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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДА КОГНИТИВНОГО 
КАРТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ

Аннотация. В статье сформулированы исследовательские возможности использова-
ния метода когнитивного картирования в социальных науках, которые были выявлены 
в результате проведения автором контент-анализа отечественных научных исследова-
ний, опубликованных в период с 2010 по 2021 год.

Ключевые слова: когнитивное картирование, социальное картирование, идентич-
ность, социокультурный портрет индивида.

Социокультурные трансформации оказывают влияние не только на образ жизни 
всего человечества, но и на характер социальных процессов, происходящих в обще-
стве. Непосредственным инициатором, актором-субъектом и одновременно участ-
ником-объектом социокультурных изменений является человек с индивидуальными 
внутренними когнитивными установками, которые обуславливают его поведение, 
социальные интеракции и коммуникации с другими членами общества. С помощью 
какого метода, мы социологи, можем раскрыть и исследовать латентные когнитивные 
установки индивида, его социокультурный портрет, ценностные установки – все то, 
что находится во внутреннем мире человека, но проявляется во внешнем? Одним из 
таких методов является когнитивное картирование. Несмотря на то, что классическое 
картирование прежде всего было применено в географии и геологии, данный метод 
стал активно использоваться и в социальных науках. Полагаем, что инструменталь-
ный потенциал картирования позволяет использовать его при социологической ди-
агностике социокультурных характеристик и особенностей российского общества с 
целью планирования устойчивого развития нашей страны в условиях современных 
социальных турбулентностей и вызовов, однако важным для исследователя вопросом 
является понимание того, какие преимущества и недостатки присущи методу когни-
тивного картирования, каков его исследовательский потенциал при анализе различ-
ных типов идентичностей населения России, ее регионов и городов.

Когнитивное картирование позволяет выявить существующие в сознании инди-
вида когнитивные установки по отношению к: собственной индивидуальной иден-
тичности; другим индивидам, социальным группам, институтам; репрезентации 
своей страны в системе международных отношений и др. Использование метода 
картирования активно используется в экономических и социальных науках в своем 
классическом понимании как метод социального картирования, когда экономиче-
ские и социально-демографические показатели располагаются на физической карте 
того или иного региона, страны или мира по соответствующим зонам и территори-
альным областям [1]. Важно отметить, что в нашем понимании метод картирования 
представляет собой качественный эмпирический метод субъективной когнитивной 
репрезентации окружающего пространства индивидом. В современном научном со-
обществе представлено небольшое количество трудов, которые посвящены эмпири-
ческим исследованиям с использованием метода когнитивного картирования. Так, 
российский философ Е.В. Бакшутова в своем исследовании задействовала метод 
когнитивного картирования для прогноза восприятия социальной реальности раз-
личными этноконфессиональными группами России [2]. По мнению ученого, «ас-
социативные комплексы эвристичны для идентификации групповых когнитивных 
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схем, прототипов, обеспечивающих понимание реальности, т.к. ассоциации в груп-
повом когнитивном сознании являются смыслопорождающим фактором» [2, с. 176]. 
Метод социального картирования также получил широкое распространение при 
изучении городского социального пространства [3–6]. Отдельно стоит выделить ис-
следование российского этнографа Т.Б. Щепанской, которое было посвящено изуче-
нию ментальных представлений молодежи о городском пространстве Санкт-Петер-
бурга и маркерах городской идентичности методом когнитивного картирования [7]. 
По мнению автора, «представленное на такой карте городское пространство факти-
чески становится проекцией идентичности автора» [7, с. 403]. Метод когнитивного 
картирования также используется в исследованиях, посвященных современным ге-
ополитическим проблемам [8–11]. В языкознании и современной лингвистике ког-
нитивное картирование активно используется при изучении лексических аспектов 
понимания и восприятия текста [12–15].

Контент-анализ вышеуказанных публикаций позволил нам оценить исследова-
тельский потенциал метода когнитивного картирования. К слабым сторонам данно-
го метода, по нашему мнению, следует отнести: 1) высокие временные издержки, т.к. 
исходя из положения о том, что каждая когнитивная карта, созданная респондентом, 
представляет собой уникальный графический рисунок с текстовыми рукописными 
блоками, отдается приоритет доскональному изучению и анализу когнитивной кар-
ты со стороны исследователя, а не искусственного интеллекта с автоматизированным 
алгоритмом, как это возможно при анкетировании; 2) ограничение в применении по-
лученных результатов и выводов при исследовании иных проблематик в социальных 
науках (когнитивные карты создаются респондентами в соответствии с целью иссле-
дования и его тематикой, как следствие, каузальные связи, отображенные на карте, и 
их интерпретация со стороны исследователя не могут быть применены в других науч-
ных исследованиях); 3) ограничения в классификации и группировании ответов, ко-
торые возникают при использовании респондентами оригинальных словосочетаний 
и выражений при создании когнитивных карт, хотя, как правило, когнитивные карты 
имеют схожие области, каузальные связи и термины, но большая часть их содержания 
имеет оригинальное творческое начало, что является одновременно преимуществом 
данного метода, а именно: возможность выявить латентные ментальные установки 
индивида по отношению к тому или иному событию, явлению, индивиду или социаль-
ной группе (при создании ментальной карты респондент задействует не только свое 
сознание, но и подсознание, отражает характерные особенности своего индивидуаль-
ного мышления – все то, что не позволяют выявить количественные методы). Как от-
мечает Н.В. Веселкова, «молодые люди изображают [на ментальных картах] то, что в 
большей степени актуализировано в их жизненном мире, и то, что они считают зна-
ковым для самого города… Одно выражает их индивидуальность, «субъективность», 
а другое – беспристрастный, «объективный» образ…» [4, с. 18]. Еще одним преимуще-
ством когнитивного картирования является его низкий уровень формализованности, 
который «раскрепощает» респондента, предоставляя ему «свободу действий» при соз-
дании когнитивной карты. Несмотря на то, что некоторые респонденты в начале опро-
са могут испытывать затруднения, ссылаясь на скромные художественные таланты и 
неспособность к отображению пространства в соответствии с его действительными 
физическими (внешними) или территориальными (пространственными) свойствами, 
данное субъективное расхождение отображенных на когнитивной карте объектов от 
реальности является еще одной сильной стороной метода, которое позволяет иссле-
дователю получить оригинальный эмпирический материал, т.к. когнитивная карта 
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«несет в себе жизненный мир и опыт информанта в целом с поправкой на контекст 
конкретной жизненной ситуации и ситуации проведения исследования» [4, с. 17]. Как 
отмечают М.Н. Вандышев, Н.В. Веселкова и Е.В. Прямикова в своем исследовании, «в 
восприятии обывателя физические/материальные объекты, элементы ландшафта при-
обретают определенный смысл, значимость и становятся, например, привлекательны-
ми или непривлекательными с позиций устройства собственной жизни» [5, с. 102]. И, 
наконец, четвертое преимущество метода когнитивного картирования проявляется в 
возможности выявить индивидуальное или групповое «социальное настроение» от-
носительно того или иного экономического, политического или духовного события, 
происходящего в социуме – негативные или положительные установки относитель-
но происходящего в городе, регионе, стране или мире. Так, в исследовании А.В. Шен-
тяковой и Н.В. Гришина применение метода когнитивного картирования позволило 
«проанализировать восприятие и интерпретацию лидерами общественного мнения, 
которые оппозиционно настроены по отношению к власти, акций протеста» [9, с. 89], 
а также раскрыть ценностные установки инфлюенсеров в современном обществе, ко-
торые оказывают значительное влияние на формирование общественно-политиче-
ского группового мнения определенных категорий населения.

В контексте осознания эмпирической сложности выявления и изучения латент-
ных когнитивных установок, ценностных ориентаций, социально-личностной пози-
ции и жизненных приоритетов человека, методологический потенциал когнитивно-
го картирования, несмотря на его исследовательские ограничения и слабые стороны, 
позволяет использовать данный метод при анализе и исследовании различных ти-
пов идентичностей российского общества, в основе которых лежит осознание инди-
видом своей принадлежности к той или иной социальной группе и его восприятие 
окружающей действительности через призму индивидуальных ценностных устано-
вок и жизненного опыта – та латентная составляющая внутреннего мира человека, 
которую респондент может (намеренно или ненамеренно) не раскрыть при анкети-
ровании или в ходе интервью, но которую он в полном или частичном объеме задей-
ствует при создании когнитивной карты как творческом процессе.
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