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Аннотация
Работа направлена на представление авторского метода фотопроекции, позволяющего из-

учать социальные представления респондентов на основе анализа соответствующего визуально-
го нарратива. Концептуальной основой исследования послужила теория ядра и периферии  
Ж.-К. Абрика. На основе сопоставления вербального (ядро, пространство семиотических норм) 
и невербального (периферия, пространство семиотических практик) фокусов внимания респон-
дентов и выявления степени конфликтности – согласованности образующих их представлений 
авторы выделили на теоретическом уровне три типа взаимосвязи ядерных и периферических 
представлений семиотического кода: согласование, сопряжение, конфликт. Эмпирическое обо-
снование было построено путем соотнесения данных, полученных с помощью метода фотопро-
екции и данных ассоциативного эксперимента при учете данных о силе и специфике действия 
защитных механизмов респондентов на базе исследования темы «безопасность образовательной 
среды». Гипотезой исследования послужила идея о том, что конфликтный тип взаимосвязи 
ядерных и периферических представлений у респондентов определяет рассогласование соци-
альных представлений разного уровня и выражается в повышении дезадаптивных защитных 
механизмов личности. Выборку для качественного исследования составили 20 студентов в воз-
расте 19–23 лет (M = 20,7; SD = 1,24). Полученные результаты позволяют говорить о возможно-
сти применения метода фотопроекции и его теоретической конструкции, связанной с выделени-
ем типов взаимосвязи ядерных и периферических представлений, для эмпирического исследо-
вания социальных представлений.
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Abstract
The work is aimed at presenting the author’s method of photo projection, which makes it possible to 

study the social representations of respondents based on the analysis of the corresponding visual narra-
tive. The conceptual basis of the study was the theory of the core and periphery of J.-C. Abric. Based on 
a comparison of the verbal (core, space of semiotic norms) and non-verbal (periphery, space of semiotic 
practices) focuses of attention of respondents and the identification of the degree of conflict-consistency 
of the representations that form them, 3 types of interaction of nuclear and peripheral representations of 
the semiotic code were identified at the theoretical level: coordination, conjugation, conflict. An empiri-
cal justification was built by correlating the data obtained using the photoprojection method, the data of 
the associative experiment, and data on the strength and specificity of the respondent’s defense mecha-
nisms on the basis of a study on the topic “safety of the educational environment”. The hypothesis was 
the idea that the conflict type of interaction of verbal and non-verbal representations among respondents 
should be accompanied by the severity (redundancy) of defense mechanisms. The sample for a qualita-
tive study consisted of 20 students aged 19–23 years (M = 20.7; SD = 1.24). The results of the study 
demonstrate that researchers can use the method of photoprojection and its theoretical construction, as-
sociated with the identification of types of interaction between core and peripheral representations, for 
the empirical study of social representations.
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Автор теории социальных представлений С. Московичи определяет социальные представления 
как специфический способ контакта с реальностью, связанный с отражением системы убеждений, 
ценностей, образа мира [1, 2]. Индивидуальные различия в социальных представлениях определя-
ют степень вариативности адаптации к происходящим социокультурным изменениям [3–5]. После-
дователь С. Московичи Ж.-К. Абрик в структуре социальных представлений выделяет два компо-
нента: центральное звено и периферию [6, 7]. Центральное ядро стабильно, устойчиво, нечувстви-
тельно к конкретному контексту, позволяет определить значение социального представления. Пери-
ферическая система чувствительна к контексту, адаптивна, противоречива, обеспечивает диффе-
ренциацию содержания. Теория Ж.-К. Абрика соотносится с аналогичными представлениями о 
центральной и периферических зонах в рамках ядерно-центрической модели ценностей В. А. Ядо-
ва [8]. Данная модель отражает статусно-иерархичную структуру ценностей и представлена че-
тырьмя уровнями: ценности внешнего статуса, образующие стабильное ядро; ценности среднего 
статуса (структурный резерв); ценности ниже среднего статуса (периферия); ценности низшего ста-
туса. При этом крайние варианты ценностей являются стабильными, а ценности, занимающие про-
межуточное положение, подвержены изменениям. Идея центральности также отражена в динами-
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ческой модели семиотической системы Ю. М. Лотмана [9]. Ю. М. Лотман определяет ядро культу-
ры как негибкое образование, являющееся пространством семиотических норм. Периферия – 
аморфное пространство семиотических практик. Лотман отмечает напряжение в культурной систе-
ме между нормами и оппозиционными по отношению к ним субнормами практик. Напряжение, 
выраженное через конфликт, может быть разрешено через изменение семиотической сферы культу-
ры, что в терминах Ю. М. Лотмана обозначено как культурный динамизм. 

Таким образом, идея применения представлений о центральной и периферической компонен-
тах социальных представлений и их соотнесенности лежит в основе нашего исследования. В каче-
стве источника представлений о центральной и периферической компонентах социальных пред-
ставлений нами был избран визуальный нарратив, который в составе «феноменального Я» [10] от-
ражает не только то, что «вижу», но и то, как «переживаю». Визуальный нарратив – фокус изобра-
зительного означивания изобразительного «текста» через рассмотрение его повествовательной 
природы [11]. Нарративный анализ рассматривается как «форма социальной деятельности, лежа-
щей в основе социальных идентичностей и практик» [12]. Фотография как нарратив – ансамбль 
приемов презентации данных социальных идентичностей и практик [13]. Здесь целесообразно под-
черкнуть, что в рамках нарративного анализа исследование двух компонентов (пластов) повество-
вания – социального (социокультурного, языкового) и индивидуального (личностно-эмоционально-
го) является традиционным [11]. Таким образом, фотография предстает с позиции нарративного 
анализа не столько как регистрация реальности, сколько как оценка мира, опосредование взаимоот-
ношения человека и мира, что подчеркивает доминирование аффективно-оценочного компонента 
при нарративном анализе фитографии. Отметим, что теории визуального нарратива, направленные 
на распознавание семиотических кодов, в России еще не получили широкого распространения [14, 
15]. Вместе с тем рассмотрение фотографии как «текста» в семиотическом понимании позволяет 
исследовать единое пространство смыслов, которые проявляют свои значения системно. 

Исходя из того, что наша реальность основана на нашем восприятии, метод фотопроекции ба-
зируется на анализе визуально-символического содержания индивидуализированного контента. Та-
ким образом, целью фотопроекции является экспликация психологической составляющей лично-
сти человека. Если мы что-то замечаем, то только потому, что это имеет какое-то значение для нас и 
вызывает у нас определенный эмоциональный отклик [16, с. 30]. Это определяет потенциал ис-
пользования фотографических образов для диагностики социальных представлений. «Мы сами ча-
стично создаем то, что позже воспринимаем как реальность» [16, с. 31]. К важным факторам, опре-
деляющим характер «означивания», относятся субъективная сензитивность респондентов к опреде-
ленным темам, обусловленная жизненным опытом, а также принадлежность к определенной соци-
альной группе, определяющей поле представления и социально обусловленную групповую уста-
новку. Таким образом, значение опосредуется социальной группой как оператором смысловых пе-
реносов путем отбора определенного семантического кода. В соответствии с понятием семиотиче-
ского кода центральным аспектом анализа в рамках фотопроекции будет являться дифференциация 
плана выражения и плана содержания, или изображения и изображаемого. Применение теории 
ядра и периферии (Ж.-К. Абрик) позволяет вычленить центральные (доминирующие) и контекст-
ные (второстепенные) образы локализации (восприятия) внимания. Отметим, что «фокус изобрази-
тельного означивания» не сводится лишь к точке зрения респондента, а предполагает «сложную 
равнодействующую всех агентов визуального нарратива» [14]. Опираясь на вышеобозначенные  
теоретические посылы, метод фотопроекции был разработан на основе сопоставления вербального 
(ядро, пространство семиотических норм) и невербального (периферия, пространство семиотиче-
ских практик) фокусов восприятия респондентов и выявлении степени конфликтности – согласо-
ванности образующих их представлений. Напряженность будет тем выше, чем большее расхожде-
ние будет наблюдаться между невербальным образом (фокус камеры) и вербальным описанием 
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картинки. Избегание темы центрального образа является индикатором вытеснения ключевых зна-
чений. В рамках фотопроекции можно идентифицировать три типа взаимосвязи ядерных и перифе-
рических представлений внутри семантического кода: концентрический (согласование), интерфе-
рический (сопряжение), эксцентрический (конфликт) (рис. 1).

Рис . 1 . Типы взаимосвязи ядерных и периферических представлений семиотического кода

Отметим, что идея соотнесения изображения и изображаемого также присутствует в классифи-
кации эксплицитной вербальности изобразительного сообщения, приведенной Н. В. Злыдневой, 
где исследователь описывает три варианта: «продуктивное взаимодействие при доминировании од-
ного вида (картина и название, иллюстрация текста), конфликт (на примере комикса), индиффе-
рентность (параллельный ряд – закадровый авторский комментарий)» [14, с. 13]. 

Участники исследования – 20 студентов в возрасте 19–23 лет (M = 20,7; SD = 1,24).
При выборе методов исследования социальных представлений о безопасности мы исходили из 

того, что теория социальных представлений направлена на изучение системы значений и личност-
ных смыслов субъекта. Авторский текст всегда обладает личностным смыслом, так как несет пси-
хологическую информацию, отражающую некоторые грани личности автора [17–19]. Согласно  
В. Батову, личностный смысл первичен, но содержит в себе лишь ядро того смысла, который верба-
лизирован во внешней речи в виде текста [20, с. 65]. Таким образом, наслоенность, возможная се-
мантическая неточность первичного смысла вследствие «давления» культурно-исторического ин-
троецирования в виде канонов языка, стереотипов выражения может быть нивелирована с помо-
щью проективных методов. Обобщая вышесказанное, информация о системе значений и личност-
ных смыслов субъекта может быть получена как с помощью вербальных, так и проективных мето-
дов. В рамках данного исследования вербализованная информация, полученная с помощью метода 
свободных ассоциаций, анализировалась с помощью прототипического анализа П. Вержеса. В ка-
честве проективного метода применялся авторский метод фотопроекции как формы изучения визу-
ального нарратива. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся в несколько этапов. На первом этапе студентам 
было дано задание сделать несколько фотографий на телефон, которые запечатлевали бы их пред-
ставления о безопасной образовательной среде. Из сделанных фотографий необходимо было вы-
брать одну, наиболее удачно фиксировавшую их представление о безопасной образовательной сре-
де, и дать краткое описание изображения в форме эссе. Фотография и эссе были сданы студентами 
в одном файле. На втором этапе, спустя один месяц, был проведен простой ассоциативный экспе-
римент. Данным студентам необходимо было дать по три простые ассоциации на понятие «безопас-
ность образовательной среды». Задание проводилось в индивидуальном формате. На третьем эта-
пе, через неделю, студентам было предложено ответить на вопросы методики «Индекс качества 
жизни» [21] в Googl-форме. На всех трех этапах индивидуальные данные кодировались, чтобы 
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обеспечить сопоставимость полученных индивидуальных результатов. Обработка статистических 
данных проводилась с помощью программы Statistica 12. 

Методом свободных ассоциаций относительно понятия «безопасность образовательной среды» 
был получен следующий эмпирический материал, представленный в табл. 1.

Таблица 1
Результаты исследования ассоциативных представлений студентов  

о безопасности образовательной среды
№ Простые ассоциации
1 Забота, комфорт, поддержка
2 Принятие, забота, поддержка
3 Комфорт, забота, защита
4 Забота, поддержка, комфорт
5 Комфорт, забота, спокойствие
6 Комфорт, удобство, забота
7 Интеллект, уверенность, уважение
8 Комфорт, доверие, взаимопонимание
9 Друзья, поддержка, помощь
10 Комфорт, доверие, забота
11 Доверие, поддержка, комфорт
12 Забота, радость, комфорт и личные границы
13 Понимание, принятие, уют
14 Защита, охрана, камера хранения
15 Забота, поддержка, комфорт
16 Тепло, доверие, принятие
17 Безопасность, уход, поддержка
18 Здоровье, спокойствие, успех
19 Комфорт, уют, охрана, тепло
20 Дружелюбие, защита, спокойствие

С помощью прототипического анализа П. Вержеса удалось выделить содержание зон структу-
ры социальных представлений у студентов (табл. 2). В зону ядерных представлений включены ас-
социации, в большей степени встречающиеся в выборке и воспроизводимые в первую очередь, в 
буферную зону II попадают представления, которые встречаются реже, чем ядерные представле-
ния, но тем не менее воспроизводятся в первую очередь, в буферную зону III включены ассоциа-
ции, часто воспроизводимые, но не на первых позициях, а в зону периферии включаются ассоциа-
ции, редко воспроизводимые и при этом встречающиеся не на первых позициях [22].

Таблица 2
Структура социальных представлений о безопасности у студентов

Зона структуры социальных представлений Содержание
Ядро I Комфорт, забота, друзья (дружелюбие)
Буферная зона II Здоровье, интеллект, защита 
Буферная зона III Поддержка, доверие, уверенность, уважение, спокойствие
Периферия IV Охрана, личные границы, камера хранения

Исходя из представленной структуры социальных представлений о безопасности образователь-
ной среды, у студентов ядро представлений опосредовано внешними источниками безопасности – 
предметно-пространственной средой и другими субъектами, осуществляющими заботу и защиту.  
В последующей фотопроекции тема предметно-пространственной среды будет также являться клю-
чевой. В буферных зонах, помимо внешних аспектов безопасности образовательной среды, кото-
рые фигурируют в ядре представлений как ассоциации защиты и поддержки, можно отметить при-
сутствие представлений о безопасности как обеспеченной внутренними условиями личности – уве-
ренностью, спокойствием, интеллектом, здоровьем. Появление внутреннего локуса контроля в бу-
ферной зоне представлений является важным аспектом субъектности личности, что нами связыва-

Гилемханова Э. Н., Хусаинова Р. М. Метод фотопроекции как способ изучения...



— 129 —

Психология / Psychology

ется с эффективностью противостояния личности рискам нарушения безопасности образователь-
ной среды, адаптивностью к социокультурной среде. В зону периферии представлений о безопас-
ности образовательной среды у студентов попадают аспекты, связанные с локальной безопасно-
стью посредством внешней защиты и изоляции. 

Уточнение содержания представлений о безопасности образовательной среды осуществлялось 
с помощью метода фотопроекции. Согласно полученным методом фотопроекции данным, доста-
точно часто невербальным фокусом безопасности образовательной среды у студентов становится 
функциональное или интеллектуальное место отдыха либо дверь (выход, уход). Вместе с тем на 
вербальном уровне описание фотографии часто не содержит данные маркеры, что свидетельствует 
о напряженности представлений зон ядро – периферия в контексте темы безопасной образователь-
ной среды, ряд из которых проиллюстрирован в табл. 3.

Таблица 3
Пример применения метода фотопроекции для анализа социальных представлений о безопасной  

и небезопасной образовательной среде на выборке студентов
№ кейса Описание фотографии Невербальный фокус

(фокус камеры) Вербальный фокус 

1
Пустое место 
преподавателя, пустой 
класс, пустой коридор

Открытая дверь, 
кожаный диван

Безопасная среда – мое рабочее место. Зеленый цвет – 
символ спокойствия. Просторный коридор, кресла

2 Пустой коридор Открытая дверь, 
табличка «Выход»

Место, где направляют на пути развития, создавая 
уникальную безопасную траекторию собственного 
развития

3 Полка с книгами Несколько книг
Безопасная образовательная среда наполняет тебя, 
разносторонне развивает и дает возможность выбирать 
из этого многообразия что-то свое

4 Ключи от дома Связка ключей от дома Где у каждого человека своя дверь 

5  Упражнение совместное с 
молодым учителем Совместный круг Эта фотография олицетворяет доверие. Учитель – друг, 

товарищ, открытый детям

6 Пустой коридор Дверь, табличка 
«Выход»

Когда никого нет, можно полностью быть собой, 
отдохнуть от большого количества взаимодействий. 
Никто не посмотрит, никто не шумит и не раздражает. 
Можно выдохнуть

7 Кабинет Монтессори Ребенок Деление среды на зоны психического и физического 
развития, релакса

8 Консультативная зона 
кабинета психолога

Два пустых кресла и 
журнальный столик

Место, где поймут, выслушают, безопасно примут, 
можно быть неудобным, открытым, плачущим и 
смеющимся

9 Часть стены с отраженным 
светом

Угол стены, бетонный 
пол

Чувство теплоты, долгожданного солнца, когда знаешь, 
что можешь согреться во время холодной зимы, создает 
ощущение экологичной и естественной стабильности

10 Окно
Окно с видом на 
голубое небо, оконные 
рамы

Эта фотография про легкость, про глоток свежего 
воздуха, про движение и развитие. Ощущается бодрость 
и порыв, сила и свобода

11 
Скамейка в школьном 
коридоре, рядом 
напольное растение

Часть скамьи с 
указанием соблюдения 
дистанции в 1,5 м 

Эта фотография про спокойствие и умиротворение. 
Зеленый цвет растения помогает избавиться от тревож-
ности. Здесь можно уединиться, передохнуть, набраться 
сил. Ощущение теплоты и свежести

12 Пустой класс Пустые парты, стулья

Когда никого нет, тогда безопасно. Здесь можно побыть 
одному. Подумать. Остановиться в спешке дел и 
событий. Никто не торопит, не говорит, что делать. 
Можно прислушаться к себе. Нет рамок

На примере кейса № 1 можно видеть вытеснение темы потребности в отдыхе, что для респон-
дента является маркером безопасной образовательной среды, темой рабочего места. Имеет место 
конфликт ядро – периферия. Последующее интервью с респондентом подтвердило данную гипоте-
зу. Пример кейса № 6 является показательным примером согласованности ядра – периферии. 
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 Сопоставление результатов, полученных с помощью метода простых ассоциаций и фотопроек-
ции, позволяет раскрыть содержание вербализованных понятий (табл. 4).

Таблица 4
Сравнительный анализ ядерных представлений о безопасности у студентов

Метод простых ассоциаций (вербальный фокус) Метод фотопроекции (невербальный фокус)

Спокойствие. Комфорт. Контроль. Дом. Стабильность. 
Защита. Уверенность

Открытая дверь. Кожаный диван. Табличка «Выход». 
Несколько книг. Связка ключей от дома. Совместный круг. Два 
пустых кресла и журнальный столик. Окно с видом на небо. 
Скамья. Отсутствие людей 

Согласно анализу сопряженности типа взаимосвязи ядерных и периферических представлений 
семиотического кода (конфликт/согласие) и избыточности действия защитных механизмов (более 
70 % одного или нескольких защитных механизмов), конфликт ядерных и периферических пред-
ставлений семиотического кода у респондентов достаточно тесно связан с дезадаптивным действи-
ем защитных механизмов: коэффициент V Крамера равен 0,7 при p < 0,04, коэффициент сопряжен-
ности равен 0,6 при p < 0,04. Анализ применяемых защитных механизмов в группах с типом «со-
гласие и конфликт» при невозможности проведения сравнительного статистического анализа по 
причине недостаточного объема выборки тем не менее обнаруживает специфику предпочтения за-
щитных механизмов высшего порядка (рационализации) у респондентов, в которых отсутствует 
конфликт ядерных и периферических представлений семиотического кода безопасности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Сопоставление вербального (ядро, пространство семиотических норм) и невербального (пери-

ферия, пространство семиотических практик) фокусов восприятия респондентов и выявление сте-
пени конфликтности – согласованности образующих их представлений позволяют выделить на тео-
ретическом уровне три типа взаимосвязи ядерных и периферических представлений семиотическо-
го кода: согласование, сопряжение, конфликт. 

Сопряженность типа взаимосвязи ядерных (вербализованных) и периферических (визуализи-
рованных в фотопроекции в качестве фокуса восприятия, но не вербализованных) представлений 
семиотического кода (конфликт/согласие) и избыточности действия защитных механизмов позволя-
ет исследовать через субъективно-эмоциональный контекст социальных представлений личности 
проблемы адаптивности и психологической устойчивости личности. 

На основании полученных результатов показано, что концепция ядра и периферии может эффектив-
но применяться как концептуальная рамка для интерпретации визуальной информации при исследова-
нии социальных представлений у представителей различных социальных групп методом фотопроекции. 
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