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АННОТАЦИя
В статье обозначены методологические и методические проблемы изучения образа будущего страны в  со-
знании молодежи. Обосновывается непригодность монодизайна эмпирического анализа, ограничивающегося 
традиционным методом опроса для измерения образа будущего государства в сознании молодого поколения. 
Анализируется эвристика инструментальной и  проективной когнитивистики и  ее возможности в  компенса-
ции недостатков традиционных методов сбора информации. Рассмотрены принципы верификации данных 
когнитивистики методами автоматизированного социально-медийного анализа репрезентации в цифровом 
пространстве образа будущего России. Исследован потенциал комбинирования когнитивистских с психосе-
мантическими методами: айтрекингом, полиграфологией, кардиометрией (инструментальной когнитивисти-
кой) и ассоциативным и песочным моделированием (проективной когнитивистикой) в идентификации интег-
рационных образов, отражающих в сознании российской молодежи символы позитивного будущего России. 
Анализируются результаты эксперимента, позволившего установить визуальные образы, ассоциируемые рос-
сийской молодежью с архетипами «Согласия», «Доверия» и «Гордости» как основы позитивного восприятия 
молодежью образа будущего РФ. Показана методика группировки испытуемых на основании данных инстру-
ментальной и  проективной когнитивистики по критериям активности, осознания ответственности за свою 
судьбу и будущее своей страны, самостоятельной генерации целей, демонстрации готовности их добиваться, 
договариваться с партнерами, оппонентами, самоорганизации и навыкам вовлекать в реализацию своих пла-
нов других людей. Рассмотрены возможности валидизации данных проективной когнитивистики средствами 
автоматизированного социально-медийного анализа. Выявлены возможности масштабирования семантиче-
ского ядра риторики молодых людей —  представителей различных стратегий восприятия образа будущего 
России —  на информационные потоки социальных медиа Рунета. В заключение приводятся общие выводы по 
реализации методологии и методики проективной и инструментальной когнитивистики в изучении образа 
будущего страны в  сознании российской молодежи. Осуществление мониторинга репрезентации будущего 
РФ в сознании молодого поколения может стать базой практических рекомендаций для органов власти, про-
фильных министерств и государственных структур по формированию у молодых россиян позитивного образа 
будущего РФ.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение образа будущего в сознании моло-
дого поколения —  одно из наиболее значимых 
междисциплинарных исследований, требующих 
применения методологического аппарата соци-
ологии, политологии, социальной психологии, 
психосемантики.

В условиях современных вызовов развития 
российского общества образы будущего, содер-
жащиеся в сознании молодежи, с одной сто-
роны, служат важным маркером социальных 
установок молодого поколения; модальности; 
направленности его представлений о траектории 
развития страны; готовности проявлять личную 

субъектность в достижении желаемого; сущест-
венным показателем информационной капсулы, 
к которой принадлежит молодой пользователь; 
с другой стороны —  это объект формирующего 
воздействия.

В этой связи необходимо ответить на следу-
ющие вопросы:

• Какими методами и с помощью каких ис-
следовательских инструментов следует акку-
мулировать данные из сознания молодежи об 
образе будущего?

• Каковы наиболее продуктивные техноло-
гии формирования позитивного образа буду-
щего в сознании российской молодежи?

А. Ю. Домбровская, А. С. Огнев
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abstraCt
The article presents methodological problems of studying the image of the future of the country among Youth. The unsuitability 
of the mono-design of empirical analysis, which is limited to the traditional survey method for measuring the image of the 
future of the state among younger generation, is substantiated. The heuristics of instrumental and projective cognitive science 
and its possibilities in compensating for the shortcomings of traditional sociology are analyzed. The principles of verification 
of cognitive science data by methods of automated socio-media analysis of representation in the digital space of the image 
of the future of Russia are considered. The potential of combining cognitive and psychosemantic methods: eye tracking, 
polygraphology, cardiometry (instrumental cognitivistics) and associative and sand modeling (projective cognitivistics) in 
the identification of integration images reflecting in the minds of Russian youth symbols of the positive future of Russia is 
investigated. The results of the experiment are analyzed, which made it possible to establish visual images associated by 
Russian youth with the archetypes of “Consent”, “Trust” and “Pride” as the basis for a positive perception by young people of 
the image of the future of the Russian. Federation. The heuristics of combining the traditional survey with the methods of 
instrumental and projective cognitive science in clustering young people according to the criteria of activity, awareness of 
responsibility for their fate and the future of their country, self-generation of goals, demonstration of readiness to achieve them, 
willingness to negotiate with partners, opponents, self-organization and skills to involve other people in the implementation 
of their plans are shown. The possibilities of validating the data of projective cognitive science by means of automated social 
media analysis are considered. The possibilities of scaling the semantic core of the rhetoric of young people —  representatives 
of various strategies for perceiving the image of the future of Russia on the information flows of social media on the Runet are 
revealed. In conclusion, the general conclusions on the implementation of the methodology and methodology of projective and 
instrumental cognitive science in the study of the image of the future of the country in the minds of Russian youth are presented. 
Monitoring the representation of the future of the Russian Federation in the minds of the younger generation can become a 
basis for practical recommendations to authorities, relevant ministries and state structures on the formation of a positive image 
of the future of the Russian Federation among young Russians.
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Отметим, что методологическая дискуссия в поле 
обозначенных проблем, как в зарубежной, так и оте-
чественной литературе, представлена несколько 
скромнее, чем проработка теоретического фунда-
мента изучения образа будущего в представлениях 
граждан, в том числе молодого поколения.

Общим для структурирования образа буду-
щего служит ориентир исследователей на учет 
персонологических характеристик индивидов 
(когнитивной карты личности, ее социальных 
ожиданий, установок, ценностно-потребностной 
сферы, мотивации).

Среди авторов, предлагающих структурные со-
ставляющие образа будущего в представлениях 
индивидов, назовем И. Бощенко [1], Е. Б. Быкову 
[2], Т. В. Евгеньеву [3], И. В. Желтикову [4], С. Г. Ка-
ра-Мурзу [5], А. А. Лаврикову и О. Е. Шумилову [6], 
А. Н. Леонтьева [7], Т. А. Нестика [8], С. Д. Смирно-
ва [9], А. Д. Харичева, А. Ю. Шутова, А. В. Полосина, 
Е. Н. Соколову [10], Р. Н. Шестака [11], Е. Б. Шестопал 
[12], М. Л. Хазина [13], В. Алдерс [14]. Точкой сборки 
позиций этих и некоторых других авторов можно 
считать изучение степени сформированности и мо-
дальности образа будущего у граждан через призму 
значимых ценностных установок и социальных 
ориентиров. В этих работах предполагается, что 
эмпирические данные, полученные в ходе специ-
ально организованной беседы (анкетирования или 
интервью), позволяют оценить полноту, завершен-
ность, направленность образа будущего у индивида.

Вместе с тем С. Каболи и П. Тапио [15], предло-
жившие причинно-уровневую модель восприятия 
личностью реальности (уровень «мифа/метафо-
ры», уровень мировоззрения, уровень социальных 
причин и уровень литании), утверждают, что лишь 
самый поверхностный уровень восприятия дей-
ствительности (уровень литании) следует изучать 
на основе опросов: тестирования, анкетирования 
или интервью. Для исследования более глубоких 
уровней реальности необходимо применять метод 
так называемого активного воображения, создания 
фантазий, позволяющих приблизиться к архетипи-
ческим глубинам бессознательного.

Исходя из этого, методологическая дискуссия 
о способах получения информации о сформиро-
ванном в сознании индивида образе будущего 
должна предполагать разговор о проективных 
методах аккумулирования релевантных дан-
ных. В этой связи проективная когнитивистика, 
инструментом которой могут служить метафо-
рические ассоциативные карты, аттестованные 
наборы символических фигур или другие сти-

мулирующие воображение визуальные средства, 
способна обеспечить доступ к глубинам сознания 
и архетипам [16], представленным в подсознании 
участников исследования.

О безальтернативности проективной когни-
тивистики в изучении и формировании образа 
будущего говорится и в работах С. Ахвенхарьюа, 
М. Минккинена и Ф. Лалот [17]. Их концепция 
о пяти «измерениях» образа будущего (видение 
времени; убеждения и мотивы агентов влияния; 
открытость альтернативам; системное восприя-
тие; забота о других) предполагает использование 
проективных диагностических техник, способ-
ных показать готовность индивида к осознанию 
перспектив и осуществлению деятельностного 
выбора в системе условий предвидения будущего 
и упреждения негативного будущего. Совер-
шенно очевидно, что традиционные опросные 
методы не могут обеспечить получение такого 
рода данных. Лишь исключительно игровое мо-
делирование и подобные проективные техники 
обладают такой эвристикой.

Таким образом, требуется апробация и кри-
тическая оценка качества получаемых данных 
об образе будущего в сознании индивидов с по-
мощью когнитивистских проективных техник.

Проанализируем результаты исследования 
образа желаемого будущего с применением ме-
тафорических ассоциативных карт (500 испыту-
емых в возрасте от 18 до 25 лет, репрезентация 
по полу, уровню обучения, территории прожива-
ния). Каждый из испытуемых с помощью наборов 
метафорических ассоциативных карт подбирал 
визуальные иллюстрации для наиболее значимых 
целей как показателей реализации собственной 
мечты. После выбора подобных иллюстраций 
для каждой из них испытуемым подбиралась 
картинка-антипод по принципу составления 
семантических дифференциалов. Из этих пар со-
ставлялась тестовая батарея визуальных стимулов, 
реакции на поочередное предъявление которых 
одновременно регистрировались с помощью 
таких инструментов когнитивной диагностики, 
как компьютерный кардиометр «Кардиокод» 
и компьютерный полиграф Барьер-14.

Подбор фраз производился в расчете на поо-
чередную активизацию: прагматических состав-
ляющих в системе оценки респондентом предъ-
являемого ему контента —  первое предъявление; 
аффективных составляющих —  второе предъяв-
ление; социально обусловленных нормативных 
составляющих оценки —  третье предъявление. 
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Эвристика такой методики заключается в возмож-
ности выявления рациональных, иррациональных 
(эмоциональных) и нормативных компонентов 
в образе будущего страны. Полученные в резуль-
тате применения этой методики данные —  это 
значимые паттерны, семантическое ядро, визу-
альные образы того, что в образе будущего страны 
молодежь воспринимает как прагматически зна-
чимое, аффективно ценное и престижное. Такие 
результаты могут быть использованы в процессе 
формирования цифрового контента (к примеру, 
в рамках информационной кампании), направ-
ленного на развитие у молодежи позитивного 
образа будущего страны.

Кардиометрия, айтрекинг и полиграфология по-
зволяют по кардиологическим, глазодвигательным 
и кожно-гальваническим показателям оценить 
специфику отношения испытуемых к визуальному 
контенту [18]. Кардиометрические, айтрекинговые 
и полиграфологические методики дали возмож-
ность осуществить комплексную регистрацию 
психофизиологических реакций испытуемых (мо-
лодежь в возрасте от 18 до 25 лет) в ответ на ин-
формационные воздействия —  батарею символов, 
организованных специальным образом.

Общим результатом стало выявленное сходство 
реакций на те образы, которые носят более сти-
лизованный характер и более приближены к тому, 
что, по сути, придает им характер уже не симво-
ла, а знака. Так воспринимается слово «Россия», 
герб и флаг Российской Федерации. При этом, по 
результатам оценки глазодвигательных реакций 
испытуемых, эти образы могут претендовать и на 
статус символов гордости и доверия. Символом 
гордости довольно часто воспринималось изобра-
жение ледокола и улыбающегося Ю. А. Гагарина 
в экипировке космонавта. Контурные изображе-
ния карты Российской Федерации также могут 
служить символом согласия и гордости.

Итоги данного замера свидетельствуют о том, 
что вербализация названия Родины, ее герб 
и флаг обладают довольно высоким консоли-
дационным потенциалом, так как служат уни-
версальными формами визуальной поддержки 
ценностных доминант. Расшифровка психофи-
зиологических показателей указывает на то, что 
слово «Россия», воспринимаемая как символ или 
знак, означает для испытуемых общество с высо-
ким уровнем согласия и государство, власть кото-
рого заслуживает уважения и доверия. Наиболее 
эффективно как консолидационные крепы могут 
работать такие символы гордости, как изобра-

жения пробивающего дорогу в замершем море 
ледокола, контурные изображения территории 
нашей страны на карте, а также улыбающийся 
Гагарин. Данные образы воспринимаются как 
продуктивная визуализация символов достиже-
ний Российской Федерации.

Особо подчеркнем, что инструментальная 
когнитивистика (полиграфология, кардиоме-
трия и айтрекинг), по сути, позволяет получить 
ответы от участников эксперимента в формате 
«согласен»-«не согласен», «поддерживаю»-«не 
поддерживаю», «принимаю»-«не принимаю» 
и т. д. При этом маркерами этих позиций служи-
ли кожно-гальванические, кардиометрические 
и глазодвигательные реакции испытуемых. По 
сути, инструментальная когнитивистика весьма 
близка по принципам получения информации 
к социологическим опросам, однако не ограни-
чивается аккумулированием данных, выражен-
ных респондентом вербально, но валидизирует 
их с помощью оценки психофизиологических 
показателей информантов.

ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИя 
РЕЗУЛьТАТОВ ПРОЕКТИВНОЙ 

И ИНСТРУМЕНТАЛьНОЙ 
КОГНИТИВИСТИКИ СРЕДСТВАМИ 

КИБЕРМЕТРИИ
Для масштабирования результатов, полученных 
от испытуемых в ходе айтрекинга, полиграфо-
логии и кардиометрии, примененных в работе 
с молодежью, исключительно важно использовать 
возможности автоматизированного социаль-
но-медийного анализа (инструмент —  сервис 
мониторинга социальных медиа IQBuzz). Эта 
необходимость объясняется той ролью, которую 
играют новые медиа в воздействии на форми-
рование социальных установок молодежи [17].

Исходя из перечисленного, чрезвычайно цен-
ным представляется разработка на основе данных 
проективной когнитивистики корпуса языка 
образа будущего молодежи и аккумулирования на 
основе этого корпуса информационных потоков 
социальных медиа, в которых репрезентирова-
но семантическое ядро молодежной риторики 
образа будущего страны.

Интерпретируя структуру семантического 
ядра изучаемого потока, следует отметить, что 
в его составе выделяются несколько контекстов. 
Фактически их все следует объединить под ку-
полом общего триггера: текущая политическая 
ситуация на фоне проведения СВО и преодоления 
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вызовов, связанных с враждебными действиями 
западных стран в отношении российских эконо-
мики и культуры. Среди этих контекстов назовем 
следующие: «позитивная оценка присоединения 
новых территорий», «критика политики запад-
ных стран и руководства Украины», «поддер-
жка СВО», «осуждение российских эмигрантов 
на фоне проведения частичной мобилизации», 
«конструирование позитивных перспектив и бу-
дущего страны».

Помимо динамики информационного потока 
в социальных медиа, киберметрия позволяет 
выявить его характеристики: платформы и ре-
сурсы локализации; социально-демографическую 
структуру аудитории; типы размещаемых доку-
ментов; хабы и лидеров общественного мнения, 
формирующих представления пользовательской 
аудитории о будущем РФ.

ВЫВОДЫ
В политологической практике исследования 
образа будущего в сознании индивидов наи-
более распространено применение опросных 
методов в их традиционных форматах. Проб-
лемы достоверности и объективности такой 
стратегии очевидны. Во-первых, качество 
опросных данных полностью зависит от досто-
верности ответов респондентов, что составляет 
значительную исследовательскую проблему. 
Во-вторых, любой опросный инструмент —  это 
средство навязывания когнитивной схемы 
предмета исследования опрашиваемым, что 
значительно угрожает объективности анализа. 
В-третьих, даже если все опрашиваемые наце-
лены на предоставление искренних ответов, 
бо́льшая часть вопросов об образе будущего 
может предопределить получение данных, от-
личающихся излишней когнитивной простотой 
или даже примитивизмом. Другими словами, 
исследователи рискуют оказаться перед фак-
том отсутствия каких-либо представлений 
у респондентов об образе будущего. В этой 
связи следует говорить о необходимости при-
влечения методов стимулирования мышления 
и воображения для получения непримитивных, 
неупрощенных образов будущего —  методов 

и инструментов проективной когнитивистики 
(метафорические ассоциативные карты и пе-
сочное игровое моделирование).

Валидность и достоверность получаемых от 
информанта данных, поддающихся зачастую бес-
сознательным когнитивным искажениям, можно 
проверить инструментально зафиксированными 
психофизиологическими реакциями. Аффектив-
ную составляющую субъективной значимости 
того или иного смысла (в нашем случае —  в от-
ношении образа персонологического будущего 
и будущего страны) можно оценивать с помощью 
изменений вариабильности сердечного рит-
ма в ходе предъявления визуальных стимулов, 
собранных в виде тестовой батареи по методу 
контрольных вопросов. Дополнительную ин-
формацию о реальных предпочтениях человека 
и структуре его представлений о желаемом бу-
дущем можно получить с помощью регистрации 
сведений о непроизвольных электродермальных 
реакциях (наряду с кардиометрическими по-
казателями), артериальном давлении, частоте 
и глубине дыхания.

Такие исследования сочетают в себе вы-
сокую структурированность и уникальность, 
креативность взаимодействия испытуемых 
и исследователей. Для последних, благодаря 
постоянно развивающемуся программному 
обеспечению современных айтрекеров, по-
лиграфов и кардиографов, не составляет осо-
бого труда управлять процессом накопления 
и обобщения приобретаемого опыта. Но по 
той же причине это становится мощным сти-
мулом к непрекращающемуся творческому 
развитию и самого стимульного материала, 
и используемых в работе с ним процедур. На-
глядная демонстрация того, как именно люди 
принимают те или иные решения, постоянная 
объективная регистрация результатов реально 
протекающих когнитивных процессов застав-
ляют исследователей прагматически оценивать 
используемые ими теоретические взгляды на 
природу изучаемых ими явлений. Все это помо-
гает современным политологам-прикладникам 
отделять мифологизированные описания от 
научно обоснованных эмпирических данных.
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