном цикле нарративного ис-
следования, включая сбор данных методом нарративного интер-
вью, то эмпирическую базу, как правило, составляют транскрипты 
интервью, которые и выступают в качестве нарративов. Однако, 
когда вместо транскриптов используется готовый корпус текстов 
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(дневники, выступления, аудио, видео), то в первую очередь необ-
ходимо произвести отбор только тех источников либо их фрагмен-
тов, которые можно считать нарративами. 

В данном контексте важно обратить внимание на замечание 
отдельных исследователей [Espedal, Synnes, 2022], утверждающих 
необходимость проведения четкой грани между понятиями «нар-
ратив» и «история». В структуре нарратива всегда имеют место 
причинно-следственные связи, выраженные в сюжете, в то время 
как в истории они могут и не содержаться.  Ссылаясь на Э.М. Фо-
рестера, Г. Эспедаль и О. Синнес приводят наглядный пример того, 
что можно отнести к нарративу: «Король умер, а потом умерла 
королева» – элементарная история, фиксирующая факт произо-
шедшего, не являющаяся нарративом, так как в ней отсутствует 
сюжет (plot). «Король умер, а потом умерла королева от горя» – в 
этом примере уже присутствует сюжет, так как здесь предлагается 
интерпретация смысла посредством причинно-следственного объ-
яснения, а поэтому его вполне можно рассматривать в качестве 
нарратива [Espedal, Synnes, 2022].  

Исходя из этого текст, принимаемый в качестве нарратива, 
обязательно должен соответствовать определенной структуре. 
Именно данный аспект подчеркивает особенность метода нарра-
тивного анализа, так, если сравнивать его с дискурс-анализом, 
можно отметить, что дискурс находит отражение фактически в 
любом тексте, в то время как не любой текст можно отнести к нар-
ративу. Например, при проведении дискурс-анализа не предъявля-
ется требований к особому построению структуры текста, чего 
нельзя сказать о нарративном анализе, где текст должен иметь 
четкую организацию [Espedal, Synnes, 2022]. В этом отношении 
дискурс-анализ дает более широкий исследовательский простор, 
претендуя на универсальность, а нарративный анализ, несмотря на 
детальную избирательность по отношению к текстам, позволяет 
уловить глубину содержания повествования. 

Итак, из каких обязательных элементов должен состоять 
нарратив? Наиболее распространенной сегодня считается шести-
компонентная структура нарратива В. Лабова и Дж. Валецкого, 
включающая тезис, ориентацию, последовательность событий, 
оценку значимости и смысла действий, разрешение ситуации и коду 
[Labov, Waletzky, 1967]. В рамках модели narrative policy framework 
[Jones et al., 2022] представлена более детальная структура нарратива, 
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которая делится на форму и содержание нарратива. Форма наррати-
ва представляет собой оболочку повествования, в которой выделя-
ются следующие элементы: персонажи, нарративная среда, сюжет и 
мораль повествования. Нарративное содержание представлено 
ключевыми детерминантами, с учетом которых конструируется 
нарратив. В качестве детерминант авторы обозначают: систему 
убеждений аудитории, на которую направлен нарратив, а также 
стратегии, разрабатываемые нарратором в зависимости от той це-
ли, для которой конструируется нарратив. 

Помимо этого важно сказать о том, что существует два под-
хода к работе с нарративами: холистический и категориальный. Хо-
листический подход предполагает рассмотрение завершенного тек-
ста, который не требуется делить на структурные блоки, поэтому 
чаще всего он используется для анализа транскриптов интервью. 
Категориальный – связан с необходимостью выделения в массиве 
данных аналитических категорий, непосредственно раскрывающих 
изучаемый предмет, а поэтому данный подход избирают, как пра- 
вило, для анализа неструктурированных текстов [Narrative 
research…, 1998]. 

Таким образом, учитывая многоаспектность подходов к нар-
ративному исследованию, можно говорить не просто о методе 
нарративного анализа, а о целой нарративной стратегии, в рамках 
которой выстраивается исследование. Кроме того, уже существу-
ют примеры сочетания количественных и качественных методов 
анализа в рамках нарративных исследований [Ways of measuring 
agency…, 2012; Mische, 2014].  

 
 

Возможности и ограничения нарративного  
исследования ценностей 

 
Особое место в нарративной парадигме занимают ценности, 

в соответствии с которыми происходит выстраивание и потребле-
ние нарратива в общественной среде [Fisher, 1987], а это значит, 
что любой нарратив так или иначе содержит отсылки к определен-
ным ценностям.  

С методологической точки зрения ценности являются до-
вольно сложным объектом исследования. Это обусловлено, в пер-
вую очередь, тем, что они «не поддаются прямой вербализации» 
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[Селезнева, 2011], т.е. разного рода объекты исследования напря-
мую могут и не отражать ценности, так, анализируя фильм, мы 
можем и не встретить сюжет, в котором персонаж напрямую гово-
рит о конкретной ценности, но его поведение будет отражать ее 
через определенные поступки. Например, нарративный анализ 
азиатского кино, проведенный С. Ротлином, показывает, что цен-
ности не лежат на поверхности сюжета, а является неотъемлемой 
частью образа героя, который доносит их до аудитории, совершая 
определенные поступки. Кроме этого, благодаря данному методу 
удается зафиксировать специфический способ передачи ценностей 
и выделить среди них те, которые нашли наибольший отклик у 
аудитории [Rothlin, 2021].  

Еще один аспект, требующий внимания, состоит в том, что 
ценности могут быть устойчивыми по форме, но динамичными по 
содержанию. Возможности нарративного анализа в этом случае 
позволяют оценить содержательную трансформацию ценностей в 
тот или иной период и установить причины, по которым это со-
держание трансформируется. В этом отношении можно привести в 
качестве примера подход Ш. Линде (анализ когерентности), в рам-
ках которого нарративы анализируются на предмет содержащихся 
в нем ценностей на нескольких уровнях: историко-культурный кон-
текст, структурная организация нарратива, социальное значение нар-
ратива [Linde, 1993]. Именно многоуровневый анализ позволил  
Ш. Линде достаточно глубоко оценить динамическую составляющую 
ценностей: проанализировать особенности взаимодействия ценно-
стей между собой и их изменчивость с течением времени [ibid.].   

Важно сказать и о том, что благодаря нарративному анализу 
исследователь может выявить причины преобладания одних цен-
ностей и отторжения других. Э. Карнаган в своем исследовании 
анализирует нарративы, полученные методом глубинного нестан-
дартизированного интервью, с целью выявления причин, по которым 
в российском обществе происходит отторжение демократических 
ценностей. Карнаган отвергает идею определяющей роли историче-
ского прошлого в неприятии русским народом демократических цен-
ностей, а поэтому выдвигает гипотезу о первоочередном влиянии пе-
режитого повседневного опыта на систему политических ценностей 
человека, отмечая, что «обнаружение источников сегодняшних 
ценностей в повседневной жизни граждан создает более обнаде-
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живающую картину, чем та, которую обычно рисуют исследовате-
ли политической культуры» [Карнаган, 2007]. 

Стоит заметить, что выше рассматривались в основном при-
меры, где ценность представлена как часть нарратива, вместе с тем 
сама ценность может стать целью использования нарратива.  
В этом случае исследования будут посвящены не столько содер-
жательным аспектам, сколько оценке инструментальных возмож-
ностей нарратива в социальной практике. На первый план здесь 
выходит перформативность нарратива, которая позволяет оказы-
вать воздействие на аудиторию, подталкивая ее к определенным 
действиям. Подобный аспект очень хорошо раскрывается в работе 
Г. Эспедаль и А. Карлсена, в которой выявляется связь между нар-
ративами священности и практиками религиозной организации. 
Авторы приводят пример продвижения ценности сострадания че-
рез использование руководителем организации нарратива о том, 
как ему посчастливилось на одном из мероприятий слушать под-
ростка, призывающего профессионалов «позволить сердцу взять 
на себя инициативу… а затем позволить знаниям следовать за 
ним» [Espedal, Carlsen, 2019]. В последующем руководитель ис-
пользовала данный нарратив при каждом удобном случае, когда 
пыталась акцентировать внимание на необходимости воспитания 
сострадания [ibid.].  

Несмотря на обозначенные преимущества, нарративное ис-
следование все же имеет ряд ограничений. Во-первых, это его тру-
доемкость, так как изначально необходимо решить вопрос о воз-
можности рассмотрения определенного текста в качестве нарратива, 
а затем уже провести сложную процедуру анализа и интерпретации 
данных. Во-вторых, существует риск, связанный с тем, что в про-
цессе интерпретации первичного нарратива исследователь может 
сам сконструировать новый нарратив [Creswell, 2007, p. 57].  

Как и другие качественные методы, нарративный анализ не 
позволяет охватить широкий масштаб объектов исследования, а 
значит, полученные результаты не могут быть распространены на 
всю генеральную совокупность, но все же именно в ходе нарра-
тивного исследования удается вскрыть глубинные слои, которые 
содержат ценности в латентной форме.  

Кинофильм как объект нарративного исследования. Класси-
ческим объектом нарративного анализа выступает повествование, 
выраженное в форме текста, однако по мере развития нарратологии, 
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традиционное понимание нарративных текстов получило расши-
рение, так, В. Шмид, модифицировав классификацию С. Четмэна 
[Chatman, 1990, с. 115], делит их на повествовательные (тексты, в 
которых непосредственно присутствует нарратор: рассказ, роман  
и др.) и мниметические (тексты, в которых нарратор отсутствует: 
кинофильм, балет и др.) [Шмид, 2003, с. 21]. Фокус нашего иссле-
дования сосредоточен на кинофильме, понимаемом (с опорой на 
трактовку Ю. Лотмана) в качестве языка, имеющего специфиче-
скую форму кодирования [Лотман, 1973]. Фильм вполне может 
быть отнесен к категории нарративных явлений, так как в нем все-
гда присутствует событийность, что, по мнению П. Хюна, лежит в 
основе наррации, кроме того, он отмечает, что сам нарратив – это 
своеобразный коммуникативный акт, существующий в форме ис-
тории (событий, героев, обстоятельства), передаваемой через вер-
бальную, визуальную и аудиовизуальную системы [Huhn, 2009]. 
Однако процедура нарративного анализа фильма не лишена слож-
ностей, так как в этом случае приходится учитывать не только тек-
стуальные, но и визуальные и аудиовизуальные особенности.     

Если рассматривать кинонарратив как своеобразный комму-
никативный акт, исследователю необходимо учитывать механизм 
взаимодействия структурных компонентов коммуникации, вы-
страиваемый в кинофильме. Так, С. Четмэн разработал модель 
«нарративно-коммуникативной ситуации», в рамках которой вы-
деляются две стороны – адресат и адресант [Chatman, 1978]. Сто-
рона адресата представлена реальным автором, который находится 
за рамками текстуальной среды, но является ее создателем; им-
плицитным автором, представляющим собой сконструированный 
образ автора посредством читательской интерпретации содержа-
ния и существующим на внутритекстовом уровне; нарратором – 
транслятором определенного повествования на внутритекстовом 
уровне (действующее лицо, герой) [ibid.]. Адресанты представлены 
реальным читателем – аудиторей, находящаяся вне текстуальной 
среды и воспринимающей определенным образом произведение; им-
плицитным читателем – потенциальным образом читателя, которому 
адресуется произведение; наррататором – внутритекстовым адресан-
том, на которого направлено повествование нарратора [ibid.].  

Если адаптировать данную модель к кинофильму, то в нем 
вполне можно обнаружить все перечисленные компоненты, что 
особенно важно в том случае, когда в исследовании необходимо 
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выявить не только содержание определенных единиц анализа, но и 
проследить, каким образом сам кинонарратив воздействует на со-
циальную среду, поэтому здесь следует четко структурировать его 
в соответствии с обозначенной выше моделью. В этом случае в 
рамках нарративного исследования появляется обоснованная воз-
можность анализировать обратную связь, благодаря которой мож-
но понять, был ли воспринят кинонарратив или же по каким-то 
причинам произошло его отвержение.  

Таким образом, подытоживая все сказанное, можно обозна-
чить следующую схему нарративного анализа кинофильма. 

Подготовительный этап 
1.  Обозначение основного сюжета и сюжетных линий. 
2.  Оценка нарративной среды. 
3.  Выделение структурных частей кинонарратива (исходя из 

логики категориального подхода). 
4.  Определение героев и их функций. 
Операциональный этап 
1.  Выделение структуры базовых категорий анализа (показа-

тели, индикаторы). 
2.  Текстуальная и интертекстуальная фиксация выделенных 

категорий в нарративах. 
3.  Соотнесение выделенных нарративов с функциями героев 

для установления причинно-следственных связей между ними, 
включая оценку внутритекстовой нарративно-коммуникативной 
ситуации. 

Этап интерпретации  
1.  Объяснение и обобщение выявленных результатов: 
1.1. Содержательная характеристика нарративов. 
1.2. Характеристика внетекстовой нарративно-коммуни- 

кативной ситуации (автор и его позиция, обратная связь). 
«Поиск» политических ценностей в кинофильме «По щучье-

му велению»: процедура нарративного анализа 
Прежде чем обращаться к характеристике процедуры нарра-

тивного анализа, обозначим, что политические ценности в данной  
работе рассматриваются как совокупность базовых общественно  
значимых конструктов, вырабатываемых и предлагаемых политиче-
скими акторами социальной среде, на основе которых поддерживается 
ее стабильность и складывается национально-государственная иден-
тичность. Подобный подход к пониманию политических ценностей 
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позволяет взять в качестве базовых категорий для анализа перечень 
традиционных ценностей, содержащихся в Указе Президента РФ от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей». 

Отбор эмпирического объекта для иллюстрации процедуры 
нарративного анализа выстраивался в соответствии со следующи-
ми критериями: во-первых, рассматривались только те фильмы, 
которые получили наибольший объем государственного финанси-
рования, во-вторых, учитывался объем кассовых сборов и количе-
ство зрителей для оценки масштаба распространенности фильма. 
Следуя данной логике, на начальном этапе отбора был сформиро-
ван список из 10 наиболее рейтинговых кинофильмов за 2023–
2024 гг. Далее, в соответствии со среднестатистическими значе-
ниями указанных критериев, был выбран фильм «По щучьему  
велению». 

Подготовительный этап. Данный этап нарративного анали-
за начинается с общей характеристики фильма, что позволяет оце-
нить нарративный контекст, в рамках которого выстраивается сис-
тема ценностных координат.  

Фильм «По щучьему велению» в определенной степени от-
ражает социально-политические реалии современной России, так 
как затрагивает ряд аспектов, активно обсуждаемых в политиче-
ской повестке. Основная сюжетная линия концентрируется вокруг 
ценности любви, которая ведет героя к обретению счастья. Второ-
степенные сюжетные линии посвящены проблеме взаимоотноше-
ния «отцов и детей», высмеиванию праздной жизни, лишенной 
смысла, а также «оде» русской культуре. Именно посредством 
данных сюжетных линий можно обнаружить трансляцию семей-
ных и патриотических ценностей, а также идею приоритета духов-
ных ценностей над материальными.  

Далее с опорой на категориальный подход фильм был разбит 
на шесть структурных частей, каждая из которых характеризует но-
вую вводную компоненту и служит развертыванию основного сю-
жета. В структурных частях выделяется общий нарратив (обозначим 
его как нарратив первого порядка), который отражает сущностные 
характеристики, связанные с поведением героев. Затем в нарративах 
первого порядка осуществляется поиск лежащих в их основе ценно-
стных микронарративов (табл. 1). Фактически нарратив первого  
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порядка раскрывает определенный способ донесения ценностных 
микронарративов. Важно отметить, что отдельная структурная 
единица не всегда является полностью нарративом, по этой при-
чине в ней выделяются фрагменты, которые соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к структуре нарративного содержания.  

 
Таблица 1 

Структура фильма «По щучьему велению» 
 

№ Структурная  
единица 

Краткая  
характеристика 

Нарративы 

1. Вводная часть Зачин и начало раскрытия 
сюжета. Знакомство с 
главным героем  

Нарратив незрелости главного героя, который 
раскрывается через ценностные микронарра-
тивы, построенные по принципу противопос-
тавления 

2. Развитие  
сюжета 

Ввод новых героев, их 
характеристика. Начало 
зарождения конфликта1  

Нарратив конфликтности, раскрывающийся 
через столкновение взглядов героев. Выделе-
ние ценностных нарративов, легитимирующих 
поведение героев в условиях конфликта 

3. Этап  
преодоления 
и борьбы 

Решение главным героем 
задач, поставленных  
перед ним  

Нарратив борьбы, представленный через пре-
одоление главным героем сложностей, встре-
чающихся на пути, а также через преодоление 
себя. В данном случае ценностные микронар-
ративы будут выражены через ситуативное 
поведение героя в процессе преодоления 
трудностей 

4. Трансфигурация 
героя 

Осознание героем своих 
ошибок, постижение 
истинных ценностей 
жизни 

Нарратив трансформации рассматривается 
через сопоставление первичного и текущего 
поведения героя. Ценностные микронаррати-
вы в этом случае выражаются через результат, 
проделанного героем пути   

5. Развязка Действия героя для  
достижения истинных 
жизненных ценностей 

Нарратив взросления раскрывается не просто 
через осознание героем некорректности своих 
действий, но и через попытку исправления 
сложившейся ситуации, для обретения  
истинных жизненных целей 

6. Завершение Каждый герой получает 
то, что заслуживает 

Нарратив воздаяния раскрывается через  
ценность справедливости, в основе которой 
лежит дихотомия «награда – наказание» 

  
Особое внимание в процедуре нарративного анализа, на-

правленной на поиск ценностей в кинофильме, следует уделить 
персонажам и их предназначению, так как именно образ героев 

                                                            
1 Понятие конфликта рассматривается не в социальном смысле слова, а с 

позиции структурного компонента литературного произведения, способствующе-
го разворачиванию сюжета. 
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фильма – это источник определенных ценностей, а их поступки и 
слова – своеобразная форма выражения этих ценностей.  

Оценку героев важно производить в привязке к жанру филь-
ма, так как от этого зависит дальнейшая стратегия анализа. В нашем 
случае представлен фильм-сказка, поэтому в качестве аналитиче-
ской рамки для описания персонажей был взят подход В. Проппа, 
который предложил классифицировать героев по их функциональ-
ному назначению [Пропп, 1928]. Характеристика героев фильма 
«По щучьему велению» представлена в сводной таблице (табл. 3), 
отражающей соотношение героев и их функций с выделенными 
ценностными нарративами.  

Операциональный этап. Одной из сложностей аналитической 
работы с ценностями является их операциональное измерение в силу 
многообразия имеющихся трактовок. В данном исследовании подбор 
индикаторов производился путем контент-анализа определений кон-
кретной ценности, обозначенных в толковых словарях1. На основе 
этого выделялись наиболее повторяющиеся индикаторы, затем они 
принимались в качестве маркеров в работе с нарративом. Однако 
следует отметить, что преимущество нарративного анализа состоит 
как раз в том, чтобы выйти за рамки заданных категорий и обнару-
жить, возможно, дополнительные индикаторы, в связи с этим выде-
ленные нами слова-маркеры выступают определенной точкой отсче-
та, но никак не исчерпывающим перечнем (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Образец структуры базовых категорий для анализа 
(на примере ценности «семья») 

 
Ценность Индикаторы Частота упоминаний  

(% от общего числа определений) 
Количество 
определений 

Брак 48 
Родство 48 
Любовь 32 
Дети (дочь, сын) 28 
Супруги (муж, жена) 24 
Родители (мать, отец) 18 
Забота 18 
Взаимопомощь 16 
Взаимоответственность 16 

Семья 

Верность 10 

50 

                                                            
1 Словари и энциклопедии. Режим доступа: https://dic.academic.ru/ 

searchall.php?SWord=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&stype=0&bt
ype=1&p=1 (дата посещения: 10.09.2024). 
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Соотнесение ценностных нарративов с функциями героев  
для установления причинно-следственных связей между ними  
(на примере ценности «семья»). Как отмечалось в теоретической 
части, нарративный анализ подходит не только для выявления со-
держательной стороны нарративов, но и для установления значе-
ния нарратива в конкретном повествовании. Поэтому после выде-
ления сюжетов, в которых с опорой на обозначенные индикаторы 
зафиксированы ценностные нарративы, производится их соотне-
сение с функциями персонажей, здесь же учитывается внутритек-
стовая нарративная коммуникация. Таким образом, на данном эта-
пе, во-первых, раскрывается содержательная сторона ценностного 
нарратива; во-вторых, определяется роль нарратива в зависимости 
от выполняемой героем функции. В табл. 3 представлены резуль-
таты данного соотношения, на основе интерпретации которых 
производится поиск повторяющихся нарративных характеристик и 
делаются общие выводы о специфике ценностного наполнения 
кинофильма.   

 
Таблица 3 

Распределение ценностных нарративов по функциям  
персонажей (на примере ценности «семья») 

 
Персонаж  

(по Проппу) 

Внутритекстовая 
нарративная  
коммуникация 

Функции Ценностный нарратив 

1 2 3 4 

Емеля – Василиса 
Отправка в поиски Нарратив самоценности семьи. 

Семья как цель  

Емеля – Кот Баюн 
Реакция на  
требования дарителя 

Нарратив о семье как инструмент 
воздействия на наррататора. Герой (Емеля) 

Емеля – Василиса 

Свадьба Нарратив счастливой семьи, в 
основе которой главная ценность – 
любовь. Семья, созданная по 
любви – главная награда 

Василиса – Емеля 

Пространственное 
перемещение героя; 
Ликвидация беды; 
Разрешение трудных 
задач; 
Трансфигурация  
главного героя 

Нарратив любви. Раскрытие прин-
ципа «Любовь может все». Беско-
рыстность и жертвенность во имя 
любви  

Персонаж-
помощник 
(Василиса) 

Василиса – Кощей 
Ликвидация беды; 
Разрешение трудных 
задач 

Нарратив семьи в разрезе  
проблемы «отцы и дети» 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

Задавание трудных 
задач 

Нарратив о браке по расчету и 
нежеланном браке  

Анфиса – Емеля 
Отсылка Нарратив о семейном благослове-

нии как средство манипуляции 

Царевна,  
отправитель  
и вредитель 
(Анфиса) Анфиса –  

Агриппина 
Вредительство Нарратив потребительства в се-

мейных отношениях  

Отправитель 
(Царь) 

Царь – Посол – 
Емеля 

Задавание трудных 
задач; 
Отсылка 

Нарратив «Родина выше семьи». 
Готовность жертвовать семьей во 
имя страны  

Дополнительный 
герой (Отец 
Емели) 

Отец Емели –  
Емеля 

Помощь и  
поддержка сына 

Нарратив отцовской любви и все-
прощения 

Кот Баюн – Емеля Кот-Баюн как наррататор  

Обпивало  
и Обжирало 

Ностальгический нарратив.  
Важность матери 

Даритель 
(Кот Баюн,  
Обпивало,  
Обжирало, 
Кощей) Кощей – Василиса 

Подготовка передачи 
волшебного средства; 
Передача волшебного 
средства 

Нарратив проблемы «отцы и дети» 
и ее преодоления благодаря любви. 
(См.выше: Василиса-Кощей)  

Вредитель / 
даритель  
(Агриппина) 

Агриппина –  
Анфиса 

Вредительство; 
Подготовка передачи 
волшебного средства; 
Передача волшебного 
средства 

Нарратив семейного опыта. Связь 
поколений. Меркантилизм и  
эгоизм губит семейные связи  

 
Этап интерпретации (на примере ценности «семья»).  

По своему содержанию фильм насыщен огромным количеством 
ценностей (семья, любовь, дружба, взаимопомощь, справедливость, 
труд, достоинство, служение Отечеству), однако мы возьмем в каче-
стве иллюстрации ценность семьи.  

Способ донесения ценностных нарративов можно обнаружить 
в логике построения основного сюжета фильма, а также поступках и 
фразах персонажей. Базовая сюжетная линия транслирует семейные 
ценностей путем выстраивания нарративного противопоставления, 
в рамках которого происходит целенаправленное столкновение двух 
нарративов: «семья по любви» и «отношения по расчету».  

Обратимся к содержательной характеристике выделенных 
нарративов. Во-первых, следует отметить, что нарративы о семье 
охватывают не только взаимоотношения между мужчиной и жен-
щиной, но и между родителями и детьми. Кроме того, в фильме 
присутствует посыл, что семья – это основа существования чело-
века в обществе, что подкрепляется диалогом между персонажа-
ми:   
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Василиса: Емеля, а зачем тебе жениться? 
Емеля: Ну как? Как без семьи-то? Я в кузнице работать бу-

ду. Детишки пойдут. Анфиса с ними возиться будет. 
Идея первого нарратива состоит в том, что крепкая семья мо-

жет существовать только на основе любви. Путь, проделываемый 
главным героем в фильме, ведет его к личностной трансформации, в 
ходе которой семья, построенная на искренних чувствах, становится 
главной наградой. Нарратив о любви легитимирует поведение Ва-
силисы и содержательно раскрывается через идею жертвенности: 
«любить – значит жертвовать». Линия взаимоотношений отцов и 
детей также обусловлена силой любви, благодаря которой преодо-
леваются любые конфликты и недопонимания. Например, безгра-
ничная любовь отца к сыну несет идею всепрощения: 

Отец: Что? Думал, я сына своего не признаю? Я ж тебя не 
глазами вижу, Емелюшка. 

Емеля (со слезами на глазах): Батя, я не хотел, случайно по-
лучилось … ты меня прости, пожалуйста, я уже давно вырос, про-
сто хитрил и пригибался. 

Отец: Сынок, и правда вырос… 
Противоположный нарратив фиксируется в образе Анфисы, и 

по большей мере в содержательном плане это нарратив не о семье, а 
о браке. Вопрос семьи Анфиса не рассматривает вообще, так как 
ее цель – заключение брака на выгодных условиях. При этом брак 
с Емелей является нежеланным, так как не несет никаких матери-
альных выгод для невесты. Нарратив поколенческой связи по ли-
нии «мать – дочь» в содержательном плане свидетельствует о по-
требительском отношении к близким людям. 

Во внутритекстовой коммуникации ценностные нарративы 
выступают средством легитимации поведения героев, например, 
образ семьи, сформированный Емелей, становится для него целью, 
ради которой он готов преодолевать любые сложности.  Желание 
Анфисы заключить брак по расчету также определяет все поступ-
ки, которые она совершает. Помимо этого, семейный нарратив ис-
пользуется героями и как инструмент манипуляции, благодаря ко-
торому они пытаются достичь поставленных задач. Например, 
Анфиса, ссылаясь на традицию получения родительского благо-
словения, пытается избежать невыгодного замужества. 

В рамках внетекстовой коммуникации важно обратить вни-
мание на такое свойство кинофильма, как перформативность, а 
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поэтому используемые в нем нарративы могут рассматриваться в 
качестве инструментов воздействия на аудиторию. К тому же, если 
учитывать, что эмпирический объект представлен кинофильмом, 
получившим господдержку, то здесь ценностный нарратив является 
не столько способом авторского самовыражения, сколько меха-
низмом донесения смыслового содержания тех ценностей, которые 
наиболее активно фигурируют в политической повестке. Как от-
мечает режиссер фильма «По щучьему велению» А. Войтинский: 
«Киноискусство – общественный вид деятельности. Все ценности, 
которые мы утверждаем, и ради которых мы снимаем фильмы, 
должны быть утверждены в общественном смысле»1. Нарративы о 
семье, обнаруженные в анализируемом фильме, во-первых, затра-
гивают аспекты ценности семьи, содержащиеся в официальных 
источниках: традиционность, многодетность и др.; во-вторых, бла-
годаря принципу противопоставления нарративов «семья по люб-
ви vs отношения по расчету», до аудитории доносится «мораль», 
указывающая на необходимость поддержки одних и отвержения 
других ценностей. 

Если судить по тем зрительским рецензиям, которые удалось 
проанализировать2, то можно сказать, что цель по донесению цен-
ностных смыслов реализована. Причем в данном случае не важно, 
какого характера рецензии: положительные или отрицательные – 
важно, что транслируемые ценности вызвали резонанс у аудитории.   

Рецензия 163: «Вообще, с содержанием в фильме все в 
прядке. Присутствует и патриотизм, и семейные ценности и про-
поведь самоотверженности и простой человеческой порядочности. 
Все подано достаточно ненавязчиво и выглядит естественным.  
В этом отношении фильм – образцовое произведение для подрас-
тающего поколения, и лучшего на данный момент я не знаю». 

                                                            
1 Войтинский А., Златопольская Д. Белая студия // Смотрим. – Режим дос-

тупа: https://smotrim.ru/video/2706227 (дата посещения: 12.09.2024). 
2 Для анализа использовались отзывы на сайте Кинопоиск // Кинопоиск. – 

Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/4959134/reviews/ord/rating/status/all/ 
perpage/10/page/4/ (дата посещения: 12.09.2024). 

3 Там же. 
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Рецензия 251: «Огромный минус – неуважение к родителям, 
причем всех молодых персонажей. Одна не любит свое государст-
во и стремится всеми правдами и неправдами попасть за границу; 
другой лежит на печи и бездельничает, в то время как слепой отец 
ждет от него помощи; а третья – была трудным подростком из-за 
чего и стала рыбкой, ну а дальше угодила водяному в лапы». 

Рецензия 292: «Фильм игриво и непринужденно раскрывает 
сущность Запада, а также наше стремление (посредством образа Ан-
фисы) получить от этого Запада внимание, высмеивает подобостра-
стие, которое мы веками каким-то образом поддерживаем в себе». 

 
 

Заключение 
 
Опираясь на все вышеизложенное, можно заключить, что 

нарративный анализ вполне может использоваться для выявления 
и изучения политических ценностей.  

Нарративный анализ политических ценностей позволяет ин-
дуктивно реконструировать трактовки, закладываемые автором 
произведения культуры в те или иные понятия. Обнаружение ха-
рактерных нарративов для демонстрации тех или иных ценностей 
дает возможность аргументированно рассуждать о том, что подра-
зумевается под конкретной ценностью. Так же, как качественный 
метод, нарративный анализ политических ценностей позволяет 
осуществлять более глубокое изучение политики различных обще-
ственных институтов в отношении ценностей общества, нежели 
простой анализ формулировок, содержащихся в соответствующих 
нормативно-правовых актах. 

Вместе с этим важно заметить, что многообразие исследова-
тельских вопросов, возникающих в контексте анализа политических 
ценностей, значительно превосходит возможности представленного 
методологического решения. При разработке таких решений пред-
ставляется полезным углубляться в исследования природы полити-

                                                            
1 Для анализа использовались отзывы на сайте Кинопоиск // Кинопоиск. – 

Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/4959134/reviews/ord/rating/status/all/ 
perpage/10/page/4/ (дата посещения: 12.09.2024). 

2 Там же. 
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ческих ценностей и построения государственной ценностной пара-
дигмы или различных идеологических конструктов. 

Несмотря на указанные достоинства, нарративное исследо-
вание имеет несколько ограничений. Во-первых, нарративный 
анализ требует высоких трудозатрат при обработке больших объе-
мов эмпирического материала. Это является не только техниче-
ским ограничением, обусловленным необходимостью описывать и 
анализировать широкий пласт произведений массовой культуры, 
но и ограничением, связанным с высоким значением экспертизы 
для исследования. Во-вторых, данный метод все же восходит к 
высокой степени субъективизма, что приводит к возникновению 
интерпретационных рисков.  

Полезным будет отметить и представляющуюся высокую 
потребность в синтезе качественных и количественных методов 
анализа. Путь систематизации и унификации правил моделирова-
ния представляется ключевым в дальнейшем развитии методоло-
гических решений в качестве ответов на возникающие исследова-
тельские вопросы. Именно здесь в будущем и потребуется роль 
количественных исследований и синтеза с ними для совершенст-
вования методов изучения политических ценностей.  
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The potential of the narrative analysis method,  

or how to identify political values in Russian cinema 
 
Abstract. In the context of the high activity of various government bodies in 

constructing and widely disseminating value paradigms through popular culture, there 
is a need to find relevant methods that allow the most systematic approach to the 
analysis of values contained in products of this type of culture. Based on a review of the 
existing experience in conducting narrative studies, the methodological features of 
narrative analysis are highlighted, features that distinguish it from the method of 
discourse analysis are indicated. The paper discoveres the grounds for considering a 
movie as an object of narrative analysis. This article attempts to determine the 
possibilities of using narrative analysis to study political values in national cinema. 
Based on existing approaches, the authors propose a scheme for conducting narrative 
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analysis aimed at finding narratives in films that reflect certain political values. Using 
the example of the 2023 movie “At the Pike’s Command”, the proposed narrative 
analysis algorithm was demonstrated in detail, including three consecutive stages. As 
one of the results of the work, the possibilities and limitations of narrative analysis as 
one among the classic qualitative methods are indicated. 

Keywords: narrative analysis; political values; traditional values; film production. 
For citation: Pomiguev I.A., Prokopchuk T.L., Koshkin A.V. The potential of the 

narrative analysis method, or how to identify political values in Russian cinema. Political 
science (RU). 2024, N 4, P. 45–65. DOI: http://www.doi.org/10.31249/poln/2024.04.02 
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