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НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ПРЕСТИЖНОЙ РАБОТЕ1

В статье дано подробное описание применения рисуночной методики 
и этапов кодирования рисуночных данных в конкретном полевом ис-
следовании, посвященном изучению социальных представлений о пре-
стижной работе. В дополнение к подходам к анализу рисуночных данных, 
существующим в научно-исследовательской практике, предлагается 
разработанная процедура интерпретации и «прочтения», а конкретно – 
кодирования рисуночных социологических данных, которая базируется 
на 6-векторном анализе изображений, а также формулирует ряд правил, 
рекомендаций по работе с графическими данными. Статья снабжена 
большим количеством иллюстраций и методических пояснений к ним.
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Рисунок стоит тысячи слов
Поговорка

Введение
Рисунок – весьма редко встречающаяся, хотя и очень инте-

ресная методика невербальной диагностики в социологическом 
исследовании, относящаяся к категории креативных инструментов 
научного проекта. Рисунок ценен во многом потому, что позволяет 
ощутимо снизить вероятность получения социально одобряемых 
вербальных ответов по социально значимым вопросам, которые 
обычно относят к классу деликатных (чаще называемых сенситив-
ными), и/или выстаивают вокруг них широкий пояс стереотипов 
(что делает их содержание многослойным и перегруженным). При 
этом применение рисунка уместно и в тех случаях, когда тема 
социологического исследования выстраивается вокруг вопроса, 
отношение к которому респондентам сложно артикулировать вер-
бально (нужные слова «не находятся», «не подбираются» либо в 
скудной мере отражают подлинные эмоции и переживания), когда 
трудно донести свою мысль через слово или нелегко преодолеть 
коммуникационный барьер между интервьюером и респондентом1. 
При этом ошибочно полагать, что в социологическом исследова-
нии познавательные возможности рисунка будто бы противопо-
ставляются потенциалу вербальных методик: зачастую, напротив, 

1 Это могут быть, к примеру, исследования следующей тематической на-
правленности: образ семьи и характер отношений между людьми; характер 
межличностных отношений в паре (в семье, на работе, на улице), восприятие 
другого («чужого») человека (или социальной (аут)группы) и ксенофобия; образ 
страны/региона/города; образ политических/социальных институтов; восприятие 
старости; восприятие тяжелой хронической болезни; восприятие конкретных 
брендов и многое другое. Так, интереснейшим примером использования про-
ективного рисунка в социально-политологическом исследовании, посвященном 
изучению политических брендов Консервативной партии Великобритании, 
является работа [1].
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рисуночную методику рекомендуется применять в гармоничном 
сочетании с классическими вербальными методиками социоло-
гического опроса [2, с. 123; 3, с. 432]. 

Так, например, довольно известные социологические проекты, 
проведенные в нашей стране с применением рисуночной методики, 
касаются изучения с ее помощью социальных представлений о 
стабильности, о власти (например, каков визуальный образ разных 
уровней власти), каков образ России, каковы социальные установки 
по отношению к здоровью, к различным формам разрушительного 
(девиантного) поведения, к проблеме социальной аномии и к дру-
гим важным проблемам [4–10]. В большинстве этих исследований 
методика рисунка не применяется как самодостаточная и автоном-
ная, а подкрепляется использованием методик-дублёров с той или 
иной степенью приоритетности и конкретизации1. В результате 
применения рисуночной методики достигается возможность полу-
чить многоаспектную репрезентацию социальных представлений: 
во всей палитре раскрываются визуальные образы и картины по-
нимания обсуждаемой темы в опросе, дополненные вербальными 
комментариями (реже длинными нарративами) его участников. 

Вместе с тем популярность рисуночной методики ограничена. 
Можно предположить, что такая сдержанность (местами осторож-
ность) в допустимости использования рисунка как методики со-
циологического исследования продиктована тем, что процедуры 
формализации («прочтения») изображений не так четко зафикси-
рованы в сложившихся научных традициях: нельзя сказать, что 
анализ визуального материала сопровождается канонически вы-
веренными строгими алгоритмами и едиными правилами так на-
зываемой раскадровки рисунков. Ввиду того, что рисунок – крайне 

1 И здесь важно принять во внимание, что может иметь место изменчивость сюже-
тов и стилей рисунков наших современников: под влиянием образов коммерческой 
рекламы, кинематографа, а также новых трендов в области развития технических 
средств мы нередко от руки пишем всё реже, не говоря уже о рисовании.
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неструктурированный, сложный и трудоемкий для интерпретации 
научно-исследовательский материал, а работа по расшифровке 
визуальных посланий становится порой столь же творческой, как 
и сама процедура выполнения заданий респондентами, методике 
рисунка, наряду с другими методиками невербальной диагностики, 
чаще всего и отводится второстепенное (вспомогательное) место.

В предлагаемом читателям социологическом исследовании ав-
торы попытались зафиксировать свой опыт применения рисуночной 
методики при изучении социальных представлений о престижной 
работе: формализовать и упорядочить правила и процедуры «про-
чтения», систематизации рисуночных данных. Тема престижной 
работы, как и тема престижа в широком смысле слова – престиж-
ная профессия, престижное потребление, престижный образ 
жизни – относятся к категории тех предметных полей, которые в 
достаточной мере насыщены полемикой стереотипизирования и 
крайне вариативны по своему содержанию, подчас непросты и не-
однозначны для социологического изучения и толкования. 

Теоретико-методологические ресурсы данного 
исследования

Когда речь заходит о проективных методиках и о методике 
проективного рисунка в частности, то в первую очередь следует 
указать на методики, широко используемые в психологии и пси-
ходиагностике (например, тест Роршаха, тест Люшера, Тематиче-
ский апперцептивный тест (ТАТ), тест «Дом–Дерево–Человек» и др.). 
Проективный подход, лежащий в основе такого рода тестов, направлен 
на исследование личности, на раскрытие внутреннего мира, мира субъ-
ективных мыслей и чувств [11–18]1. Как пишет Л. Франк, индивида 

1 Эти работы по применению проективных методик в исследовательской диагно-
стике личности, социального поведения и социальных представлений считаются 
классическими в своей области.
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помещают в ситуацию, на которую он реагирует «в зависимости 
от значения для него данной ситуации, его мыслей и чувств» [19, 
с. 291]. В таких ситуациях каждое спонтанное проявление, отклик 
индивида несет на себе отпечаток личности, систему внутреннего 
мира. С помощью проективных методик, по мнению Г. Линдзи, 
возможно обнаружить латентные, глубоко коренящиеся, в ряде 
случаев бессознательные характеристики поведения и пережива-
ний личности [20, с. 45]. Здесь можно в явном виде проследить 
и тесную связь с определением понятия «проекция». Так, про-
ективные методики в психологическом исследовании считаются 
приемами опосредованного изучения личности, позволяющие 
«отзеркалить» и поднять на поверхность, актуализировать уста-
новки и различные особенности личности и ее жизненного опыта, 
восприятие тех или иных событий [21, с. 309]. 

Здесь мы несколько уходим в сторону от психодиагностики 
личности как таковой, применяя рисуночную методику – аналог 
проективной методики, адаптированной для использования в 
социологическом исследовании. Если проективная методика, по 
Л. Франку, базируется на таких канонах, как неопределенность 
используемых стимулов, отсутствие ограничений в выборе (фор-
мулировании) ответа и отсутствие оценки ответов как «верных» 
и «ошибочных» [19, с. 291], то для рисуночной методики характерны 
лишь последние два принципа, но не первый. Это связано с тем, что, 
применяя рисуночную методику, интервьюер явным образом задает 
необходимый вектор исследования для получения последующих 
реакций респондентов. Рисуночная методика также зачастую счита-
ется разновидностью метода свободных ассоциаций, но ее отличие, 
по словам С.А. Белановского, состоит в том, что «в рамках этой 
(рисуночной. – Авт.) техники людей просят выразить свои чувства 
невербальным способом» [22, с. 65–66]. Иначе говоря, рисуночная 
методика не направлена на изучение бессознательных слоев психики, 
чем она резко отличается от психологических проективных рисунков. 
Так, далеко не всякий рисуночный тест может быть причислен к ка-
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тегории проективных. В социологическом исследовании рисуночный 
тест рассматривается как инструмент изучения социального вос-
приятия какого-либо конкретного события, определенного предмета, 
как средство для фиксации границ и содержания образа некоторой 
социальной проблемы или явления [23]1. 

Процедура работы с рисуночными данными в нашем иссле-
довании изначально опирается на ряд важных теоретико-методо-
логических идей, почерпнутых в эмпирических исследованиях 
С.В. Гуреева, Е.А. Алтынцевой, Т.В. Фоломеевой, О.В. Букре-
евой и др. Подробно укажем на обобщенные правила работы с 
графическими данными, систематизировав и выстроив в единую 
нить принципы анализа рисуночных данных. Здесь мы не будем 
говорить о каждом исследовании по отдельности (хотя каждое из 
них по-своему уникально, важно, интересно, но в то же время раз-
розненно с другими по этапам и процедурам анализа), а попробуем 
«собрать» вместе их результаты , выделив общий знаменатель и 
логику (характер и очередность этапов) работы с рисуночными 
данными. Итак, систематизируя и аналитически обобщая подхо-
ды, задействованные разными исследователями, можем выделить 
следующие правила «прочтения» рисуночных данных – каждое 
изображение можно рассматривать в ракурсе 6-ти «векторов» 
(или пластов) анализа, комплементарных по отношению друг к 
другу и неразрывно связанных.

1. Стилевая типизация: разбиение рисунков на крупные груп-
пы (общности) по стилю/почерку каждого изображения: рисунок как 
метафора (доставляющая целостное аллегоричное социальное по-
слание-историю с использованием общепринятых предметов-алле-
горий), рисунок как персонификация (такое изображение опирается 
на образ человека или конкретного животного (иногда мифического, 
волшебного или устрашающего чудища) с присвоенными им и до-

1 Данная работа раскрывает основные принципы применения философии про-
ективных методов в практике социологических исследований.



86

Т.А. Сапрыкина, А.В. Пашкевич

вольно легко «считываемыми» качествами, свойствами), рисунок 
как символизация (изображение выстроено вокруг какого-то чёткого 
и однозначно понимаемого всеми символа или набора символов), 
рисунок как загадка, «художественное чернильное пятно» (изо-
бражение как размытое, неоднозначное, витиеватое социальное 
послание без явно используемых аллегорий и символов). 

Конкретными примерами рисунков-метафор могут быть упо-
мянуты изображения «загребающих рук», «сломанного телевизора 
(не принимающего сигналы извне)», «распухших карманов», 
«сжатого кулака», «арены цирка с канатоходцем без страховки», 
«системы канализации и сточных вод», «подушки с наполнителем 
из нефтепродуктов», «мусорного бака», «баррикады (противо-
стояния) “левых”, “правых” и “сохраняющих нейтралитет” групп 
людей», «сельской идиллии с цветами, спокойной речкой и раз-
меренным ритмом жизни» и др. 

Примерами рисунков в виде человека или животного могут 
быть упомянуты изображения «оленя с большими рогами (рога ото-
ждествляют сложное выстраивание иерархии власти, её “ветвистость 
и разобщенность”. – Авт.)», «ежика в тумане», «лающей собаки», 
«крепкого медведя», «парящего орла», «мчащегося коня» и др. 

В качестве наглядных примеров, поясняющих рисунки-сим-
волы, можно назвать изображения «короны», «солнца», «флага», 
«герба», «стен Кремля», «балалайки и шапки-ушанки», «чаше-
чек весов правосудия», «дерева с мощной кроной», «серпа и 
молота», «кукловода и марионетки», «контролирующего глаза», 
«пирамиды», «скипетра», «нефтяной вышки», «географической 
карты страны/мира», «знака “бесконечность”» и др. 

И наконец, в качестве примеров рисунков-«клякс» могут послу-
жить абстрактные изображения в виде ломаных и/или кривых линий, 
кругов, стрелок и подобных графических контуров и/или фигур.

2. Символическая типизация: выделение в каждом рисунке 
конкретного (реже нескольких) символа, несущего важную (централь-
ную) смысловую нагрузку. Можно сказать, что здесь многие иссле-
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дователи стремятся выделить символ-якорь, отвечающий за общую 
символическую (иносказательную) ориентацию визуального образа, 
ассоциацию. Наряду с этим уделяют особое внимание маркировке 
отдельных вспомогательных, но принципиально важных атрибутов 
рисунка, позволяющих ярче оттенить саму интерпретацию и охарак-
теризовать социальные представления. Так, например, это могут быть 
вспомогательные изображения-символы: солнце, но закрытое тучей; 
красивый цветок, но под каплями дождя; многоэтажные городские 
дома, но совсем безлюдные, как бы «необитаемые»; туман (указы-
вающий на нечеткость видения проблем, наличие коммуникативных 
проблем), черная повязка на глазах (аналогично); царская (королев-
ская) корона, но с кривизной. Отсутствие людей и, напротив, при-
сутствие схематичных обезличенных фигур на рисунке тоже имеют 
важное значение. При этом сами символы могут быть подвергнуты 
некоторой классификации (упорядочиванию), к примеру, можно 
«собирать вместе» природные, сельские, городские, традиционные 
(стереотипные), официальные и прочие символы. 

3. Тематическая типизация: отнесение каждого рисунка к 
конкретному типу в зависимости от нарочито подчеркнутой те-
матической доминанты, тематического вектора, его ключевой 
сюжетной линии, идеи. Здесь могут быть выделены, к примеру, 
такие оси тематической классификации: изоляция (отстранен-
ность) и включенность, противоборство и интеграция (сплочен-
ность), раздробленность и единство, разорванность и цельность, 
сила и слабость, господство и подчинение, горе и радость, нищета 
и богатство, многое другое.

4. Эмоционально-экспрессивная типизация: сортировка ри-
сунков по критерию вариативности используемых цветов или же 
их монохромности. Здесь важно общее цветовое решение рисун-
ка – в каких тонах оно выполнено: тусклые серые (или черный), 
коричнево-болотные цвета в противопоставление яркой, сочной, 
радостной палитре. При этом более важны не столько сами наи-
менования используемых цветов, а тот эмоциональный фон, 
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который они создают. Так, к примеру, важно выделить в рисунке 
общее настроение, музыкальную тональность (минор или мажор), 
эмоцию, наконец, чувства, такие, как разочарованность, тоска, 
ирония, восторг (восхищение), пренебрежение (презрительность) 
и многие другие эмоциональные состояния.

5. Прорисованность изображения: многие исследователи 
указывают, что наличие ясных, отчетливых линий на рисунке, 
скрупулезность, внимание к каждой детали указывают на вы-
сокую заинтересованность респондента к обсуждаемой теме, а 
также свидетельствуют как о цельности самого рисунка, так и о 
сформированности мнения. И напротив, рисунок, выполненный 
как «беглый» эскиз, на скорую руку – схематичный, крайне лако-
ничный, художественно «сдержанный», – чаще свидетельствует 
об отсутствии такого интереса, а также нередко о неопределенном 
или колеблющемся мнении. 

6. Стереотипность или эксклюзивность изображения: от-
несение каждого рисунка к одному из двух типов – так называемые 
шаблонные рисунки, отражающие скорее устоявшееся отношение 
к обсуждаемой теме/событию, и неординарные рисунки, с высокой 
степенью индивидуального творчества, – позволяет дополнитель-
но зафиксировать отношение респондентов к обсуждаемой теме и 
охарактеризовать однородность (или же, напротив, вариативность) 
социальных представлений. 

Этот 6-векторный анализ изображений был положен в основу ра-
боты с рисунками о престижной работе. Также была составлена схема 
(рис. 1), согласно которой все рисунки подвергались кодированию.

Эмпирическая база исследования
В представляемом эмпирическом исследовании рисуночная 

методика призвана охарактеризовать социальные представления 
молодых людей о престижной работе: какими признаками (атри-
бутами, основными приметами) обладает, по их мнению, такая 
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работа, чем в принципиальной степени отличается от остальных 
(непрестижных) видов деятельности, каковы типы таких пред-
ставлений. Во многом потому, что рисунок задает бóльшую сво-
боду выбора при построении композиции своего ответа, свободу 
аргументации своего мнения и предлагает поле для творчества, 
для сбора данных была выбрана стратегия сочетания рисунка и 
интервью. Выборка нашего исследования включала в себя груп-
пу молодых людей 18–30 лет (средний возраст – 22 года). Отбор 
был осуществлен методом «снежного кома» (респонденты давали 
рекомендации и координаты следующих участников исследова-
ния) и методом поиска участников в социальных сетях (ВКонтакте, 
Facebook). Всего в исследовании приняли участие 90 респондентов, 
две трети из них – девушки. Если говорить о занятости опрошенных, 
то 35 человек (39% в выборке) в настоящее время только учатся, 
21 человек (23% в выборке) – только работают, 34 чел овека (38% в 
выборке) – совмещают учебу с работой.

Выделение кодов-
символов и их 

насыщенное описание
*фиксирование «якоря» 

в рисунке

Составление 
кодировальной 

матрицы

Заполнение 
индивидуальных 

карточек для 
рисунков

Независимая 
сортировка рисунков
*экспертов не менее 

двух

Совместное 
сопоставление 

полученных 
кластеров рисунков

Дискуссия 
относительно 
вариативных 

кейсов

1. Символическая типизация рисунков

2. Стилевая и тематическая типизация рисунков

Выделение 3 групп 
исследовательских 

ситуаций:

1. рисунки с однозначной 
интерпретацией

2. рисунки с вариативной 
интерпретацией

3. рисунки со сложной 
интерпретацией

Рис. 1. Схема кодирования рисуночных данных
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Индивидуальные интервью проводились с декабря 2014 по 
март 2015 г. в Москве и некоторых городах Подмосковья. Про-
должительность интервью с одним участником составляла от 10 
до 30 минут, а непосредственно сам опрос проводился в комфорт-
ном для респондентов месте (например, это могло быть учебное/
рабочее место респондента, также опрос мог состояться у него 
дома или на нейтральной территории – в городском кафе, буфете 
университета). Сама беседа состояла из четырех ступеней, шагов.

Первая ступень «Знакомство». В самом начале респондента 
просили коротко рассказать о себе – только то, что он посчитает 
нужным, – имя, возраст, профиль обучения (или специальность, уже 
полученное образование), профессия в настоящее время, хобби и инте-
ресы, опыт участия в социологическом опросе общественного мнения. 

Вторая ступень «Рисунок». После знакомства в интервью 
каждый из респондентов получал белый лист бумаги формата А4, 
ручки, цветные карандаши, фломастеры; далее предлагалась основная 
формулировка задания: «Как вы представляете себе престижную 
работу, её образ? Нарисуйте, пожалуйста»1. Во время выполнения 
такого задания с респондентом велась краткая беседа: по ходу 
интервью задавались несколько дополнительных вопросов от-
носительно интерпретации или о прояснении смысла изобража-
емых символов или объектов, просьба выделить центр («якорь») 
рисунка, а также пояснить использование конкретных подписей 
под рисунком («На каком символе на этом рисунке вы бы сделали 
свой акцент?», «Что является центром вашего рисунка, вокруг 
которого всё выстраивается?»). Получение такого рода вер-
бальных пояснений, комментариев от самих респондентов стало 
одним из важных правил применения рисуночной методики [2], 
поскольку это позволяет избежать впоследствии смещенной или 
же затрудненной интерпретации изображений. 

1 При этом воспользоваться цветными карандашами и/или фломастерами ре-
спонденты могли по своему желанию.
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Третья ступень «Совместное прочтение». После заверше-
ния работы над рисунком с участниками проводилось небольшое 
полуструктурированное интервью. Гайд этого пост-интервью 
включал в себя следующие вопросы.

1. Почему вы решили изобразить на своем рисунке именно 
эти символы?

2. Что олицетворяют эти символы в вашем рисунке, что 
именно вы понимаете под тем или иным атрибутом/объектом на 
своем рисунке?

3. Почему вы выбрали именно эти цвета? Имело ли с самого 
начала для вас значение, в какой вообще цветовой палитре вы-
полнять свой рисунок?

4. При выполнении задания испытывали ли вы сложности? 
Если да, то какие это были сложности?

Ответы респондентов на каждый из этих вопросов фиксиро-
вались в блокнот с заранее заданным рубрикатором (чек-лист), 
и впоследствии, на этапе анализа данных, эти сведения стано-
вились ценной, неотъемлемой частью эмпирического материала 
при интерпретации результатов [24, с. 27; 25, с. 128], помогали 
нивелировать риск субъективного, в отдельных случаях вольного, 
«прочтения» данных. 

Четвертая ступень «Вербальные ассоциации: методика не-
оконченного предложения». Помимо изображения своих собствен-
ных представлений о престижной работе в виде рисунка, каждому 
респонденту также предлагалось письменно заполнить краткую 
анкету (карточку), где вопрос был нацелен на фиксацию им своих 
вербальных ассоциаций со словосочетанием «престижная работа» 
[26]1. Это помогало в дальнейшем повысить вероятность корректного 
«прочтения» рисунка – уточнить его смысловую интерпретацию.

1 В этой работе можно подробнее прочитать о методах завершения ситуации и, 
в частности, завершения предложения.
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Процедура кодирования рисуночных данных
Анализ данных, полученных с использованием рисуночной 

методики, был проведен последовательно и в несколько этапов. 
На начальном этапе (символическая типизация рисунков) 
авторы исследования выделяли все возможные коды-символы 
и составляли так называемую паспортичку кодов, а именно та-
блицу с названиями, краткими описаниями и примерами кодов 
(табл. 1). Эта процедура проводилась двумя исследователями 
самостоятельно, независимо друг от друга; финальная таблица с 
описаниями кодов была составлена после совместного обсуждения 
полученных индивидуальных решений. Важно отметить, что при 
описании кодов во внимание могли приниматься вербальные по-
яснения самих участников исследования (в том числе рисуночные 
подписи) тех или иных используемых символов. 

Далее, учитывая табл. 1, исследователи осуществляли коди-
ровку каждого отдельного рисунка: фиксировалось, присутствует 
ли на нем определенный код или нет. При этом факт присутствия 
кода на рисунке мог быть выражен двумя способами в зависи-
мости от акцентуации на данном символе. Так, выделялся центр 
сюжета, так называемый якорь каждого рисунка, отражающий его 
стержневую основу. Для удобного и наглядного размещения всей 
информации была составлена кодировочная матрица: по столбцам 
размещены названия выделенных кодов; по строкам – номер каж-
дого отдельного рисунка; в ячейках располагалось число от 0 до 2, 
отражающее «вес» (практическую значимость) кода-символа, 
где «0» – «код отсутствует», «1» – «код имеет второстепенное 
значение», «2» – «код имеет первостепенное значение и служит 
“якорем” рисунка». Таким образом, каждый элемент рисунка был 
формализован и зафиксирован. 

Такого рода «расщепление» изображений на коды позволило, 
с одной стороны, произвести в дальнейшем отнесение того или 
иного рисунка в определенную группу (поскольку в результате ко-
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дирования был зафиксирован его центр или же выявлено смещение 
центра рисунка, или отмечены второстепенные коды, которые 
меняют, уточняют «историю» каждого рисунка); с другой стороны, 
полноценная работа с кодами позволила сконструировать теорию о 
дифференциации социальных представлений (конкретно в данном 
исследовании были сконструированы оси престижа, в системе 
координат которых разместились в дальнейшем выделенные типы 
представлений о престижной работе).

Довольно много рисунков содержали в себе несколько со-
вершенно разных символов одновременно и вызывали дискуссию 
между авторами исследования о наличии полиаспектности в 
структуре представлений о престижной работе. В таких случаях 
различие между тем, выделять ли код как первостепенный или 
второстепенный, проводилось на основе соотнесения изображен-
ных символов с вербальными пояснениями респондентов, полу-
ченных в ходе ответов на вопросы пост-интервью (в частности, 
«На каком символе в этом рисунке вы бы сделали свой акцент?» 
и «Что является центром вашего рисунка, вокруг которого всё вы-
страивается?»), и предпочтение отдавалось именно полученным 
ответам. Стоит отметить, что во всем массиве изображений при-
сутствовало небольшое количество рисунков без «якоря» [в 13 из 
90], что подтверждают реплики самих респондентов (например, 
«здесь не могу выделить центр, всё взаимосвязано» или «каждая 
часть рисунка одинаково значима, и нельзя выделить главное»). 
Кроме того, встречались и такие символы, которые сходу не под-
давались интерпретации (так называемые неоднозначные симво-
лы-аллегории); в этой ситуации также обращались к вербальным 
комментариям.

Дополнительные векторы анализа изображений (эмоцио-
нально-экспрессивная типизация рисунков, прорисованность, 
стереотипность или эксклюзивность изображения) нашли 
свое отражение в формализованной карточке следующего образца, 
которая была заполнена для каждого из рисунков (табл. 2).
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Таблица 2
СХЕМАТИЧНЫЙ ПРИМЕР ШАБЛОНА КАРТОЧКИ ДЛЯ 
РИСУНКОВ И ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕННЫХ КАРТОЧЕК 

Код рисунка Код рисунка Т-Р-41
Тематическая группа № Тематическая группа № 2
Предварительное название Предварительное название 

«Я большой и заметный»
Атрибуты/коды-символы Атрибуты/коды-символы
1. 1. «Банк»

2. 2. «Нефтевышка»
… 3. «Всемирная паутина (Web)»
Общее настроение рисунка Общее настроение рисунка

 Выполнен в серо-синих тонах, тщатель-
но прорисован и достаточно строг по 
своей композиции. Каждая деталь несет 
свою смысловую нагрузку. Скорее отра-
жаетстереотипные представления

 
Код рисунка Р-Т-86 Код рисунка Р-Т-49
Тематическая группа № 3 Тематическая группа № 5
Предварительное название
«Радетели безграничного 
богатства»

 Предварительное название 
«В поиске роскошной жизни»

Атрибуты/коды-символы Атрибуты/коды-символы
1. «Купюры с $» 1. «Автомобиль»
2. «Лопата» 2. «Личный водитель»
3. Деловой костюм, шляпа 3. «Красная дорожка»
Общее настроение рисунка Общее настроение рисунка

Выполнен цветными 
карандашами в радостной 
палитре. Оригинальный (но 
не эксклюзивный) сюжет, 
вызывающий интерес

Присутствуют яркие цвета (красный, 
зеленый, синий), у персонажей – улыбки 
на лицах. Изображение по настроению 
можно считать позитивным. Каждый 
символ прорисован не схематично, а 
очень детально
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На втором этапе (стилевая и тематическая типизация 
рисунков) исследователи автономно друг от друга распределя-
ли все рисунки на несколько групп, принимая за основу общую 
сюжетную линию каждого из них, учитывая результаты симво-
лической классификации и кодирования (осуществленные на 
начальном этапе), а также информацию, зафиксированную в про-
токольных карточках (см. табл. 2), аллегорию каждого визуаль-
ного послания1. Такая независимая сортировка заняла у каждого 
эксперта в общей сложности две недели, а каждый рисунок был 
промаркирован. Далее последовали: а) совместное сопоставление 
полученных кластеров рисунков и б) дискуссия относительно 
изображений с размытой или же вариативной интерпретацией. 
Ряд таких спорных рисунков теснейшим образом соотносился с 
вербальными пояснениями самих участников исследования (их 
ответы на вопросы «Что олицетворяют изображенные симво-
лы?», «Что именно вы понимаете под тем или иным атрибутом/
объектом на своем рисунке?»), и уже на основе комментариев 
респондентов рисунок был отнесен к тому или иному кластеру как 
к наиболее адекватному. На практике выстроенная типология пред-
ставлений (табл. 3) о престижной работе оказалась разнообразнее, 
чем изначально, после изучения соответствующих источников с 
опросами общественного мнения о престижных профессиях и 
видах деятельности [28; 29; 30; 31; 32; 33]2.

Далее представим читателю некоторые рисунки. Атрибуты 
(в том числе рисуночные подписи), которые были приняты во 
внимание при интерпретации рисунков, отмечены на них ромбом 
с символом «восклицательный знак»; спорные символы, которые 
вызывали сомнения при «прочтении» рисунков, выделены ромбом 

1 При этом надо отметить, что абстрактных, совсем непонятных рисунков – 
«клякс» в массиве не было вовсе. 
2 Развернутое описание выстроенной типологии представлений о престижной 
работе, портретов каждого из типов см. [26].
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с символом «вопросительный знак». В итоге были зафиксированы 
3 группы исследовательских ситуаций, с которыми мы столкну-
лись при обработке рисунков. 

1. Рисунки с однозначной интерпретацией – «прочтение» 
таких рисунков не вызывало затруднений, поскольку чаще всего 
в них содержалось не более 2-х кодов и сюжет был интуитивно 
понятен. Стоит заметить, что при интерпретации принимались во 
внимание не только сами символы, но и размер, прорисованность, 
детализация и композиция разных частей рисунков. Важность 
данного замечания можно пронаблюдать при изучении рис. 3б: 
изображение отдельно стоящей фигуры человека (вынесенной за 
общие рамки иерархической лестницы, и явно бóльшего размера 
по сравнению с фигурой генерального директора) с портфелем 
«Финансы» может свидетельствовать о том, что это, скорее, 
персона руководителя, который контролирует все финансовые 
потоки, и занимает в любой фирме (организации) особое, «не-
прикосновенное» положение, отчего его работа и считается пре-
стижной (рис. 2–4).

Рис. 2. Примеры рисунков с однозначной интерпретацией

а б
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2. Рисунки с вариативной интерпретацией – «прочтение» 
рисунков этой группы затрудняется наличием нескольких (порой 
довольно разрозненных по смыслу) атрибутов-символов, и, чтобы 
избежать смещенной интерпретации символов и ошибочного причис-

ба

Рис. 3. Примеры рисунков с однозначной интерпретацией

!

!
!

!

!

а б

Рис. 4. Примеры рисунков с однозначной интерпретацией

ба
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ления рисунка к тому или иному типу представлений, исследователи 
обращались к вербальным пояснениям, высказанным участниками 
в ходе пост-интервью (рис. 5–7). Так, например, информантам зада-
вались вопросы о выделении центра (рис. 5–6), спрашивали, какой 
смысл несет каждый из изображенных символов и как данные 
символы соотносятся с представлением о престижной работе 
(рис. 7). Так, например, к рис. 7 были получены следующие вер-
бальные пояснения соответственно: «Такая работа должна помочь 
человеку стать успешным, при этом он занимается тем, что ему 
интересно. Лист “клевера” как раз и означает успех в жизни, 
удачу». «Возможность помогать обществу. Например, принимать 
справедливые решения в спорах или быть авторитетом. То, что 
человек принимает решения, значит, что он нужен обществу, без 
него и без его работы людям было бы тяжело. Ко мнению этого 
человека обращаются в сложных ситуациях, символы означают 
мудрость, рациональность, справедливость. Красный цвет – сим-
вол власти. Еще он привлекает внимание» (рис. 7б).

Рис. 5. Примеры рисунков с вариативной интерпретацией

а б



108

Т.А. Сапрыкина, А.В. Пашкевич

3. Рисунки со сложной интерпретацией фактически по-
вторяют текст ниже. Мы называем их труднообъяснимыми, 
поскольку неясно, что здесь конкретно изображено и как это со-
относится с представлениями о престижной работе. В этом случае 
без обращения к вербальным комментариям авторов рисунков 

а б

а б

Рис. 7. Примеры рисунков с вариативной интерпретацией

Рис. 6. Примеры рисунков с вариативной интерпретацией
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исследователь не способен причислить такие изображения к ка-
кому-либо тематическому сюжету, выделить коды и их первосте-
пенность; такие рисунки вызывали более длительное обсуждение, 
нежели остальные. В некоторых случаях вербальные пояснения/
интерпретации самих респондентов не были целиком уверенны-
ми (такая ситуация наблюдалась с рис. 8б). Мы столкнулись с 
затрудненной интерпретацией некоторых рисунков (например, 
рис. 9), и были необходимы вербальные разъяснения их авторов. 
Способами преодоления такого рода трудностей может стать про-
ведение корректного интервью или написание четкой инструкции 
к выполнению задания для участников исследования. 

Так, к рис. 8а были получены следующие вербальные по-
яснения: «Престижная работа – это когда связана с наукой, с 
интеллектуальной деятельностью, с разработкой чего-то нового. 
Процесс мыслительный приводит к рождению новых идей. Это дано 
не каждому, поэтому люди такие – особенные. Здесь мозг человека 
заполняется знаниями, фактами. Причем постепенно. И потом 
приходит озарение…». «М-м… я не знаю. Человеку должно просто 
нравиться его дело, должно быть комфортно на работе. Это 
просто мирное небо над головой, дом/работа, у человека всё хо-
рошо… Трудно описать» (к рис. 8б). «Ну, это означает, что чело-
век – начальник, у него свой автомобиль, работает в офисе. Мне 
кажется, нет центра здесь, в рисунке. Все три части связаны и 
равны» (рис. 9а). «Здесь одна фигура. Она и есть главная. Видите, 
он в костюме и с дипломатом, с серьезным лицом. Руководитель 
какого-то бизнес-проекта или фирмы» (к рис. 9б).

Каждая из названных выше групп исследовательских ситуа-
ций была сопоставлена с теми типами социальных представлений, 
которые были выделены на начальном этапе. Так, оказалось, что в 
двух типах – «Когда я хозяин своей жизни и она “полная чаша”» 
и «Деятельный босс “как белка в колесе”» – не было ни одного 
рисунка с однозначной интерпретацией; при этом доля рисунков 
с однозначной интерпретацией значительно превышала долю всех 
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остальных изображений в типах представлений «Обладатели 
экспертной власти» и «Радетели безграничного богатства». 
Типы «В поиске роскошной жизни», «Я большой и заметный» и 
«Когда я хозяин своей жизни и она “полная чаша”» отличаются 

а б

Рис. 8. Примеры рисунков со сложной интерпретацией
а б

Рис. 9. Примеры рисунков со сложной интерпретацией
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преимущественно вариативной интерпретацией рисунков. Изо-
бражения со сложной в той или иной степени интерпретацией 
встречались практически в каждом из выделенных типов соци-
альных представлений, кроме трех («В поиске роскошной жизни», 
«В гонке достижений/на пьедестале лидерства», «Когда работа 
без “переработы”»).

Заключение
По итогам проведенного исследования можно изложить неко-

торое видение правил «прочтения» рисуночных данных, которые 
можно выразить в форме методической последовательности. 
Такого рода рекомендации позволят, на наш взгляд, избежать труд-
ностей в работе с рисуночной методикой, в кодировании данных 
и проводить эффективный анализ рисунков в будущих исследова-
ниях. Вариант рекомендаций, выстроенный в последовательном 
порядке, может выглядеть следующим образом:

– значимым методическим инструментом должен стать гайд 
для проведения полуформализованного интервью; вопросы 
могут задаваться как по ходу интервью – когда участники иссле-
дования выполняют рисунок, так и после; именно вербальные 
комментарии помогают избежать субъективного или смещенного 
прочтения смысла рисунков и могут служить основой для более 
детальной (а не упрощенной) интерпретации изображений;

– если в исследовании предполагается использование не только 
рисуночной методики, но и какой-либо другой (например, письмен-
ного вербального вопроса), то в первую очередь следует размещать 
задание на рисунок, и уже после – всё остальное; такой порядок 
расположения позволит респондентам сконцентрироваться именно 
на осмысленном изображении образа, символов, атрибутов, а не на 
прорисовке ранее сформулированных текстовых ответов;

– по ходу выполнения рисунка интервьюеру крайне важно 
постоянно напоминать респонденту, что в данном случае не оце-

′
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ниваются его художественные способности, не проблема, если 
человек «не умеет рисовать», и не вокруг этого выстраивается 
сама идея задания;

– хорошо, если рисуночные данные анализируют несколько 
(не менее двух) экспертов, причем им следует проводить сегмен-
тацию массива рисунков сначала независимо, ни о чем не сгова-
риваясь друг с другом и не обсуждая; аналогичным образом (т.е. 
каждый эксперт индивидуально) предполагается и проведение 
процедуры по составлению списка кодов, интерпретации сюжет-
ных линий в рисунках; только после этого этапа можно переходить 
к коллегиальному сопоставлению полученных результатов; стоит 
заметить, что такая процедура совместного обсуждения может 
быть длительной и нередко цикличной;

– при процедуре обработки рисунков следует строго фиксиро-
вать стержневую линию сюжета, вокруг которой выстраивается 
вся история отдельно взятого рисунка; далее каждый из атрибутов 
(символов) должен быть формализован: например, это может быть 
матричная таблица кодов;

– помимо формализованной таблицы с кодами нельзя забывать 
и о насыщенном описании таких символов-кодов; описание может 
быть составлено на основе как вербальных разъяснений участ-
ников исследования, так и коллегиальной дискуссии экспертов.

Предложенная процедура кодирования рисунков несколько 
отлична от тех, что предлагают авторы существующих исследо-
ваний по применению рисуночной методики. Основное отличие 
(или дополнение) заключается в логичной связке всех 6 векторов 
анализа изображений, что позволяет проводить более детальную,  
насыщенную и при этом, немаловажно, последовательную работу 
с рисунками. На выходе исследователи приходят к полноценному 
видению картины изучаемого феномена и способны сформулиро-
вать ряд гипотез для дальнейших исследований.

Зачастую считается, что анализ рисуночных данных – субъ-
ективен, основан на интуитивных предположениях или зависит 
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от квалификации исследователя, но это связано с отсутствием 
общих, стандартизованных способов обработки таких данных, они 
канонически не заданы. Один из способов преодоления названной 
субъективности может заключаться в получении интервьюером 
интерпретаций, разъяснений от самих респондентов в процессе 
и/или после изображения рисунка. Такие поясняющие суждения по-
зволяют как расшифровать смысл некоторых отдельных элементов, 
так и выделить основные темы, важные значения и образы в кон-
тексте изучаемого феномена, сузить область понимания рисунка.

В рисуночных данных все визуальные образы содержат в себе 
какую-либо историю, различные символы, каждый из которых 
нагружен определенным смыслом, и именно эти второстепенные 
(для респондента), не всегда сознательно изображаемые атрибуты 
могут стать определяющими при подведении итогов исследования. 
Так, мы подчеркиваем значимость многогранного рассмотрения 
основного концепта социологического исследования, достижение 
которого, безусловно, является ценным.
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On the procedure of encoding pictorial data in sociological research:
A case study of the prestigious work perceptions

This paper is devoted to the detailed description of pictorial technique and 
steps of pictorial data coding in the empirical study of social representations 
of prestigious job. The procedure of interpreting images, specifically, the 
procedure of pictorial sociological data interpretation is proposed in addition 
to the existing approaches to the pictorial data analysis. This procedure is 
based on the 6-vector image analysis, and also contains a number of rules 
and recommendations for working with pictorial data. The paper provides 
a reader with several illustrative examples which are accompanied by 
necessary methodological explanations.
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