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Предисловие

Данный тематический словарь-справочник является продолжением одноимен
ного издания «Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник». М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009), посвященного анализу понятийного аппарата социологии.

Напомним, что мы имеем в виду, когда мы употребляем слово «тезаурус».
Тезаурус — специально сконструированная и систематизированная совокупность 

данных об определенной области знания, представленная в виде ключевых, значимых 
слов (понятий), соотнесенных между собой по одному из оснований, позволяющая 
пользователю ориентироваться в ней. В тезаурусе в отличие от обычного толково
го или энциклопедического словаря слова расположены не по алфавиту, а в по
рядке их смысловой близости, ассоциативной и концептуальной связи, в данном 
случае — соотнесенности к методологии и методике социологических исследова-. 
ний. Тезаурус можно уподобить своеобразному словарю, справочнику и даже эн
циклопедии, но в то же время он существенно отличается от них. Если энцикло
педии претендуют на универсальное изложение сведений о той или иной отрасли 
знания, осуществляют всеохватывающую экспансию на всю относящуюся к из
бранному предмету информацию, то в данном словаре даются представления о 
специальной области знания — методологии и методах социологических исследо
ваний, которые излагаются при помощи особым образом отобранных понятий, 
относящихся к данной сфере. В тематическом словаре-справочнике информация 
не только объясняется, но и комментируется. Предлагаемый тезаурус — это осо
бый шаг в специфическом изложении того раздела в социологии, который образует 
один из фундаментов основной подготовки специалиста в данной области знаний. 
Это первая особенность справочника.

Вторая особенность — тесная увязка основных эмпирических понятий с теоре
тическими принципами науки. В отличие от многих учебно-методических пособий, 
сводящих свои усилия только к процедурной части исследования, здесь дается 
характеристика места эмпирической социологии, излагаются методологические 
принципы социологии, дается характеристика общенаучных и специфических 
методов познания.

Третья особенность — это четко изложенная концепция процедуры исследования, 
ее алгоритм, начиная с теоретических основ и заканчивая особенностями прове
дения этих исследований в различных сферах общественной жизни.

Четвертая особенность — максимальная приближенность к рабочему состоянию 
всех этапов и процедур социологического исследования.
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Пятая особенность — максимальный учет того лучшего, что накоплено в отече
ственной и мировой социологической литературе, посвященной данному направле
нию науки.

И наконец, надо отметить и такой прием в тезаурусе, как значительный мате
риал в приложении, который на конкретных примерах, на конкретном опыте рас
крывает механизм проведения социологического исследования.

В заключение дается информация о зарубежных и отечественных социологи
ческих ассоциациях и периодических изданиях.

Данный словарь-справочник подготовлен коллективом преподавателей Рос
сийского государственного гуманитарного университета с участием коллег 
Института социологии РАН, НИУ «Высшая школа экономики», других учебных 
заведений и социологов-практиков. Редколлегия выражает особую признатель
ность в подготовке этого издания доктору социологических наук, профессору 
Г.Г. Татаровой, доценту, кандидату социологических наук А.В. Стрельниковой и 
кандидату социологических наук Е А  Колосовой.

Ж. Тощенко,
член-корреспондент РАН
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Теоретическая социология

Основное принципиальное утвержде
ние состоит в том, что теоретическая 
социология обосновывает и рассматри
вает базовый, исходный уровень социоло
гии — теорию и методологию, сосредо
точивающих свое внимание на опреде
лении и уточнении объекта и предмета 
социологической науки, ее понятийно
го аппарата, тенденций развития как 
социальной реальности, так и самой 
социологии, ее функций, места среди 
социальных наук. В рамках этого ана
лиза привлекается и исторический ма
териал (история социологии), который 
показывает генезис идей, появление, 
рождение и угасание поисков (теорий, 
концепций), а также помогает раскры
тию новых горизонтов социологиче
ского знания. Кроме того, на этом 
уровне вовлекается (адаптируется, при
способляется) теоретическое знание 
других наук, которое способствует 
уточнению, обогащению и развитию 
социологического знания.

Назначение теоретической социо
логии состоит и в том, чтобы, опира
ясь на накопленное научное знание, 
осуществить классификацию имею
щейся (накопленной) социальной ин
формации. Она включает в себя и ги
потетическое знание, которое в даль
нейшем может быть подтверждено или 
опровергнуто. К компетенции теорети
ческого знания относится выявление 
тенденций и перспектив развития как 
изучаемых процессов и явлений, так и 
самой социологической науки.

Ряд исследователей обращают вни
мание на необходимость метасоциоло
гии, объектом которой является сама 
социология, ее познавательные воз
можности и направления развития.

В литературе синонимами метасоцио
логии являются социология социологии и 
рефлексивная социология. Теоретическое 
знание не только не исключает, а обя
зательно предполагает анализ познава
тельных возможностей социологии, ее 
парадигм, концепций, взглядов, обоб
щений, а также ограничений и преде
лов достижения истины в процессе ис
следований.

Отмечая сдвиг современной социо
логии к субъективно-понимаемому, 
шведский социолог П. Монсон в связи 
с этим поясняет: «Субъективность 
присутствует здесь двояким образом, 
частично в самом исследователе, час
тично — в объектах, в людях, которых 
он изучает. Вопрос о том, каким обра
зом можно состыковать эти две субъ
ективности, является важной методо
логической проблемой».

В целом можно сказать, что теоре
тическая социология включает в себя 
несколько направлений исследования, 
среди которых можно различить сле
дующие: 1) выявление сущности и со
держания социологии как социальной 
науки, что было особенно актуально 
как в первые годы ее возникновения, 
так и на последующих этапах ее разви
тия (подробнее см. Методологические 
стратегии социологии); 2) формирова
ние представлений об объекте и пред
мете социологии; 3) трактовка структу
ры и уровней социологического зна
ния; 4) упорядочивание представлений 
о категориях и понятиях социологии, 
что наиболее наглядно демонстрирует 
их уникальность, специфику и особен
ности среди других социальных наук; 
5) определение методологических стра
тегий развития социологической науки, 
сопоставление их достоинств и пре
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имуществ и соответствие назревшим 
потребностям развития общества и са
мой науки.

Литература
Батыгин Г. С  Преемственность российской 

социологической традиции / /  Социология в 
России. М., 1998. С. 32-36.

Волков Ю.Г. Социология. М., 2006. С. 11—12.
Здравомыслов А.Г. Поле социологии в со

временном мире. М., 2010.
Осипов Г.В. Введение в теоретическую со

циологию. М., 2011.

Тощенко Ж. Т. Эволюция теоретической 
социологии //Социол. исслед. 2009. № 6. 
С. 16-27.

Тощенко Ж. Т. Структура социологическо
го знания / /  Социология. Гл. 4. М., 2011.

Ядов В.А. Какие теоретические подходы 
полезны для понимания и объяснения со
циальных реалий российского общества и 
России? / /  Россия реформирующаяся: Еже
годник — 2010. Вып. 9. М.: Новый Хроно
граф, 2010. С. 20-23.

Ж .Т. Тощенко

Эмпирическая социология

Эмпирическая социология, являясь пар
ной категорией теоретической социо
логии, характеризует специфическую 
форму социальной информации. Осо
бым образом организованная эмпири
ческая информация дает исследовате
лю возможность социологически ос
мыслить реалии сознания и поведения 
человека в различных аспектах: демо
графическом, профессиональном, на
циональном, социально-правовом и др. 
Основной организационной формой 
получения нового знаний в рамках 
данной социологии служит эмпириче
ское исследование (Тощенко, 2012).

Эмпирическая информация может 
быть двух видов.

1. Упорядоченная социологическая 
информация — информация, получен
ная с помощью научных методов (мо
делирование, системный анализ и др.). 
Эмпирическое знание представлено 
всеми видами и формами конкретной 
информации, включающими в себя со
вокупность статистических и докумен
тальных данных, социологических по

казателей и индикаторов развития изу
чаемых явлений и процессов.

2. Стихийная социологическая ин
формация — данные, накопленные без 
заранее продуманного плана, по мере 
осуществления поисковой деятельно
сти социальных субъектов, к которым 
относятся личности, группы, сообще
ства, организации и пр. Во втором 
случае информация приобретает цен
ность как регистрация происходящих 
явлений и процессов, их последствий, 
а фиксация фактов зачастую имеет 
прикладное, утилитарное значение.

Характер и формы эмпирической 
социологической информации опреде
ляют методы ее получения — опросы, 
интервью, контент-анализ, экспертные 
оценки и т.д.

Согласно одной из точек зрения, 
институциональное становление эмпи
рической социологии приходится на 
1920-е гг. и связано с деятельностью 
Чикагской социологической школы. 
До сих пор современные исследователи 
используют методы сбора и обработки
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эмпирических данных, разработанные 
представителями именно этой научной 
школы и имеющие в своей основе 
прагматический характер, т.е. нацелен
ные на изучение и объяснение кон
кретных социальных фактов и процес
сов, создание функциональных соци
альных технологий.

Н.И. Лапин считает, что, как и со
циология вообще, эмпирическая социо
логия возникла в Западной Европе. Он 
выделяет следующие этапы становления 
и развития западноевропейской эмпи
рической социологии: эмпирическая 
предсоциология (в Англии и Германии 
XVII—XVIII вв.); основание эмпириче
ской социологии (середина XIX в.); 
первые классические эмпирические ис
следования (конец XIX — начало XX в.); 
методически более оснащенные иссле
дования в период между мировыми 
войнами (1920—1930-е); развитые эм
пирические исследования первых деся
тилетий послевоенного периода.

Выдающиеся социологи Франции, 
Англии и Германии, яркие представи
тели западноевропейской социологии
Э. Дюркгейм, А. Турен, Г. Спенсер, 
М. Вебер, Г. Попитц и другие суть 
классики эмпирических исследований, 
ориентированных на взаимопроникно
вение теории и конкретных данных, что 
является отличительной чертой эмпи
рической социологии, апеллирующей 
непосредственно к социальным фактам 
(Лапин, 2004)

Можно согласиться с позицией о 
существовании взаимного влияния ев
ропейской эмпирической социологии 
на американскую и американской со
циологии на европейскую, особенно 
после Второй мировой войны.

Институционализация эмпириче
ской социологии начинается с расши
рения тематики исследований: от узко

специализированных (демографических, 
криминалистических, экономических) к 
социокультурным и собственно социо
логическим. Для того чтобы удовлетво
рить потребности разнообразных учре
ждений: государственных органов,
страховых компаний, политических 
партий, деловых ассоциаций, общест
венных организаций, становятся необ
ходимыми методические разработки 
методов, процедур, выборок и прочих 
элементов исследований, нацеленных 
на разные группы людей, на изучение 
отдельных фактов, процессов. Для под
готовки таких специалистов-практиков 
создаются социологические кафедры и 
факультеты в университетах, издается 
учебная литература по методологии 
проведения эмпирических исследова
ний и анализу их результатов. Для пе
редачи опыта создаются специализиро
ванные социологические журналы и 
затем электронные ресурсы.

В России эмпирическая социоло
гия возникла в начале XX в., когда 
появились работы социологов, постро
енные на анализе и обобщении эмпи
рического материала из жизни моло
дежи, касающегося выборов в Государ
ственную думу, деятельности полити
ческих партий и других сторон жизни, 
хотя ее элементы нашли яркое вопло
щение в земских исследованиях и от
дельных поисках еще во второй поло
вине XIX в.

В современной российской социо
логии актуальными методологически
ми проблемами в рамках эмпириче
ской социологии являются сходство и 
различие исследовательского аппарата 
в зависимости от видов социальной ре
альности, социальных субъектов, обще
ственных проблем, содержание и зна
чимость эмпирических доказательств в 
социологии, применение новейших
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данных социальной психологии и ин
новационных технологий и др.
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Фундаментальная социология

Фундаментальная социология является 
парной категорией — контрагентом 
прикладной социологии; характеризует 
структуру социологического знания по 
основанию нацеленности деятельности 
социологов на анализ и решение зна
чимых проблем общественного разви
тия. Если структурирование на теоре
тическую и эмпирическую социологию 
предлагает ответ на вопрос «Чем зани
мается социолог?», то предложенная 
дихотомия фундаментальная/приклад- 
ная разъясняет, зачем занимается ис
следованиями социолог, что является 
основным результатом его деятельно
сти, каковы способы получения знания 
и решения актуальных социальных про
блем. Следовательно, фундаментальная 
социология решает научные проблемы, 
связанные не только с формированием 
знания о социальной действительности, 
описанием, объяснением и пониманием 
процессов социального развития, но и с 
возможными путями трансформации 
социума и его элементов. Основная

направленность фундаментальной со
циологии — объяснение проблем со
временного общества, попытка с по
мощью исторического, компаративного 
и других видов анализа выявить зако
номерности его развития и функцио
нирования.

В фундаментальных исследованиях 
сочетаются теоретические и практиче
ские задачи, содержится научно обос
нованный анализ исследуемой пробле
мы, происходят скрупулезная разра
ботка методики получения знания, 
подготовка и проведение социологиче
ского исследования, дается обоснова
ние получаемых выводов.

Фундаментальная социология не 
противопоставляется, а дополняется 
прикладными исследованиями, обес
печивающими ее непосредственный 
выход к общественной практике. Теоре
тические предпосылки заложены в ее 
методологии. Так, например, прогно
стические исследования невозможны 
без фундаментальных футурологических
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изысканий, разработки значимости, 
видов, типов, возможностей и ограни
чений предвидения и предсказаний.

В фундаментальной социологии 
присутствуют и теоретическое и эмпи
рическое знания, хотя их соотношение 
все-таки сдвигается в сторону теорети
зирования. По мнению Ж.Т. Тощенко, 
различие между фундаментальной и 
прикладной социологией состоит в 
следующем: первое определение харак
теризует способ (методы) познания 
действительности, второе — методы, 
приемы, процедуры решения конкрет
ных проблем. Однако в современном 
научном знании эти контрагенты не 
противопоставлены, а взаимодополня- 
ют друг друга.

Общая теория в рамках фундамен
тальной социологии превращается в 
специальные социологические науки, 
которые обогащают и научные знания, 
и способы решения проблем в отдель
ных сферах общества. Объектом и 
предметом этих теорий является соци
альная реальность в виде обществен
ных явлений, специфических их связей 
с другими явлениями и процессами, 
образующими в своей целостности 
гражданское общество.

В отечественной социологии в 
большей или меньшей степени оформ
лено свыше тридцати специальных со
циологических теорий, в рамках меж
дународного социологического научно
го сообщества можно говорить более 
чем о пятидесяти. Предметом фунда
ментальной социологии в современном 
российском обществе чаще всего вы

ступает рассмотрение социальных про
блем последних десятилетий, основные 
объяснительные концепции связаны с 
социально-экономическим, в том чис
ле марксистским, подходом, влиянием 
объективных процессов глобализации. 
Фундаментальные исследования в ме
ждународном масштабе сконцентриро
ваны на познании и проблемах управ
ления конфликтами, дихотомии отно
шений «юг — север», экологическом 
(ресурсном) подходе.
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Прикладная социология

Прикладная социология является парной 
категорией-контрагентом фундамен
тальной социологии.

Классификация социологического 
знания, разделяющая фундаментальную 
и прикладную социологию, призвана в 
первую очередь ответить на вопрос, ка
ков оптимальный способ решения акту
альных проблем общества, а не только 
способствовать получению информа
ции по различным аспектам жизне
деятельности и приращению знания о 
социуме.

В социологии прикладной аспект 
тесным образом связан с фундамен
тальным. Прикладные исследования в 
случае их надежности, верифициро- 
ванности и обоснованности получен
ных результатов возможно использо
вать за пределами полученного массива 
информации.

Прикладная социология, таким об
разом, необходима для развития фун
даментального знания, но при этом 
имеет выход в повседневную практику. 
Специфическими функциями при
кладной социологии являются научное 
обобщение и использование практиче
ского опыта, методологическая и мето
дическая подготовка социальных экс
периментов, разработка проектов, про
грамм социального развития отдельных 
сфер общества, социальной структуры, 
социальных институтов, социальных 
процессов.

Прикладная социология использует 
статистические и социологические ме
тоды. Когда ставится вопрос о методо
логии прикладной социологии, имеются 
в виду не методы построения теории, а

методы ее применения к решению 
конкретных задач в области приклад
ных разработок и практики. Социолог- 
прикладник обязан знать, как приме
нять методы фундаментальной социо
логии, и уметь оперировать ими, вла
деть навыком перевода этих базовых 
методов на язык социальной практики, 
превращать их в форму практических 
идей, пригодных для решения кон
кретных задач.

Цель прикладного социологического 
исследования чаще всего носит сугубо 
практический характер. Другими слова
ми, оно призвано дать информацию для 
выработки конкретных рекомендаций, 
подготовки и принятия управленческих 
решений, способных повысить эффек
тивность функционирования институ
циональных структур общества.

Научные аспекты могут присутст
вовать как второстепенные задачи ис
следования. Социолог, обобщая и сис
тематизируя результаты проводимых 
им исследований, может внести опре
деленный вклад в разработку понятий
ного аппарата всей социологии или ее 
отдельных отраслей, сформулировать 
ряд теоретических положений относи
тельно изучаемого круга явлений, на
метить новые исследовательские про
блемы и т.д.

Основу советской научной школы 
прикладной социологии в 1960-е гг. 
заложили работы Б.А. Грушина, 
В.А. Ядова, Р.В. Рыбкиной, А.В. Вино
кура, Г.В. Осипова, В.П. Коваленко,
A. Г. Здравомыслова, В.Э. Шляпентоха,
B. Н. Шубкина. Рекомендации социо
логов того времени, обращенные к
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властным органам, касались аспектов 
социальной политики: движения рабо
чей силы, текучести рабочих кадров. 
Именно прикладная социология тех 
десятилетий вносила предложения по 
новациям в высшем образовании (от
мена ценза производственного стажа 
при поступлении на ряд специально
стей), в градостроительном планирова
нии, в решении социальных проблем 
трудовых коллективов.

Первый этап активности в разра
ботке методов прикладной социологии 
пришелся на 1970—1980-е гг. Появи
лись работы многих новых авторов — 
Г.М. Андреевой, Э. Ноэль, С. Михай
лова, М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги, 
В.Г. Андреенкова, О.М. Масловой. По
следнее десятилетие XX в. и первое 
XXI в. характеризовались обращением 
к выводам и предложениям приклад
ной социологии, особенно когда речь 
шла об избирательных изменениях, ка
сающихся взаимодействия общества и 
населения (или по крайней мере 
большинства населения); значительное 
развитие в этот период получили ис
следования в маркетинге, в сфере свя
зей с общественностью.

Социология не может бьггь закры
той, т.е. «знанием экспертов, предна
значенным только для экспертов»: ее 
достижения должны быть доступны 
обществу. Вот почему материалы при
кладной социологии в современной 
России должны бьггь доступны и по 
языку их представления всем слоям 
общества, и по месту их получения (не 
закрытые доклады, а широкие публика
ции в массовых изданиях и Интернете)

Основными центрами продвижения 
прикладной социологии в современной 
России становятся всероссийские цен
тры изучения общественного мнения 
(ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр и др.), 
маркетинговые службы, центры по изу
чению потребительского и электораль
ного поведения населения, различные 
агентства при политических партиях, 
ведомственные центры при министер
ствах, государственных управлениях 
(например, Центр социологии образо
вания, Всероссийский центр изучения 
качества жизни и др.).
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Уровни социологического знания

Социологическое знание может быть 
представлено по степени осмысления 
всего объекта и предмета социологии 
или одной из их сторон, частей, фраг
ментов. Это говорит еще об одной 
классификации социологического зна

ния — по его уровням, которые отра
жают объектно-предметный принцип 
познания. Этот принцип предполагает 
несколько уровней анализа (см. таб
лицу).

Уровни социологического знания

Уровень (иерархия) Объект исследования Социологические дисциплины

Общесоциологические
теории

Социальная реальность во всем 
ее разнообразии

Классические и современные тео
рии, социологические школы

Отраслевые (систем
ные, обобщающие) со
циологические теории

Основные сферы жизни обще
ства (экономическая, социаль
ная, политическая, духовная)

Экономическая, политическая со
циологии, социология социальной 
и духовной жизни

Специальные социо
логические теории

В экономической сфере — 
труд, рынок, город, село и т.д. 
В социальной сфере — соци
альная структура, этносы, мо
лодежь и т.д. В сфере полити
ческой — государство, общест
венные организации, право, 
армия и т.д. В сфере духовной 
жизни — образование, наука, 
культура СМИ, религия и т.д.

В экономической социологии — 
социология рынка, социология тру
да, социология города и села и тд.
В социологии социальной сферы — 
социальная структура, этносоцио- 
логия, социология молодежи, со
циология семьи и т.д.
В политической социологии — со
циология власти, социология пар
тий и общественных движений, 
социология армии
В социологии духовной жизни — 
социология личности, социология 
образования, социология культу
ры, социология науки

Частные (вспомога
тельные) социологи
ческие концепции

Производные от специальных 
социологических теорий

Например, в социологии образова
ния изучаются отдельные компонен
ты, такие как дошкольное воспита
ние, общее и среднеспециальное об
разование, высшее образование, не
прерывное образование и т.д.

Данная классификация позволяет 
сделать вывод, что, в о - п е р в ы х ,  со
циологическое знание представлено обще- 
социологическими теориями, которые

отражают и выражают методологиче
ские стратегии. В зависимости от них 
вырабатываются обобщающие теорети
ческие концепции, которые обосновы
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вают формы и методы познания соци
альной реальности во всем многообра
зии ее общественных связей. Согласно 
этому подходу объектом и предметом 
анализа выступают или общество, или 
человек, что находит отражение в раз
личных социологических парадигмах. В 
свою очередь, эти подходы могут диф
ференцироваться, и тогда количество 
общесоциологических теорий резко 
возрастает. Так, некоторые исследова
тели (Ю.Г. Волков) считают, что все 
существующие школы в социологии 
имеют свой социологический подход, 
выражающийся в постановке принци
пиальных методологических вопросов.

В о - в т о р ы х ,  следующий уровень 
образуют отраслевые (обобщающие, сис
темные) социологические теории — эко
номическая и политическая социологии, 
социология социальной и духовной сфер 
жизни общества, которые направлены на 
анализ не всего общества (как в первом 
случае), а его основных сфер — эконо
мической, социальной, политической и 
духовной. Это деление общества на че
тыре сферы обосновано в социально
философской литературе (В.С. Барулин, 
Г.С. Арефьева, В.П. Рожин и др.) и связа
но с определенными видами деятельно
сти — трудовой (производственной), со
циальной (в узком смысле этого слова), 
политической и культурной (духовной).

Экономической социологией исследу
ются социальные проблемы экономики 
посредством изучения экономического 
сознания людей и соответствующего 
типа поведения, связанных с реализа
цией целей и задач общественного про
изводства, с процессом удовлетворения 
потребностей и интересов людей в ус
ловиях функционирования определен
ных социально-экономических отно
шений.

Обращаясь к другой сфере общест
ва, к социальной жизни, следует отме
тить, что социология изучает такие

важнейшие и кардинальные проблемы, 
как социальная структура во всем ее 
многообразии, социальные процессы и 
институты, социальные общности. В ее 
рамках исследуются предпосылки, ус
ловия и факторы превращения клас
сов, социальных слоев и групп в субъ
екты созидательной деятельности.

Политическая социология изучает 
огромный пласт перехода от объектив
ного к субъективному, сознательному 
развитию. Предметом социологии в 
сфере политики является политическое 
сознание, анализ его реального со
стояния, функционирование политиче
ской культуры как одной из сущест
венных предпосылок достижения про
грессивных целей. Политической со
циологией исследуются классовые, 
групповые интересы, которые базиру
ются на действиях (и исходят из них), 
а также методы и формы политической 
деятельности людей, классов и соци
альных групп, весь спектр их чувств, 
мнений, суждений и отношений к су
ществующим властным организациям. 
Такой подход позволяет представить 
пути функционирования государствен
ности, выявить болевые точки полити
ческой жизни. К проблемам политиче
ской социологии относятся также дея
тельность политических организаций и 
объединений, формы и методы их ра
боты, способность откликаться на то 
или иное развитие событий.

Четвертой по счету, но не по значе
нию отраслевой теорией является социо
логия духовной жизни, исследующая про
цесс освоения культурных ценностей, 
создание новых, распределение и по
требление накопленных. Этот процесс 
является сложным, многоплановым и 
неоднозначным. Поэтому так важно 
определить основные его составляющие. 
К таким структурным элементам следует 
отнести социализацию личности, обра
зование, массовую информацию, куль
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турно-просветительную деятельность, 
литературу, искусство, науку. Сквозным 
для всех подсистем духовной жизни 
является тот факт, что сознание и по
ведение человека выступают объектами 
главного интереса конкретных иссле
дований, когда многообразие духовно
го мира порождает возможность раз
личных подходов и способов решения 
возникающих общественных проблем.

Наконец, к отраслевым (обобщаю
щим, системным) социологическим 
теориям относится социология управле
ния. Она связана с исследованием осо
бого класса задач — механизма регули
рования всех без исключения социаль
ных процессов — и поэтому может 
рассматриваться самостоятельно, на 
уровне выявления общих характери
стик, независимо от конкретных об
стоятельств, а может применяться в 
рамках каждой из сфер общественной 
жизни и составляющих их элементов, 
что требует выявления и анализа спе
цифических особенностей управления 
в каждой конкретной области сознания 
и поведения людей

В - т р е т ь и х ,  существуют специ
альные социологические теории, предме
том исследования которых являются 
общественные процессы и явления. Их 
специфические особенности в своей 
целостности — неотъемлемая состав
ная часть той или иной сферы общест
венной жизни. Они рассматривают не 
глобальные взаимодействия, а харак
терные связи в рамках конкретной 
сферы общественной жизни. Иначе го
воря, каждая из отраслевых (систем
ных, обобщающих) социологических 
теорий состоит из совокупности спе
циальных теорий, нацеленных на изу
чение таких процессов, которые в рам
ках экономической социологии предпо
лагают исследование проблем социоло
гии труда, социологии рынка, социоло
гии города и села, демографических и 
миграционных процессов и т.д.

В этом же смысле в рамках данной 
отраслевой социологической теории 
изучается социально-профессиональная 
и поселенческая структуры, этносоцио- 
логия, социология молодежи, семьи и 
т.д. В свою очередь, политическая со
циология состоит из таких специальных 
теорий, как социология власти, поли
тических партий и общественных дви
жений, социология права (хотя неко
торые исследователи выделяют ее в 
самостоятельную научно-прикладную 
теорию), военная социология, социо
логия международных отношений. Что 
касается социологии духовной жизни, 
то она представлена социологией обра
зования, культуры, религии, СМИ, 
науки, литературы и искусства.

Для возникновения и становления 
как системных (обобщающих, отрасле
вых), так и основных специальных со
циологических теорий необходимо вы
полнение по крайней мере двух усло
вий: а) нужно, чтобы эти теории обла
дали собственным самостоятельным и 
относительно целостным понятийным 
аппаратом, характеризующим сущность 
и специфику исследуемых реальностей; 
б) необходимо, чтобы имелась общест
венная потребность в их рассмотрении 
с социологической точки зрения, т.е. в 
изучении специфических связей между 
этим явлениями и обществом как со
вокупностью социальных отношений.

В социологии XXI в. функциони
руют свыше 50 отраслевых и специаль
ных социологических теорий. Их по
ложение все еще полностью не осмыс
лено и с точки зрения перспектив со
циологии, и с точки зрения общест
венных потребностей. Анализ места 
отраслевых и специальных социологи
ческих теорий в структуре социологи
ческого знания предполагает постоян
ный критический обзор их развития, 
особенно тех, которые имеют значение 
для понимания места и роли социологи
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ческой науки, для повышения эффек
тивности и качества ее исследований.

Отраслевые и специальные социо
логические теории соединяют теорети
ко-методологическое знание с эмпири
ческими данными, полученными в хо
де конкретных исследований. Они 
представляет собой единство теорети
ческого знания (или теоретических за
мыслов) и эмпирической их проверки, 
в результате чего уточняются исходные 
положения, результативность и эффек
тивность методологии и методики.

Особо подчеркнем, что если в со
циологии более, чем в любой другой 
общественной науке, заметно разделе
ние на теорию и эмпирию, то это ни в 
коем случае не означает, что они су
ществуют раздельно, не взаимодейст
вуя между собой.

В - ч е т в е р т ы х ,  наряду с отрас
левыми (обобщающими, системными) и 
специальными социологическими тео
риями существуют частные вспомога
тельные концепции, объектом изучения 
которых выступают конкретные, от
дельные явления и процессы, произ
водные от более объемных процессов и 
социальных феноменов. Такими объек
тами исследования являются, напри
мер, в рамках социологии культуры ис
следования театра, библиотек, книго
торговли, шоу-бизнеса, моды и т.п., а  в 
рамках социологии молодежи — моло
дежные движения, молодежные суб
культуры, группы по интересам и т.д. 
Такая детализация рассматриваемых 
теорий не вызывает возражения, кроме 
одного — изучение многих частных яв

лений нередко называют тоже социо
логиями, в результате чего возникает 
другая бесконечность, которая лишь 
осложняет исследовательские возмож
ности социологии. И в социологии 
стоит применить принцип бережливо
сти, названый «Бритвой Оккама», со
гласно которому сущности не должны 
умножаться без необходимости. Исхо
дя из этого принципа, в данной ситуа
ции следует изучать определенный 
конкретный процесс или явление и 
обозначать это как предмет (объект) 
социологического анализа, не при
клеивая к нему без необходимости 
термин «социология».

Таким образом, уровни социологи
ческого знания представлены: а) обще
социологическими теориями; б) отрас
левыми; в) специальными социологиче
скими теориями; г) частными вспомо
гательными концепциями.
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Основные стратегии 
в социологии

Длительное время в социологической 
науке доминировали две основные пара
дигмы — социологический реализм (объект 
исследования — общество, социальная 
структура, социальные институты) и со
циологический номинализм (объект иссле
дования — индивид, личность, человек, 
социальные группы и общности). 
В конце XX в. стала интенсивно раз
виваться еще одна социологическая 
стратегия — конструктивистская. 
В соответствии с этим структура, уров
ни и понятийный аппарат социологии

зависят от того, что считается объек
том и предметом социологии как нау
ки. Именно с этого и начинается логи
ка построения понятийного аппарата. 
В зависимости от того, какой аспект 
социальной реальности, социальной 
жизни является предметом анализа, 
основополагающим исходным поняти
ем выступают или общество, или чело
век как личность.

Эти стратегии можно представить в 
следующей таблице.

Парадигмы (методологические стратегии) социологии

Парадигма Время возникновения Предмет науки
Социологический
реализм

Середина XIX в. Общество, его структура, социальные системы, 
социальные института.
В XX в. — все человечество, цивилизации

Социологический
номинализм

Начало XX в. Человек, личность, индивид, социальные общ
ности

Социологический
конструктивизм

Конец XX в. Общественное сознание и поведение в условиях 
конкретной среды

Исторически первой была методо
логия социологического реализма с его 
ориентацией на парадигму «общество». 
Данная традиция восходит еще к
O. Конту и Г. Спенсеру. Она претерпе
ла ряд изменений, особенно в XX в., 
что нашло отражение и определенную 
модификацию в работах Э. Дюркгейма, 
затем Т. Парсонса, Р. Мертона,
P. Дарендорфа и др. Они изучали об
щество посредством исследования со
циальных систем, социальных общно

стей в основном с точки зрения их ор
ганизации и функционирования и не
редко вне процессов их эволюции. Как 
было установлено еще на грани XIX— 
XX вв. (Э. Дюркгейм, М. Вебер), ис
следование преимущественно структур 
(систем) неэвристично, ибо оно, хотя и 
может дать строгое описание объекта, 
закрывает возможность объяснить его 
развитие и функционирование. Понять 
причину возникновения данного со
стояния объекта можно, лишь рассмат
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ривая его в развитии. Это признавал 
уже Р. Мертон (1910—2003), который 
видел и понимал слабые стороны тео
рии Т. Парсонса (1902—1979). Кроме 
того, рассуждения о социальных сис
темах (а под ними стали пониматься 
не только взаимоотношения и взаимо
действия людей, но и более широкая 
совокупность общественных процес
сов — вплоть до человечества в целом, 
что породило глобалистские концеп
ции социологии), оживили никогда не 
исчезавшую тенденцию к поглощению 
социологии социальной философией. 
При таком подходе реальность пере
стает существовать. Вместо нее появ
ляются некие логические конструкты, 
которые или не имеют отношения к 
повседневной действительности, или 
слишком абстрагируются от нее.

Модификация этой парадигмы в 
виде представлений о социальной 
структуре, социальных отношениях, 
социальных общностях как опреде
ляющих объект и предмет социологии 
нашла отражение в работах многих 
российских (советских) социологов. 
В то же время во многих работах дела
ются попытки найти более приемле
мую методологическую стратегию, ко
торая бы в известной степени дистан
цировалась от такого предельно широ
кого понятия, как общество, и была в 
то же время связана с конкретными 
исследованиями. Однако, как показало 
время, трактовка объекта и предмета 
социологии только на уровне катего
рии «общество» не отвечает на многие 
вопросы: понятийный аппарат плывет, 
включает в себя слишком разные сущ
ности, а многие из них размываются 
временем, серьезно видоизменяются, а 
иногда и теряют своей первоначальный 
смысл. Ведь даже такое классическое 
понятие, как социальная структура, в 
настоящее время мало что выражает, 
ибо а) многие ее элементы в современ

ной ситуации исчезают; б) ряд ее эле
ментов серьезным образом видоизме
нился; в) появились новые, ранее неиз
вестные элементы. Такие, казалось бы, 
классические понятия, как рабочий, 
крестьянин, приобрели неустойчивость, 
аморфность, ибо в зависимости от из
менившейся жизни, от разного соци
ально-экономического положения, от 
перемещения из одной сферы прило
жения труда в другую эти группы 
(классы) потеряли свою сущностную 
основу настолько, что говорить о каких- 
то содержательных однородных призна
ках весьма затруднительно. А если по
смотреть на некоторые внешние при
знаки, то об этих группах можно гово
рить с большой долей приблизительно
сти. Соответственно анализировать эти 
группы в духе теорий XIX и XX вв. 
было бы неполным, опрометчивым и 
поспешным. Как показали социологи
ческие исследования еще в 1970-е гг. 
(а тем более в 1990-е), многие черты 
сознания и поведения людей из раз
личных страт могут быть ближе друг к 
другу, чем эти же черты внутри одной 
и той же социальной группы. Напри
мер, мировоззрение и образ жизни 
внутри социально-профессиональных 
групп могут быть настолько различны
ми, что теряет смысл объединять их в 
какое-либо заранее зафиксированное, 
формализованное понятие: ведь внутри 
этих групп могут быть (и есть) огром
ные различия по материальному дос
татку, по их месту в системе разделе
ния труда, по их целям, ценностям, 
потребностям и интересам, что делает 
их (по существу) несводимыми к од
ним и тем же однородным показате
лям. В связи с этим возникает вопрос: 
что будет являться реальной социальной 
силой — профессиональные группы или 
носители одного (сходного) мировоззре
ния, но представляющие разные соци
ально-профессиональные группы? Ответ



очевиден: объединяющей характеристи
кой окажутся идеи, взгляды, мироощу
щение и стремление их реализовать.

Таким образом, центральное поня
тие — общество и его производные — 
социальная структура, социальные 
общности, социальные институты яв
ляются важной, но серьезно ограни
ченной областью получения социоло
гического знания. Эти данные могут в 
известной мере учитываться, но не мо
гут ответить на злободневные пробле
мы современности. Они по сути явля
ются сущностями второго и третьего 
порядка, которые надстраиваются над 
сущностями первого порядка, на что 
дает дает ответ другая методологиче
ская стратегия.

Вторая методология — социологиче
ский номинализм, восходящий к К.М. Ве
беру, Дж. Хомансу, Дж. Миду, к пред
ставителям русской социально-психо- 
логической школы конца XIX — нача
ла XX в., — обращается к человеку, 
ориентируется на то, что решающая роль 
в реальной жизни принадлежит процес
сам взаимодействия личностей, процес
сам их интеграции и дифференциации. 
Сторонники этой парадигмы в центр 
своего анализа ставят личность, считая 
ее основным понятием социологии. 
В этой ситуации мы сталкиваемся с 
восхождением от абстрактного к кон
кретному с последующей корректиров
кой наших представлений об абстракт
ном. Именно анализ феномена «чело
век в обществе» позволяет с наиболь
шей полнотой судить как о человеке, 
так и об обществе. Причем эта ориен
тация на человека все больше и боль
ше усиливается. В современной социо
логии эта тенденция находит отраже
ние в работах А. Турена, 3. Баумана, 
П. Бергера. Показательно, что такой 
известный политический деятель и уче
ный, как 3. Бжезинский, убежден, что
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мы (человечество) все больше сталки
ваемся с необходимостью «личностно
го измерения человеческой жизни» и 
что в связи с этим мы стоим перед 
«новой эрой в отношениях между 
людьми» (1999).

В течение XX в. многие социологи 
предпринимали попытки преодолеть 
противоречивость методологической 
базы любой из названных концепций, 
осуществляли попытки преодолеть де
ление социологии на макро- и микро
уровень, на объективно-предметный и 
субъективно-ценностный подходы. Так, 
Т. Парсонс, ориентируясь на общество 
как определяющее понятие, стремился 
учесть влияние и роль социальных 
действий. Во второй половине XX в. 
эти попытки преодолеть крайности — 
соединить макро- и микроподход, объ
ективистский и субъективистский под
ходы — осуществлялись П. Бурдьё, 
Н. Луманом, отчасти Э. Гидденсом.

Однако эти методологические стра
тегии никак не объясняют того соци
ального факта, как человек, люди попа
дают в эти социальные общности, соци
альные структуры, другие социальные 
образования. Ведь явившись в мир, че
ловек проходит ряд промежуточных 
этапов в развитии, чтобы определиться 
со своим социальным положением в 
обществе. А это положение никаким 
образом заранее не предопределено: 
оно зависит не только от объективных 
обстоятельств, но и от воли, действий 
и других целенаправленных акций са
мого человека. То, что социальные 
системы, социальные сети трактуются 
как предмет социологии, уязвимо. Об 
этом говорит и другой факт: структур
но-функциональный подход встречается 
с колоссальными трудностями в обще
ствах переходного периода, когда эти 
системы и общности плывут, не имеют 
четкой определенности и поэтому не

Р а з д е л  II. Методологические стратегии
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могут быть базой достоверной инфор
мации. В связи с этим хотелось бы об
ратить внимание на позицию француз
ского социолога А. Турена, который 
подверг резкой критике структурный 
функционализм, считая, что он наце
лен на обеспечение порядка, равнове
сия, а не на поиск новых резервов и 
новых возможностей для развития об
щества (Турен, 1989). Следует учесть и 
то немаловажное обстоятельство, что 
социальные системы и общности — 
очень «нехороший» объект для сравни
тельных кросскультурных (междуна
родных) исследований, так как они на
столько различны, что при их сравне
нии сразу же возникает вопрос о дос
товерности получаемой и сравнивае
мой информации. И наконец, не сле
дует игнорировать и саму практику со
циологии, которая не перестает обра
щаться к одному и тому же источнику 
информации — человеку, что предпо
лагает анализ не столько акций каких- 
то систем, сколько того, что делает че
ловека участником общественной и 
повседневной жизни. Впрочем, и сами 
системщики, работающие на эмпири
ческом уровне, именно так и поступа
ют, обращаясь главным образом к ин
формации, характеризующей сознание 
и поведение людей. Стоит также отме
тить, что неудовлетворенность ранее 
сформулированными определениями 
объекта и предмета социологии про
явилась в поисках иных концепций, 
претендующих на новое слово в трак
товке исходных теоретико-методоло
гических проблем социологии (фено
менологическая социология, драматур
гическая социология, этнометодоло- 
гия, теория рационального выбора, 
школа ультрадетальных эмпирических 
исследований и др.).

Ответ на этот вопрос может состо
ять в том, что следует говорить еще об

одной методологической стратегии —  

конструктивистской, учитывающей вза
имосвязи между макро- и микросо
циологиями, между объективно-пред
метным и субъективно-ценностным 
подходами; между структурно-фун
кциональной и конфликтологической 
ориентациями. Такой методологиче
ской стратегией является концепция со
циологии жизни, зачатки которой про
явили себя еще в XIX в., но не при
влекли в то время особого внимания. 
Еще Жан Мари Гюйо (1854—1888) вы
двинул положение, согласно которому 
центральным понятием социологии он 
провозгласил реальную жизнь. В соот
ветствии с этим Гюйо считал индивида 
интегральной частью социального це
лого, в которой органически сочетает
ся все многообразие социального мира 
со всеми его достижениями, противоре
чиями и нерешенными проблемами. 
К сожалению, эта точка зрения не по
лучила своего дальнейшего развития, 
хотя отдельные моменты этого подхода 
получили развитие в теории социаль
ного действия (М. Вебер, А. Турен), в 
теории социального обмена (Дж. Хо
мане, П. Блау), в символическом инте- 
ракционизме (Дж. Мид) и особенно в 
феноменологической социологии. Но 
многие из этих теорий, и особенно фе
номенология, абсолютизировали толь
ко одну сторону жизни — ее субъек
тивность, что давало возможность оп
понентам этой теории справедливо уп
рекать ее в односторонности, в психо
логизации реальности, в игнорирова
нии объективных условий развития. 
Но тем не менее все больше и больше 
социологов XX в. эту направленность в 
социологии все больше и больше раз
деляли. «Идеи и культуры не меняют 
хода истории — по крайней мере, в 
одночасье. Однако они являются не
обходимой прелюдией к переменам,
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поскольку сдвиги в сознании — в сис
теме ценностей и моральном обоснова
нии — толкает людей к изменениям их 
социальных отношений и институтов» 
(Белл, 1999). Еще большую определен
ность на ориентацию на человека как 
основной предмет исследований со
циологии выразил Э. Гидценс, назвав ее 
«ослепительным и захватывающим пред
приятием, чьим предметом является по
ведение людей как социальных существ».

Русская социология в XIX — нача
ле XX в. во многом характеризовалась 
тем, что ей была присуща гуманисти
ческая направленность — обращение к 
человеку как творцу, активному участ
нику преобразований в обществе. От
ражая эту тенденцию, объектом изуче
ния социологов становилась все боль
шая группа вопросов, характеризую
щих состояние сознания людей, их по
ведение и отношение к происходящим 
в обществе процессам, их профессио
нальное, национальное и региональное 
звучание. Человек развивается как ро
довое, общественное существо прежде 
всего при помощи своего сознания и 
его реализации во всех сферах общест
венной жизни, что отметил еще на ру
беже XIX—XX вв. А.А. Богданов, ко
гда, раскрывая сущность учения 
К. Маркса о природе и общества, пи
сал, что в борьбе за существование лю
ди не могут объединяться «иначе как 
при помощи сознания».

В современной отечественной со
циологии такая методологическая стра
тегия обоснована Ж.Т. Тощенко, кото
рую в определенной степени разделяют 
Ю.Г. Волков, С.А. Кравченко, С.И. Гри
горьев, Г. В. Дыльнов и др. Своеобраз
ный синтез общества и личности оли
цетворяет антропосоциетальный под
ход, обоснованный Н.И. Лапиным. 
Особо следует отметить поиск в этом 
направлении Ю.М. Резника. При таком

подходе существенными оказываются 
модусы времени — настоящее, пред
ставленное в ценности; будущее, выра
женное в цели; и прошлое, связанное с 
категорией «значение». Кроме того, в 
центр внимания ставятся сознание и 
поведение человека, его отношение и 
реакцию на изменения своего статуса, 
своего места не просто как отдельного 
индивида, но и как члена определен
ной социальной группы, представителя 
определенного общества. Но этим не 
ограничивается данная концепция — 
она предполагает одновременный ана
лиз общественной среды (макро-, мезо- 
и микроусловий) и социальной жизни 
человека. Все это образует концепцию 
социологии жизни, которая органически 
сочетает в себе субъективные факторы 
и объективные условия, органическое 
сочетание взаимоотношений общества 
и человека. Говоря словами Бергера, 
суть социологии — «человек в общест
ве, общество для человека».

К этому следует добавить и то, что 
социология (как и любая другая наука) 
призвана прежде чем предлагать свои 
модели, сначала изучить фрагменты, 
части объективной реальности. В са
мом деле, мы в реальной жизни встре
чаемся не со структурами, а с сознани
ем и поведением людей, через которые 
мы выходим на анализ различных 
форм организации общественной жиз
ни — институциональный, стратифи
кационный, управленческий и др. Все 
это позволяет сделать вывод, что кон
структивистская стратегия, выражен
ная в концепции социологии жизни, пре
одолевает крайности в трактовках сути 
социологии, оперируя понятиями соци
альной реальности, ее универсальностью, 
уникальностью и надындивидуальностью 
и в то же время измеряемой посредст
вом элементов сознания, поведения и 
окружающей среды.
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Ж . Г. Тощенко

Комплексные стратегии 
социологического исследования

Под стратегией исследования понима
ются план, его программа, которые 
раскрывают цели и задачи исследова
теля. Обычно выделяется несколько 
разновидностей стратегического плана 
социологических исследований (см. 
таблицу) (Ядов, 1999, с. 106).

Представляется возможным также 
выделить срезовую и лонгитюдную 
стратегии исследования (Солод- 
никова, 1993, с. 74). Срезовая страте
гия предполагает относительно кратко
временное изучение различных групп 
респондентов. Так, можно исследовать 
отношение к браку молодых и пожи
лых респондентов, мужчин и женщин. 
В этом случае мы получим срез мне
ний о браке различных демографиче
ских групп в определенный момент 
времени. Лонгитюдная стратегия ис
следования предполагает длительное 
изучение одних и тех же людей.

Нередко в одном исследовании мо
гут сочетаться различные стратегиче

ские планы. Это может быть связано 
со степенью изученности объекта, це
лями и задачами исследования. По
этому существуют и другие стратегии 
проведения исследований. Так, «в со
временной социологии имеют место 
два существенно разных подхода к тео
рии, к самому предмету науки, что и 
является причиной размежевания ис
следователей в их методологических 
ориентациях на «количественников» и 
«качественников» (Ядов, 1999, с. 479).

Количественные исследования в 
социологии и других гуманитарных 
науках восходят к тому времени, когда 
эталоном научного знания было есте
ственно-научное знание (физика, хи
мия, механика). Эта стратегия требовала 
от исследователя выдвижения гипотез, 
независимости получаемых данных от 
экспериментатора, применения матема
тических методов при анализе данных.

Почти одновременно в социологии 
и других гуманитарных науках форми
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руется качественная стратегия исследо
вания, которая предполагает принципи
альное различие естественных наук и 
наук об обществе и человеке, возмож

ность влияния исследуемого на иссле
дователя, акцент на углубленное про
никновение в социальную реальность 
и др.

Разновидности стратегического плана исследований

Стратегия Основания для приня
тия данного плана

Цель исследования 
по этому плану

Особенности выборки

Разведывательная
стратегия

Отсутствие удовле
творительной инфор
мации об объекте и 
невозможность сфор
мулировать какие- 
либо гипотезы

Выявление проблем, 
формулировка гипо
тез на основе струк
турирования предмета 
исследования

Изучение по возмож
ности «полярных» 
случаев (групп, орга
низаций, условий дея
тельности индивидов)

Описательная, или
дескриптивная,
стратегия

Наличие данных для 
формулировки описа
тельных, структурных 
гипотез

Качественно
количественное опи
сание объекта, его 
свойств, состояний

Представительная 
(репрезентативная) 
выборка или сплош
ное обследование на 
объекте

Экспериментально
практическая стра
тегия

Наличие данных для 
формулировки объяс
нительных гипотез

Качественно
количественное опи
сание объекта, его 
свойств, состояний

Целевая аналитиче
ская выборка по зада
чам исследования и 
гипотезам о причин
ных связях

Аналитико
экспериментальная
стратегия

Наличие объясни
тельных гипотез о 
способах управления 
социальными объек
тами и процессами

Поиск управленче
ских решений на ос
нове конструирующе
го или активного 
преобразующего экс
перимента

Целевая аналитиче
ская выборка или 
сплошное обследова
ние с выравниванием 
существенных харак
теристик сравнивае
мых объектов

Повторно
сравнительная 
стратегия исследо
вания

Наличие данных об 
объектах и процессах 
за предшествующий 
период

Выявление общности 
и специфики соци
альных явлений в 
сравниваемых объек
тах и тенденций со
циальных изменений 
во времени

Повторение модели 
выборки базового ис
следования

Что касается достоинств количест
венной и качественной стратегий ис
следования, вряд ли возможно непо
средственное взаимное подтверждение 
результатов, полученных в рамках этих 
исследований. Базовым методологиче

ским препятствием для взаимной со
гласованности тех и других данных яв
ляется проблематичность целостного и 
непротиворечивого описания «субъ
ектно-объектного взаимодействия как 
целого» (Эткинд, 1982, с. 297), которое
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нельзя описать иначе чем субъектным 
(«качественным») либо объектным (ко
личественным) представлением.

Тогда, в частности, закономерным 
выглядит отсутствие корреляций между 
результатами проективных социально
психологических тестов (субъектных 
процедур), с одной стороны, и лич
ностными стандартизированными оп
росниками, экспертными оценками по
ведения и объектными процедурами — 
с другой. Сложившаяся ситуация, по 
мнению автора, соответствует принципу 
множественности описания системы, 
согласно которому «на определенном 
уровне развития знания об объекте оно 
не может быть представлено в каком- 
то едином непротиворечивом описа
нии» (Эткинд, с. 294).

Методологический выход из сло
жившейся ситуации видится в приме
нении принципа дополнительности, ис
пользуемого, например, в физике в 
рамках корпускулярной и волновой 
теорий (описаний) света, каждая из 
которых обладает ограниченной объ
яснительной силой. При этом есть по
нимание того, что квант света «не есть 
ни корпускула, ни волна, ни «единст
во» волны и корпускулы (в духе их 
внешнего соединения); он есть нечто 
третье, для которого у нас нет адекват
ного образа» (Эткинд, с. 297). Анало
гично этому применительно к лично
сти, видимо, существуют ее объектное 
и субъектное описания.

Тем не менее в практике приклад
ных социологических исследований ав
торы нередко стремятся к совмещению 
этих стратегий для обогащения получае
мых результатов. При этом возможны 
различные варианты такого совмещения.

Так, методы, характерные для каж
дой из стратегий, могут выступать как 
последовательные этапы изучения про

блемы. Так, например, результатом ис
пользования количественной стратегии 
при изучении общественного мнения 
(на первом этапе) могут оказаться дан
ные, полученные от одной из иссле
дуемых групп и отличающиеся от ос
тальных, участвовавших в исследова
нии. В этом случае возможно на вто
ром этапе применение глубокого ин
тервью с представителями этой группы 
для уточнения причин специфического 
их мнения. Такая стратегия проведе
ния исследования может считаться 
комплексной.

Или же, наоборот, при недостаточ
ной изученности сформулированной 
исследовательской проблемной ситуа
ции первоначально для методического 
оснащения разведывательного плана 
исследования используются средства 
из арсенала качественной стратегии. 
По мере накопления данных, их сис
тематизации и концептуализации ста
новится возможным переход к количе
ственным, более жестким методикам.

Одним из вариантов сочетания ка
чественных и количественных данных 
в одном отчете по результатам прове
денного исследования можно считать 
их относительную автономию. Так, в 
рамках маркетинговых исследований 
при использовании и тех и других ме
тодов принято считать, что интервью и 
фокус-группы должны отвечать на во
прос «почему?» (респонденты (не) по
требляют тот или иной продукт; что 
именно в нем привлекает/отталкивает 
т.п.). А количественные опросы при
званы отвечать на вопросы «сколько?» 
(в каких объемах, как часто потребля- 
ется/покупается товар и т.п.).

Таким образом, комплексные стра
тегии используются в различных социо
логических исследованиях. Однако само 
конструирование такой стратегии явдя-



ется творческим процессом и требует от 
исследователя учета особенностей опы
та изучения социальной реальности.
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Количественная и качественная стратегии 
социологического исследования: 
сравнительная характеристика

Стратегия социологического исследова
ния — это интеграция определенных 
познавательных средств и ресурсов 
(методов, техник, измерительных опе
раций, инструментария и пр.), их по
этапное систематическое использова
ние в целях достижения поставленных 
целей и последующая концептуализа
ция полученных данных. Современное 
социологическое знание развивается в 
рамках различных теоретико-методоло
гических парадигм, которые определя
ют предметное поле эмпирического 
исследования, его общую стратегию и 
допустимые границы концептуальной 
интерпретации полученных данных. 
В основе стратегических установок 
любых социологических исследований 
лежат общие или особенные представле
ния о социальной реальности.

Количественная стратегия изна
чально ориентирована на поиск в об

ществе неких объективных, устойчи
вых и повторяющихся социальных свя
зей или закономерностей, которые со
циолог открывает, выявляет, находит. 
Количественные исследования допус
кают верификацию полученных дан
ных и их последующее обобщение.

Качественная стратегия строится 
на феноменологических и конструкти
вистских представлениях о социальной 
реальности, когда общество трактуется 
как результат социальных взаимодей
ствий, а социальные институты — как 
сконструированная человеком объек
тивность. К результатам, полученным с 
помощью качественных методов, при
менимы лишь крайне ограниченные, 
локальные обобщения.

Если количественная стратегия 
ставит целью объяснить причины со
циальных явлений, обнаружить дина
мику тенденции в развитии общества,
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то качественная стратегия ориентиро
вана на достижение понимания соци
альной реальности, закрепление и пе
редачу реального жизненного опыта 
людей, выявление типичных форм 
коммуникаций людей в повседневных 
практиках.

Количественные стратегии предпо
лагают выделение таких предметных 
полей исследования, как массовые соци
альные процессы, общественное мне
ние, социально-групповые установки и 
ожидания, электоральные позиции и 
предпочтения населения, рейтинги лиц 
и организаций и т.п. Для данных 
предметных областей всегда можно 
определить социальные индикаторы 
или показатели, измеримость которых 
достаточно велика. Качественная стра
тегия нацелена на выявление событий
ного ряда, смыслов и значений, кото
рые вкладывают люди в те или иные 
поступки и жизненные ситуации, их 
мотивов поведения и оценок конкрет
ных социальных ситуаций. Наиболее 
эффективными оказываются качест
венные методы применительно к изу
чению тех явлений и объектов, зона 
измеримости которых крайне мала. 
К ним относятся, к примеру, замкну
тые («непрозрачные» для социолога) 
сообщества, субкультуры, локальные 
эпизоды из жизни поколения, гендер
ное и девиантное поведение и пр.

Стратегии социологического иссле
дования могут существенно различать
ся в зависимости от избранных средств 
описания социальной реальности. Любые 
количественные измерительные опера
ции требуют максимальной строгости 
используемых понятий, показателей и 
однозначности проводимых процедур. 
В идеале подобное описание должно 
фиксировать социальный факт. Качест

венная стратегия предполагает насы
щенное, «плотное» описание, которое 
включает в себя разнородную информа
цию и тем самым создает многослойное 
представление об изучаемом явлении.

Характер работы социолога также 
существенно определяется принятой 
стратегией эмпирического исследова
ния. Использование всех количествен
ных методов строится на заданной по
следовательности процедур и дистан
цированных контактах с респонден
тами по типизированным образцам. 
В основе всей количественной тради
ции в социологии лежат жесткие пра
вила сбора информации. Качественные 
стратегии ориентированы на погруже
ние в социальный опыт респондентов, 
с тем чтобы зафиксировать реальные 
жизненные переживания людей, оста
вить свидетельства о них в социологи
ческих текстах в виде записей «голоса 
человека с улицы». Качественные стра
тегии допускают гибкость и мягкость 
методик в рамках «естественных» про
цедур сбора данных.

Все стратегии количественного ис
следования вписываются в гипотетико- 
дедуктивную модель построения социо
логического знания. Это означает строго 
определенную последовательность ша
гов: сначала на основании предшест
вующих теоретических концепций вы
двигаются гипотезы, которые затем в 
ходе соответствующих процедур изме
рения проверяются, т.е. подтверждают
ся или опровергаются. Такая стратегия 
называется нисходящей. Стратегия ка
чественного эмпирического исследова
ния, напротив, восходящая и выстраи
вается индуктивно: от единичных вы
сказываний респондентов через типи
зирующие процедуры к обобщенным 
интерпретациям. Если итогом количе



ственной стратегии получения знаний 
являются универсальные теоретические 
обобщения, то качественные исследо
вания нацелены на изучение микро
процессов, локальных социальных 
практик, и их результатом служат эм
пирические обобщения и минитеории.

При определенных обстоятельствах 
количественная и качественная страте
гии могут быть взаимодополняющими 
в рамках одного исследовательского 
проекта. Непременным условием этого 
являются единство предмета исследо
вания и валидность измерения. В таких

28

случаях качественные методы обычно 
используются для проведения разведы
вательного исследования, коррекции 
или изменения, как правило, доста
точно ригидных количественных мето
дик. Наряду с этим качественный этап 
проекта необходим для увеличения 
общего информационного ресурса (в 
частности, обнаружения новых объек
тов, признаков и пр.) и углубления 
концептуальной интерпретации полу
ченных результатов.

В.Ф. Левичева

Р а з д е л  II. Методологические стратегии



Р а з д е л

Виды
социологического
исследования

Основные характеристики видов социологических 
исследований
Разведывательное исследование 
Описательное исследование 
Аналитическое исследование 
Точечное исследование 
Повторное (мониторинговое) исследование 
Монографическое исследование 
Когортное исследование 
Лонгитюдное исследование
Кросскультурные (межстрановые) сравнительные исследования
Социальный эксперимент
Кейс-стади
Омнибус
Визуальные исследования



Основные характеристики видов 
социологических исследований

Первоначально апробированные виды 
социологических исследований (опи
рающиеся на практику социально
аналитических наблюдений и опросов) 
получили признание в конце XIX — 
начале XX в. Первые эмпирические, 
прикладные исследования, нацеленные 
на участие и объяснение конкретных 
фактов, явлений (процессов), способов 
решения общественных проблем, свя
заны с деятельностью земской стати
стики, с многими прикладными иссле
дованиями в нашей стране в 1920-е гг., 
когда изучались проблемы интенсив
ности труда, быт и культура рабочих, 
жизнедеятельность рабочей молодежи 
и другие аспекты жизнедеятельности. 
В мировой литературе всегда подчер
киваются роль и значение чикагской 
социологической школы (20-е гг. XX в.).

В наиболее общем виде социологиче
ское исследование можно определить как 
логически последовательные методологи
ческие, методические и организационно
технические процедуры, связанные между 
собой единой целью: получить достовер
ные данные об изучаемом явлении или 
процессе, о тенденциях и противоречиях 
их развития, о возможном использовании 
полученной информации для приращения 
научного знания и в практике управления 
общественной жизнью.

Социологическое исследование 
включает сменяющие друг друга этапы: 
разработка программы и инструмента
рия; сбор информации; подготовка со
бранной информации к обработке и ее

обработка; анализ полученной инфор
мации; подведение итогов; формули
ровка выводов и рекомендаций.

Несмотря на то что каждое социо
логическое исследование, претендую
щее на целостность и законченность, 
включает названные этапы, единой, 
унифицированной формы социологи
ческих процедур, пригодных для изу
чения различной сложности проблем, 
не существует.

Существуют основные и дополни
тельные критерии классификации видов 
социологического исследования. Основ
ными критериями являются характер 
поставленной цели и выдвинутых задач, 
а также состояние имеющихся знаний о 
проблеме, которую предстоит изучить, 
глубина требуемого анализа предмета, 
масштабность и сложность. Конкрет
ный вид социологического исследова
ния обусловлен характером поставлен
ных цели и задач. В соответствии с 
ними различают три основных его вида: 
разведывательное, описательное и ана
литическое.

Разведывательное (пробное, поиско
воеу пилотажное, зондажное) исследова
ние решает ограниченные по содержа
нию задачи. Оно охватывает неболь
шие совокупности людей, основываю
щийся на упрощенной программе ис
следования и сжатом методическом 
инструментарии.

Описательное исследование характе
ризуется определенной сложностью, 
серьезной проработкой программы и 
инструментария исследования, дли
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тельностью проведения. Описательным 
оно называется потому, что, представ
ляя социологу целостную картину яв
ления в его структурном и динамиче
ском измерениях, выявляет наличие 
или отсутствие связей между характе
ристиками изучаемого явления.

Аналитическое исследование — са
мый углубленный вид социологическо
го анализа, при котором не только 
описывается структура явления, про
цесса, но и узнается, чем определяют
ся его основные качественные и коли
чественные параметры, выясняется, 
носит ли обнаруженная связь между его 
характеристиками причинно-следствен
ный характер.

Степень сложности вида социоло
гического исследования нарастает от 
разведывательного к описательному, от 
описательного к аналитическому.

В зависимости от рассмотрения 
предмета в статике или динамике вы
деляются особые и особенные виды со
циологического исследования, как то
чечное (разовое) и повторное. Точечное 
исследование позволяет получить пред
ставление о состоянии, характеристиках 
процесса, явления в конкретный мо
мент изучения, не прогнозируя тенден
ции его изменения. С помощью по
вторного исследования можно сделать 
сравнительный анализ изменений в ди
намике, так как оно может осуществ
ляться несколько раз по одной и той же 
программе и с помощью одного и того 
же инструментария через определенные 
промежутки времени. Разновидностями 
повторного исследования являются лон
гитюдное (лонгитюд), мониторинговое 
(мониторинг), панельное (панель), псев- 
допанельное, когортное, трендовое.

В зависимости от того, какая часть 
объекта изучения принята к рассмот
рению и включена в исследование, 
различают сплошные и выборочные 
исследования. Сплошной опрос прово
дится, если объем генеральной сово

купности не превышает 100—250 чел. 
Выборочное исследование представляет 
собой способ систематического сбора 
данных о сознании и поведении людей 
посредством специально подобранной 
группы респондентов из большой ге
неральной совокупности единиц.

По месту проведения выделяются 
полевые и лабораторные исследования. 
Полевым исследованием в социологии 
является такой вид социологического 
исследования, когда «полем» называет
ся естественная среда обитания изу
чаемого объекта, где появляются со
циологи-исследователи, наблюдающие 
за поведением людей в реальных жиз
ненных ситуациях.

Существуют специальные виды социо
логических исследований, в том числе мо
нографическое, нацеленное на глубокое, 
интенсивное, всеобъемлющее изучение 
избранного социального явления (про
цесса) на одном из объектов, взятом в 
качестве представителя целого класса 
аналогичных объектов (например, де
ревня современной России) (Тощенко 
2012, с. 91). С конца XX — начала 
XXI в. проводятся кросскультурные ис
следования, основанные на сравнении 
явлений (процессов) в разных странах 
мира. Несмотря на их исключительную 
значимость, существует определенная 
методологическая сложность в интер
претации задач и результатов исследова
ния (из-за определенных различий в ус
ловиях жизни, менталитете, традиций 
объекта исследования).

Существуют и другие основания 
классификации видов социологическо
го исследования. Между социальными 
явлениями и видами социологического 
исследования жесткой зависимости 
нет. Любое явление (процесс) может 
изучаться на уровне или разведыва
тельного, или описательного, или ана
литического исследования, которые 
могут иметь точечный характер (или 
повторный/панельный) и использовать
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различные методы сбора первичной 
информации. В свою очередь, и для 
любого вида социологического иссле
дования не существует ограничений на 
анализ тех или иных явлений (процес
сов): каждый вид исследования спосо
бен под своим ракурсом рассмотреть 
предмет изучения и дать о нем опреде
ленную социологическую информацию.

Направленность выбора вида социоло
гического исследования вытекает из 
цели, научной целесообразности, сущ
ности и особенностей изучаемого яв
ления (процесса).

Виды социологических исследова
ний классифицируются и различаются в 
зависимости от критериев (см. таблицу).

Критерии классификации социологических исследований

Основание для классификации Основные Производные
По глубине анализа предмета 
исследования, характера, це
ли и задач

Разведывательное (пробное, 
поисковое, пилотажное, зон- 
дажное)
Описательное
Аналитическое

Оперативное
Экспресс-опрос

Экспертный опрос 
Социальный эксперимент

По цикличности, статике и 
динамике

Точечное (разовое) 
Повторное)

Лонгитюдное
Мониторинговое
Панельное
Псевдопанельное
Когортное
Трендовое

По объему охвата объекта 
исследования

Сплошное
Выборочное

Специальные Монографическое
Кросскулыурное
Другие

По применяемым методам 
сбора социологической ин
формации

Качественное
Количественное

Фокус-группа и др. 
Анкетирование и др.

По месту проведения Полевые (естественные) 
Лабораторные
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Разведывательное исследование

Разведывательное {пробное, поисковое, 
пилотажное, зондажное) исследование —
самый простой вид социологического 
анализа, по сути концептуальный, ре
шающий, ограниченный по содержа
нию круг задач, охватывающий в ос
новном небольшие совокупности лю
дей {малую выборку) и основывающий
ся на упрощенных программе исследо
вания и методическом социологиче
ском инструментарии.

Разведывательное исследование про
водится перед описательным или ана
литическим для предварительного изу
чения нового общественного явления 
(процесса) в целях получения первона
чальных или дополнительных сведений 
об объекте и предмете конкретного ис
следования, когда проблема мало или 
вообще не изучена, для корректировки 
задач, гипотез, границ генеральной и 
выборочной совокупностей, проверки 
методического социологического инст
рументария, выявления возможных ор
ганизационных проблем. Разведыва
тельное (пробное, поисковое) исследо
вание проводится, когда сфера исследо
вания недостаточно разработана. Важ
ную роль и помощь оказывают резуль
таты пилотажного исследования (нахо
дящегося в структуре пробного, разве
дывательного): апробация инструмента
рия, вопросника, отработка организа
ционно-технических процедур, прие
мов, обоснование финансовых расходов 
и сроков проведения основного иссле
дования. Пилотаж полезен также для 
тренировки интервьюеров и анкетеров. 
Разведывательное исследование являет

ся практической проверкой этапов со
циологического исследования. По
спешность при подготовке, проведении 
исследования, обработке данных, ана
лизе резко снижает его научный уро
вень. Особое значение имеют проверка 
качества и целесообразности социоло
гического инструментария, определение 
его соответствия программе исследова
ния. Как правило, разведывательное, 
пробное исследование вносит опреде
ленные усовершенствования в методику 
сбора данных.

Выборка в разведывательном иссле
довании зависит от обстоятельств. 
В основном в разведывательных иссле
дованиях, где проверяются программа 
и методика сбора данных и лишь час
тично организация, достаточно малой 
выборочной совокупности (50—100 чел.), 
в которую следует включить предста
вителей различных социально-демо
графических характеристик, типоло
гий. При пилотажном опросе неболь
шой генеральной совокупности (на
пример, в рамках организации вуза 
численностью до 100—250 чел.) репре
зентативным будет сплошное анкетиро
вание. При разведывательных исследо
ваниях, которые повторяются или весь
ма ограничены по охвату, достаточно 
опросить около 30 чел. Однако такие 
пробные исследования не дают возмож
ности для проверки качества методики и 
организации, поэтому малая выборка в 
разведывательном исследовании не обя
зательно должна быть репрезентативной. 
Главное — представить существенные 
категории планируемого объекта в ана-



34 Р а з д е л  III. Виды социологического исследования

литико-описательном исследовании. Ес
ли предполагается основное исследо
вание теоретически новое, с богатыми 
нововведениями программой и мето
диками, на большой генеральной со
вокупности (например, россияне), то 
для улучшения всех его этапов, эле
ментов, целесообразно и при пробном 
разведывательном исследовании опро
сить и большее количество людей, в 
зависимости от целей и задач исследо
вания. В некоторых случаях (исключи
тельных) в разведывательных исследо
ваниях с представительной выборкой 
получение социологической информа
ции может иметь самостоятельное по
знавательное значение. Результаты 
разведывательного исследования, охва
тывающие до 100 чел., не являясь пред
ставительными, могут быть использо
ваны в качестве иллюстрации, примера.

Разведывательное исследование, вы
полняя вспомогательные задачи, являет
ся поставщиком оперативной социоло
гической информации. При этом разно
видностью разведывательного исследо
вания служат экспресс-опросы {оператив
ные опросы), зондажи, обычно не ставя
щие глубоких научных задач. Цель экс
пресс-опроса состоит в быстром получе
нии сведений, социологической инфор
мации, необходимых исследователю 
здесь и сейчас. Если экспресс-опрос 
связан с исследованием отдельных ха
рактеристик социального явления, то 
зондаж — с изучением отдельных срезов. 
К оперативным опросам часто обраща
ются для выявления отношения населе
ния к актуальным событиям современ
ности, как, например, зондаж общест
венного мнения, а также степень эф
фективности проведенных мероприятий. 
Нередко к таким опросам прибегают для 
оценки хода и результатов общественно- 
политических кампаний и акций.

Если следует точнее определить 
предмет и объект масштабного иссле

дования, а литературы и источников по 
данной или сопредельной теме мало 
или нет, то и в разведывательном ис
следовании следует воспользоваться 
мнением специалистов (экспертов) пу
тем экспресс-опроса или фокус-групп.

В разведывательном исследовании, 
как правило, используется один из наи
более доступных методов сбора социо
логической информации (например, 
анкетирование, интервьюирование и 
др.), дающий возможность сделать это 
в короткие сроки. Кроме того, если 
речь идет об уточнении предмета и 
объекта широкомасштабного исследо
вания, может быть осуществлен анализ 
специальной литературы, а также про
веден опрос компетентных специали
стов (экспертов) либо лиц, хорошо 
знающих характерные черты и особен
ности объекта исследования.

В итоге разведывательного иссле
дования должны быть проверены все 
процедуры, инструментарий, обосно
ваны и скорректированы цель, задачи, 
гипотезы выборка, уточнена характе
ристика объекта и предмета.

Образно говоря, разведывательное 
(пробное) исследование можно рас
сматривать как генеральную репети
цию главного исследования, позво
ляющую сделать первые выводы о том, 
насколько успешно прошел этап под
готовки к нему и каких результатов 
можно ожидать.
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Описательное исследование

Описательное исследование — более 
масштабное и сложное, чем разведыва
тельное, отличающееся относительно 
целостным представлением о количест
венно-качественных значениях характе
ристик изучаемого явления (процесса) 
и его структурных элементах. Необхо
димым условием проведения описа
тельного исследования является нали
чие достаточных знаний о предмете и 
объекте исследования для выдвижения 
серьезных гипотез. Проводится на ос
нове детальной разработанной полной 
программы и успешно апробированного 
социологического инструментария; ох
ватывает довольно большие совокупно
сти людей, основывается на репрезен
тативных надежных данных, сведени
ях. Его главное отличие от разведыва
тельного исследования — возможность 
добротного, четкого описания пред
мета исследования в виде системы 
признаков — наблюдаемых и измеряе
мых переменных — показателей. Описа
тельное исследование делает возмож
ным группировку и классификацию 
элементов по характеристикам, высту
пающим в качестве существенных в

связи с изучаемым явлением (процес
сом). «Назначение специальной груп
пировки — выявление взаимосвязи ме
жду несколькими переменными (взаи
моконтроль данных, структурная харак
теристика, определение тесноты связей 
и их направленияй, поиск устойчивых 
сочетаний свойств)» (Рабочая книга со
циолога, с. 439). С помощью группи
ровки в описательном исследовании 
можно связать социальные факты в 
единую систему исходя из описатель
ной гипотезы, на основе каких-либо 
определяющих признаков. В ходе опи
сательного исследования не выявляют
ся, как в аналитическом, причинно- 
следственные связи, а лишь устанавли
вается их наличие или отсутствие. Ре
зультат описательного исследования — 
классификация эмпирических данных, 
подробное описание структуры предме
та с минимальной аналитикой. Класси
ческим примером считается описатель
ное исследование классовой структуры 
американского общества, проводимого в 
1940-е гг. Л. Уорнером.

В описательном исследовании 
применяется один или несколько ме
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тодов сбора социологической инфор
мации, как количественных, так и ка
чественных (см. рисунок). Сочетание 
разнообразных методов определяется 
его направленностью и задачами, спо

собствует повышению полноты и объ
ективности социологической инфор
мации и на ее основе выводов и реко
мендаций для управления обществен
ными процессами.

Формой качественного описатель
ного исследования является кейс-стади 
(case study), объект которого — малая 
группа (человек), а предмет — их соци
альное взаимодействие. Методами сбо
ра информации выступают наблюдение, 
интервью, аудио- и видеозаписи, тести
рование и др. Для методики «анализа 
случая» характерно ограниченное ис
пользование количественных методов.
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Аналитическое исследование

Аналитическое социологическое исследо
вание ставит своей целью углубленное 
изучение явления или процесса, когда 
нужно не только описать структуру, но 
и узнать, чем определяются его основ
ные количественные и качественные 
параметры.

Вследствие такого предназначения 
аналитическое исследование имеет 
большую научную и практическую 
ценность. Аналитическое исследование 
существенно отличается от описатель
ного исследования содержанием своего 
подготовительного этапа и сбором 
первичной социологической информа
ции, подходом к анализу, обобщением 
и объяснением полученных результа
тов. (Сбор предварительных сведений 
об изучаемом предмете и объекте ис
следования, а также апробация инст
рументария происходят в процессе 
разведывательного исследования.) Реа
лизация принципа объективности в 
аналитических исследованиях требует 
наличия нескольких разнообразных 
источников информации, систематиче
ского сравнительного анализа количест
венных и качественных данных, рас
смотрения всех характеристик, призна
ков анализируемого явления (процесса).

Если в ходе описательного иссле
дования устанавливается, есть ли связь 
между характеристиками изучаемого яв
ления, то в ходе аналитического выяс
няется, носит ли обнаруженная связь 
причинно-следственный характер. На
пример, если в первом случае фиксиру
ется наличие связи между удовлетво
ренностью и содержанием выполняемо
го труда, то во втором случае рассмат

ривается, является ли удовлетворен
ность содержанием труда основным 
или неосновным фактором, влияющим 
на уровень его эффективности.

Поскольку реальность такова, что 
выявить в чистом виде какой-либо 
один фактор, определяющий черты и 
характеристику любого социального 
процесса или явления, практически 
невозможно, то почти в каждом анали
тическом исследовании изучается со
вокупность факторов. Из нее и выде
ляются факторы основные и дополни
тельные, постоянные и временные, 
управляемые и неуправляемые, при
сущие или неприсущие данному соци
альному институту или организации.

Подготовка и проведение аналити
ческого исследования требуют значи
тельного времени, тщательно разрабо
танной программы и инструментария. 
По используемым методам сбора со
циологической информации это иссле
дование носит комплексный характер. 
В нем, дополняя друг друга, могут 
применяться различные формы опро
са, анализа документов, наблюдения. 
Естественно, это требует умения взаи
моувязывать, состыковывать информа
цию, полученную по разным каналам, 
придерживаться определенных критери
ев ее интерпретации, т.е. выполнять 
процедуру трингуляции. Тем самым 
аналитическое исследование сущест
венно отличается не только содержа
нием подготовительного этапа и этапа 
сбора первичной информации, но и 
подходом к анализу, обобщению и 
объяснению полученных результатов.



38 Р а з д е л  III. Виды социологического исследования

Полезным, стимулирующим твор
ческим подходом в аналитическом ис
следовании является соединение мето
дологии и логики исследовательской 
работы с прогнозной функцией. При
мер аналитического исследования — 
исследование «Социокультурный 
портрет регионов России», реализо
ванное Центром социокультурных ис
следований Института философии 
РАН под руководством Н.И. Лапина.

Разновидностью аналитического 
исследования является социальный экс
перимент, подготовка и проведение 
которого предполагают создание спе
циальной экспериментальной ситуа
ции. «Эксперимент — попытка протес
тировать некую гипотезу jjpn  строго 
контролируемых условиях, установ
ленных учеными» (Гидценс, с. 558). 
При социальном эксперименте в ана
литическом исследовании разрабаты
вается гипотеза о наличии причинно- 
следственной связи между исследуе
мыми явлениями, между общим, осо
бенным и единичным. Эксперимен
тальное доказательство основывается 
на логических схемах, которые разра
ботал Дж. Милль в «Системе логики». 
При социальном эксперименте воз
можно использование всех методов 
сбора данных. С его помощью в ана
литическом исследовании можно из
бежать непредвиденных последствий, 
применяя его результаты в практике 
управления. Аналитическое исследова
ние имеет большую научную и особую

практическую ценность. На основе ре
зультатов аналитического исследова
ния принимаются серьезные управлен
ческие решения.
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Точечное исследование

Точечное социологическое исследование
дает информацию о состоянии и коли
чественных характеристиках опреде
ленного явления или процесса в мо
мент его изучения. Его специфика мо
жет быть объяснена на основе разли
чения статического и динамического 
подходов к изучаемым объектам. То
чечное исследование применяется, ес
ли исследователя интересует момен
тальный, статический срез явлений 
или процессов, даваемый именно в 
данный момент времени. Этот вид ис
следования позволяет получить сию
минутную картину основных характе
ристик и компонентов изучаемого 
процесса (явления). Информация, по
лученная в результате проведения то
чечного исследования, может быть на
звана статической, поскольку отражает 
будто моментальный срез объекта, но 
не дает ответа на вопрос о тенденциях 
его изменения во времени. Такие дан
ные могут быть получены лишь в ре
зультате нескольких исследований, 
проведенных последовательно через 
определенные промежутки времени.

Точечное, или, как его часто назы
вают, срезовое, социологическое ис
следование отражает ситуацию только 
на момент опроса. Целью такого ис
следования может быть, во-первых, 
описание распределения каких-то пе
ременных. Например, можно узнать, 
сколько человек и как оценивают кон
кретное выступление кандидата на 
пост президента или как относятся к 
какой-то конкретной ситуации в об
щественной жизни (выборы, мифоло

гемы, издание книги и др.). Во-первых 
точечное исследование может приоб
рести вид кейс-стади (case study), кото
рый изучает состояние отдельного объ
екта (предприятия, учебного заведе
ния) или процесса в ограниченном 
пространстве (посетителя одного теат
ра). Этот вид исследования может дать 
не только представление об отдельной 
специфике этого объекта, но в опреде
ленных случаях претендовать на обоб
щающие выводы для всех объектов 
данного типа. Такой подход облегчает 
интерпретацию полученных данных и 
дает возможность соотнести наблю
даемые результаты с текущими обще
ственными событиями: политическими 
скандалами, решениями правительст
венных органов, изменениями в фи
нансово-экономической ситуации.

Во-вторых, можно использовать 
срезовые данные для характеристики 
отдельных подвыборок, например ра
ботающих пенсионеров, офисных слу
жащих, студентов гуманитарных вузов, 

^  в рамках конкретных объектов или 
концепций среды. Используя методы 
статистического анализа, можно про
верять различные гипотезы о взаимо
связи переменных (на данный момент 
времени). Именно такой характер но
сит чаще всего маркетинговое иссле
дование, имеющее целью выяснить, 
какие именно виды товаров и почему 
предпочитают те или иные группы по
купателей именно в данное время. Для 
этой цели в маркетинговых проектах 
чаще всего используются профильные 
(бесповторные) исследования, где сбор
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информации из любой данной выбор
ки элементов генеральной совокупно
сти проводится только однажды. Эти 
исследования могут быть как единич
ными, так и множественными. В еди
ничных профильных исследованиях 
используется только одна выборка 
респондентов из генеральной совокуп
ности и информация собирается толь
ко один раз. Этот тип исследования 
называется также выборочным опро
сом (sample survey). Во множественных 
профильных исследованиях существует 
две или несколько выборок респон
дентов и информация из каждой вы
борки получается только один раз. 
Часто это происходит не в одно и то 
же время.

Таким образом, сегодня этот тип 
исследования используется в большей 
степени при изучении общественного 
мнения, социальных процессов в орга

низациях, в области социологии куль
туры, права, в сфере маркетинга и т.д.
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O.J3. Китайцева

Повторное (мониторинговое) 
исследование

Повторное (мониторинговое) социоло
гическое исследование представляет со
бой средство сравнительного социоло
гического анализа, направленное на 
выявление динамики развития объек
та, основанное на единой программе 
и использующее один и тот же инст
рументарий исследования. При этом 
сравнительные данные получаются в 
результате нескольких исследований, 
проведенных последовательно через 
определенные промежутки времени.

Название этого вида социологиче
ского исследования связано с методом 
мониторинга (от лат. monitor — тот, 
кто напоминает, предупреждает), кото
рый заключается в исследовании объек
та посредством отслеживания и кон
тролирования его деятельности в целях 
прогнозирования последней. В настоя
щее время метод мониторинга считается 
важнейшим средством информацион
ного обеспечения социально-полити
ческой, экономической, экологической



и других сфер общественной жизне
деятельности.

В рамках мониторинга проводятся 
исследования, которые позволяют со
бирать, систематизировать, хранить, 
производить анализ получаемых дан
ных, а также выдавать их по запросу в 
требуемой форме. Это сложный вид 
комплексного исследования, которое 
является эффективным средством по
знания. Основная цель мониторинга — 
получение новой систематизированной 
социологической информации об изу
чаемых явлениях и процессах, причем 
не единовременной, а поступающей 
периодически через определенные пе
риоды времени. Повторный сбор ин
формации может быть обусловлен це
лями исследования. Кроме того, дли
тельность временного интервала между 
первоначальной и повторными стадия
ми исследования может варьироваться в 
зависимости от динамики и циклично
сти изучаемого общественного процес
са, и часто именно свойства объекта 
подсказывают временные интервалы.

Объектами мониторинга становят
ся социальные процессы и явления, 
которые могут влиять на характер эко
номического развития, политическую 
ситуацию, ход общественных преобра
зований в стране. Поэтому при его 
проведении необходимо обеспечивать: 
полноту, системность и достоверность 
социологических данных, оператив
ность получения информации и ее 
систематическую актуализацию, сопос
тавимость получаемых данных путем 
использования единой методологии 
сбора и анализа информации, органи
зацию, пополнение и сохранение еди
ного банка социологической инфор
мации на всем протяжении исследова
ния, доступ потребителей к получен
ной социологической информации.

Социальные мониторинги и опросы 
общественного мнения имеют высокую

Повторное (мониторинговое) исследование

практическую значимость. В Россий
ской Федерации с начала 1990-х гг. в 
масштабах страны ведутся несколько 
социально-политических мониторингов: 
ВЦИОМ («Экономические и социаль
ные перемены: мониторинг обществен
ного мнения»), ИСПИ РАН («Как жи
вешь Россия?»), Левада-Центр, ФОМ, 
Социологический центр Российской 
академии народного хозяйства и го
сударственной службы. Есть и ведом
ственные мониторинги (ФСО, Гос
комстат).

Объективная, точная, регулярная и 
свежая информация мониторингов по
лезна всем, кто принимает управлен
ческие решения, кто занят анализом 
современного состояния и прогнози
рованием будущего развития россий
ского общества. Все, кто нуждается в 
информации о положении дел в рос
сийском бизнесе, тенденциях рынка 
потребительских товаров, запросах мас
совой аудитории, социальном самочув
ствии и настроениях россиян, получают 
возможность отслеживать процессы в 
этих сферах, используя этот высокоэф
фективный инструмент изучения рос
сийской действительности.

Методологическая преемственность, 
унифицированность инструментария, 
повторяемость замеров, свойственные 
мониторингу, дают возможность про
водить комплексный анализ объекта и 
механизмов его функционирования. 
Мониторинговые исследования позво
ляют оперативно оценить характер и 
направленность происходящих изме
нений, принимать адекватные управ
ленческие решения, прогнозировать и 
моделировать развитие анализируемого 
объекта.
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O.J3. Кипгайцева

Монографическое исследование

Монографическое исследование — спе
циальный вид социологического ис
следования, которое нацелено на все
стороннее, глобальное изучение из
бранного социального процесса или 
явления на одном из объектов, взятом 
в качестве представителя целого класса 
аналогичных объектов. Монографиче
ское исследование не претендует на по
лучение репрезентативной информа
ции, а ограничивается детальным ана
лизом одного нового явления, отсутст
вие достаточной информации о кото
ром делает невозможным проведение 
широкого выборочного исследования. 
В дальнейшем результаты монографи
ческого исследования используются 
при разработке программ крупномас
штабных эмпирических исследований.

В узком смысле монографическое 
исследование имеет целью постановку 
точного социального диагноза путем 
обследования одного или нескольких 
объектов в рамках хорошо разработан
ной теории. В широком смысле любое 
исследование одного или нескольких 
объектов проводится как с познава
тельной, так и с практической целью. 
Очень часто монографический социо

логический метод может быть допол
нен методами, которые используются в 
ряде других наук, таких как история, 
экономика, культурология, лингвисти
ка и т.п. По сути, монографический 
метод не может быть воплощен в ка
кой-либо одной методике, он представ
ляет собой интегральный метод, реали
зуемый посредством совокупности са
мых разнообразных неэксперименталь
ных (а иногда и экспериментальных) 
методик. Этот метод имеет практиче
ское применение во многих науках, 
связанных с деятельностью человека.

Монографический метод по своей 
сути близок к качественным методам 
исследования, широко практикуемым 
в социологии. Преимущество его в 
том, что он позволяет глубже понять 
изучаемое явление и часто выводит ис
следователя на формулировку новых 
проблемных задач. Методология моно
графического исследования во многих 
таких ситуациях бывает более плодо
творной, позволяя учитывать новые 
тенденции развития явлений, и что 
особенно важно, в начальной стадии 
их становления. При этом снимаются 
ограничения статистического количе
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ственного подхода, особенно в услови
ях повышенной динамики социальных 
процессов. Социологи-практики отме
чают особую актуальность метода мо
нографического исследования для ра
боты в переходные, кризисные перио
ды развития общества, потому что в 
эти периоды возникают новые соци
альные отношения, формируются про
блемы, которые ранее не были извест
ны. Их только предстоит идентифици
ровать и заняться поиском методов и 
способов решения.

Образцом монографического ис
следования можно считать работу 
А.Н. Большакова «Деревня (1917—
1927 гг.)», построенную на изучении 
всех сторон жизни одной из волостей 
Тверской губернии. В исследовании 
отражены история возникновения этих 
поселений, их экономические особен
ности. Такой способ изучения базиру
ется на сборе информации об основных 
сторонах жизни населения — трудовой, 
общественно-политической, бытовой. 
В нем дано описание структуры семей, 
занятости, источников и размеров до
ходов, особенностей культурной дея
тельности, местных обычаев, традици
онных видов общения и др. Результаты 
проведенного исследования — это 
средство составить социальные портре
ты сельских поселений.

Более полно и широкомасштабно с 
применением конкретных социологиче
ских методов проводились монографи
ческие исследования в 1950—1960-х гг. 
Особый интерес представляет моногра
фическое описание молдавского села 
Копанка, которое изучалось трижды: 
сначала в 1938 г. румынскими социо
логами Бухарестской монографической 
школы под руководством Димитрия 
Густи, затем советскими социологами в 
1961 и 1980 гг. Были обстоятельно изу
чены все стороны жизнедеятельности

села — от природно-климатических ус
ловий (рельеф, река, климат) истории 
до эстетических запросов жителей. 
Большое внимание уделялось эконо
мике села: размеру валовой продукции, 
условиям труда, материальному поло
жению жителей, новым специально
стям. Изучались демографические по
казатели: возрастная структура, смерт
ность, заболеваемость, брачность. Под
робно исследовались бюджеты времени 
крестьян (рабочее и внерабочее время). 
Все эти и остальные показатели анали
зировались в сравнении с теми, что 
были получены 25 лет назад, когда 
с. Копанка входило в состав Румынии. 
Социологи изучили и качественное 
воспроизводство сельской общности, 
используя такие стороны жизни, как 
межнациональные отношения, обычаи, 
традиции, культурная и духовная жизнь 
села, образование, культурные запросы 
сельских жителей.

Современным примером серьезно
го специального исследования, выпол
ненного по описанному методу, явля
ется работа В.В. Радаева, посвященная 
малоизученной отрасли российского 
хозяйства — розничной торговле. Ис
следования фокусируются на деловых 
стратегиях ведущих торговых сетей, 
продвигающих современные торговые 
форматы и утверждающих новые пра
вила взаимодействия в цепи поставок. 
Результаты исследований воплотились 
в книге «Захват российских террито
рий: новая конкурентная ситуация в 
розничной торговле», в которой сум
мировались тенденции развития роз
ничной торговли в 1990—2000-е гг., а 
также в книге «Кому принадлежит 
власть на потребительских рынках: от
ношения розничных сетей и постав
щиков в современной России», подго
товленной к изданию в 2011 г.
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К достоинствам монографического 
метода можно отнести следующие.

1. Возможность получить глубокую 
информацию о латентных процессах, 
скрытых механизмах социальных отно
шений, а также с помощью качествен
ного подхода реконструировать сферу 
неформальных отношений, сущест
вующих между людьми.

2. Этот метод позволяет обеспечить 
лучшее понимание социальной реально
сти, изучив уникальность каждого объ
екта, выделить общие черты для даль
нейшего обобщения.

Однако, несмотря на указанные 
достоинства, при работе с монографи
ческим методом возникает ряд про
блем, связанных с необходимостью 
получения больших исходных объемов 
разноплановой информации, ограни
чениями в возможности получения на
учных результатов (если иметь в виду 
строгий подход к этому понятию на 
основе общепризнанных критериев), 
отсутствием логичных обоснований 
возможных рамок обобщения, субъек
тивным выбором единиц наблюдения 
и исследовательским подходом, а так
же с тем, что в пределах данного мето
да не решается задача выявления сте
пени распространяемости полученных 
в результате монографического иссле
дования выводов.

Познавательные возможности этого 
метода обеспечивают понимание про
исходящих процессов в условиях дина
мичной реальности, когда для объясне
ния социального процесса или явления 
трудно подобрать соответствующую 
форму без внимательного и всесторон

него изучения и анализа уникального 
социального явления.
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Когортное исследование

Когортное соц иологическое исследование —
специальный вид повторного социоло
гического исследования, которое при
меняется для изучения специфической 
совокупности людей, как правило, оп
ределенной возрастной группы (когор
ты), переживших одновременно одни 
и те же события (вступление в брак, 
рождение ребенка, служба в армии, 
поступление в вуз и т.д.) в течение оп
ределенного времени (года, части жиз
ни). При этом выборка на различных 
этапах исследования не обязательно 
должна состоять из одних и тех же ин
дивидов, но очень важно, чтобы вклю
чаемые в выборку респонденты были 
представителями изучаемой когорты. 
Под когортой при этом понимается 
совокупность людей, социальная связь 
между которыми основывается на вре
менном совпадении значимого собы
тия их жизни.

Понятие когорты и метод когорт- 
ного анализа пришли в социологию из 
демографии. Однако социологические 
исследования когорт благодаря струк
турированию общества по годам рож
дения предоставляют возможность для 
анализа судеб поколений, познания 
специфики исторического развития 
общества как системы.

Отличительным признаком отнесе
ния индивида к определенному поко
лению, что можно сказать и о когорте, 
является схожесть условий социализа
ции, т.е. у каждого поколения есть свое 
временное измерение и историко- куль
турное пространство (Глотов, 2004).

Такой анализ социальных измене
ний на уровне когорт основывается на 
концепции поколений К. Мангейма. 
Его работа «Проблема поколений» 
(1928) считается отправной точкой по
коленческих и когортных исследова
ний. В дальнейшем серьезный вклад в 
развитие метода внес американский 
социолог Н. Райдер, которому удалось 
обогатить концепцию поколений 
К. Мангейма знаниями и методами де
мографии, идеями структурного функ
ционализма и возрастной психологии. 
В настоящее время когортные социоло
гические исследования широко приме
няются для исследования проблем со
циальной мобильности, стратегий жиз
ненного пути, а также в маркетинго
вых исследованиях.

Эти исследования рассматриваются 
скорее не как способ сбора социологи
ческих данных, а как концептуальный 
подход, который требует серьезного 
соблюдения логики интерпретации 
данных, разделения населения на воз
растные группы для их изучения и 
сравнения. Среди эмпирических работ 
российских социологов по исследова
нию поколений следует отметить работы 
Б.Ц. Урланиса, М.Х. Титмы, Ю.А. Ле
вады, а также работу М.Б. Глотова, по
священную политической социализации 
современных российских поколений. 
Большой интерес представляет работа 
Б.Ц. Урланиса «История одного поко
ления (социально-демографический 
очерк)», в которой исследуется, как
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писал сам автор, «как бы коллективная 
биография поколения 1906 г.». Подоб
ный социально-демографический ана
лиз раскрывает историю поколения, 
дает возможность определить влияние 
тех или иных исторических событий, 
условий на жизнь большой группы 
людей одного поколения и позволяет 
выявить его роль и значение в эконо
мической и культурной жизни страны. 
На основе имеющихся статистических 
данных в работе прослеживается жизнь 
мужчин и женщин, родившихся в 
1906 г., их участие в стройках пятиле
ток, в Великой Отечественной войне, в 
послевоенном строительстве.

В социологии интерес к когортным 
социологическим исследованиям опре
деляется наличием общих характери
стик жизненного опыта людей, на ос
новании которого выделяется когорта. 
Это маркирует социальную связь ее 
представителей по определенным со
циальным характеристикам (включая и 
ценностные ориентации), которые мо
гут существенно различаться, особенно 
в период социальных перемен. В этом 
случае объяснительной характеристи
кой когорты могут выступать социаль
ные риски, с которыми она сталкива
ется, а социологический подход позво
ляет выделить поколение не только по 
возрастному, но и по социокультурно
му основанию. Разные когорты по- 
своему воспринимают социальную ре
альность и происходящие историче
ские события, которые застают членов 
когорт в разном возрасте и разном со
циальном положении. В результате по
является эффект когорты, который от
ражает различия в установках, ценно

стях и социальных характеристиках их 
членов, сохраняющихся в течение дли
тельного периода времени. Опираясь 
на концепцию когортного анализа, 
можно выделить три эффекта влияния, 
которые являются важнейшими фак
торами объяснения общественных пе
ремен: эффект возраста, эффект обра
зования и эффект жизненного опыта. 
Таким образом, метод когортного ана
лиза представляет собой особый уро
вень методологии анализа эмпириче
ских данных и позволяет объяснять 
изменения в образцах поведения и ус
тановках индивидов различиями в со
циализации.
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Лонгитюдное исследование

Лонгитюдное исследование {англ, longi
tudinal study от longitude — долговре
менный) — вид повторного социоло
гического исследования, при котором 
ведется длительное периодическое 
изучение одних и тех же лиц по мере 
достижения обследуемой совокупно
стью определенной стадии своего раз
вития. Его цель — анализ изменений в 
образе жизни, ориентаций людей од
ного поколения. Лонгитюдные иссле
дования применяются, если требуется 
проследить историю развития объектов 
или людей и влияние на них опреде
ленных событий. При этом известно, 
что за это время происходит некоторое 
событие (или несколько событий), и 
цель исследования состоит в том, что
бы рассмотреть, как влияют эти собы
тия на поведение экспериментальной 
группы. Для этого сравниваются дан
ные и (или) наблюдения, сделанные до 
наступления исследуемого события и 
после. Но лонгитюдное исследование 
предполагает одновременное исполь
зование и других методов: тестирова
ния, психографии и др.

В широком смысле слова лонги
тюдным можно назвать любое иссле
дование, в котором на протяжении от
носительно длительного периода вре
мени изучается одна и та же группа 
объектов — людей, домохозяйств, 
предприятий и т.п. В таком расшири
тельном толковании лонгитюдное ис
следование является синонимом па
нельного исследования. В отечествен
ной литературе лонгитюдное исследо
вание обычно трактуется в более узком 
смысле, как выборочное панельное ис

следование возрастной или образова
тельной когорты, например в период от 
момента получения среднего образова
ния до достижения возраста 28—30 лет. 
Его целью обычно является изучение 
жизненного пути, процессов социали
зации, становления профессиональной 
карьеры, семейной жизни и т.п.

Основоположниками лонгитюдного 
метода исследования были У. Штерн и 
А.Н. Гвоздев, которые вели различные 
дневники наблюдений за развитием 
ребенка в семье. Первоначально лон
гитюдное исследование складывалось в 
психологии развития (в детской и воз
растной психологии) как альтернатива 
господствовавшим методам определе
ния состояний или уровней развития. 
Затем этим методом стали пользовать
ся в социологии, в инженерной психо
логии и психологии труда. Самостоя
тельная ценность лонгитюдного иссле
дования связывалась с возможностью 
предсказать дальнейший ход развития 
исследуемого объекта и установить 
связи между его этапами.

Наиболее интересным и показа
тельным примером лонгитюдного ис
следования является международный 
исследовательский проект «Пути поко
ления», осуществляемый рядом иссле
довательских центров США, Эстонии, 
Украины, Литвы, Молдовы, Таджики
стана, Беларуси. Основная цель данно
го проекта — одновременно проанали
зировать как субъективные детерми
нанты жизненного пути молодежи, так 
и социальные процессы, интегрирую
щие молодое поколение во взрослую 
социальную жизнь общества. Страте
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гический его план заключался в том, 
чтобы следовать за избранной когор
той через сменяющие друг друга этапы 
жизненного пути, по крайней мере до 
достижения 30-летнего возраста, когда 
большинство молодых людей вписы
ваются во все главные сферы взрослой 
жизни. За рубежом лонгитюдные ис
следования применяются, например, 
Национальным детским бюро Велико
британии для документирования раз
личных сторон развития детей.

Лонгитюдные исследования могут 
различаться по целому ряду ключевых 
параметров.

Во-первых, это темы обследований 
и исследуемая совокупность. Именно 
по этим параметрам обычно осуществ
ляется типологизация лонгитюдных 
обследований: выделяются обследова
ния домохозяйств, возрастных когорт, 
образовательных траекторий, предпри
ятий и организаций, здоровья населения 
и эпидемиологические обследования.

Во-вторых, разделение идет по осо
бенностям дизайна обследований. Важ
нейшими составляющими дизайна лон
гитюдного обследования являются: ве
личина интервала между волнами, про
должительность обследования, методи
ка сбора данных, способ учета новых 
элементов, входящих в исследуемую 
совокупность в период между волнами, 
дополнительные выборки и т.д. Каж
дый из этих элементов вносит свои 
особенности в возможности использова
ния лонгитюдных обследований.

Лонгитюдные исследования — один 
из самых трудоемких и дорогих по за
тратам методов в прикладном социоло
гическом исследовании. Главными не
достатками лонгитюдного исследования 
являются его высокая стоимость и тех
ническая сложность, порождаемые не
обходимостью на каждом этапе разы

скивать и идентифицировать респон
дентов, совмещать данные разных эта
пов, собирать ретроспективную инфор
мацию о событиях, произошедших в 
жизни респондента в периоды времени 
между двумя этапами, контролировать 
неизбежное сокращение первоначаль
ной выборки вследствие смерти, ми
грации, отказов от дальнейшего уча
стия в исследовании и других причин, 
необходимость следить за тем, чтобы 
выборка соответствовала генеральной 
совокупности, т.п.

Преимущества лонгитюдных иссле
дований по сравнению с другими вида
ми повторных социологических иссле
дований заключаются в возможности 
эффективно изучать процессы разви
тия изучаемых объектов; выявлять 
специфические варианты этого разви
тия для групп, входящих в изучаемую 
совокупность; анализировать тенден
ции развития индивидов, входящих в 
различные социальные группы; уста
навливать изменения в связях между 
изучаемыми признаками и выявлять де
терминанты процессов развития.
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Кросскультурные (межстрановые) 
сравнительные исследования

Межстрановые сравнительные исследо
вания основаны на сопоставлении ре
зультатов массовых опросов населения 
о социальных явлениях и процессах в 
различных странах.

Целью международных и межре
гиональных исследований является вы
явление общего и специфического в 
изучаемых социальных процессах и яв
лениях, обусловленных особенностями 
социально-экономической природы, 
культуры, истории отдельных стран 
или особенностями условий и образа 
жизни населения различных регионов 
(Ядов, 1985).

Международные сравнительные со
циальные исследования способствуют 
решению важнейших научных и соци
ально значимых практических задач. Их 
результаты дают социологии пищу для 
методологических размышлений о ве
рификации, валидности социологиче
ских теорий, обоснованности претен
зий той или иной концептуальной 
схемы на универсальность. Они пре
доставляют эмпирическую основу для 
принципиально нового видения гло
бальной и региональной социальной 
реальности. Данные этих исследований 
позволяют судить об эффективности 
реагирования национальных государств, 
региональных организаций и сообществ 
на глобальные вызовы и макросоциаль- 
ные проблемы. Есть возможность 
взглянуть на себя со стороны, в срав
нении с другими странами и культура
ми и оценить социальные достижения 
и дисбалансы, темпы социальных пе
ремен, социальной трансформации,

проблемы социальной модернизации 
или стагнации. На этой основе возмож
но выработать социальные прогнозы о 
перспективах социального развития в 
разных сферах жизни.

Общие методологические принципы 
организации межстрановых сравнитель
ных социальных исследований: предвари
тельное согласование единых методов 
построения выборки, организации сбо
ра социальной информации и обработ
ки данных, сразу после этапа сбора 
данных — обеспечение свободного дос
тупа всех исследователей к полученным 
результатам. Методология подобных 
опросов сложна и требует постоянной 
проверки ошибок выборки и сопостав
ления степени умножения методиче
ских огрехов. Трудности анализа и ин
терпретации этих сравнительных иссле
дованиях возникают даже при соблю
дении всех формальных правил единст
ва методик исследования и выборки, 
что связано с различием образа жизни, 
культуры, восприятия и реакции людей 
на одни и те же стимулы (например, 
вопросы анкеты) и различными стан
дартами качества, жизни (Ядов, 1985). 
Все эти моменты не только надо иметь 
в виду при интерпретации данных меж
дународных исследований, но учиты
вать качественные различия уже в про
цессе разработки инструментария ис
следования и на стадии пилотажа мето
дик, внося необходимые коррективы. 
Именно поэтому с конца 1980-х гг. на
чиналась серьезная разработка методо
логии межстрановых мониторинговых 
сравнительных исследований. Особен
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ностью современных межстрановых 
сравнительных исследований является 
растущая кооперация, междисципли
нарная интеграция социально-гумани
тарного знания, открытость собираемых 
данных и используемых процедур.

Типология современных сравнитель
ных исследований может иметь своим 
основанием в качестве исходного кри
терия построения выборки и парамет
ров опроса: а) широту охвата в рамках 
национального опроса или б) сравне
ние параметров опроса между группа
ми стран в разных регионах. Распро
страненным основанием для класси
фикации является число сравниваемых 
стран. Российский социолог директор 
ЕСС в России А.В. Андреенкова пред
лагает классификацию исходя из трех 
критериев: количества объектов наблю
дения (двусторонние, региональные и 
всемирные), количества временных то
чек измерения (одноразовые исследова
ния, повторные или трендовые срав
нительные исследования и лонгитюд
ные), содержания и целей исследования 
(Андреенкова, с. 131—133).

Вид межстрановых социальных ис
следований может быть определен в со
держательном контексте как: 1) акаде
мические, фундаментальные научные 
исследования; 2) прикладные (напри
мер, сравнительные маркетинговые) ис
следования. Классификационных крите
риев для типологии межстрановых соци
альных исследований может быть мно
жество, но методологически наиболее 
оправданным и оптимальным можно 
считать их содержательно-тематическую 
направленность: исследования междуна
родных отношений; сравнительные оп
росы общественного мнения по акту
альным социально значимым пробле
мам; кросскультурные ценностные уста
новки и ориентации; исследования об
щественных и гуманитарных инициатив; 
отношение к глобальным социальным и

экологическим угрозам; анализ потреби
тельского поведения, потребительского 
спроса, межстрановые сравнения повсе
дневных практик потребления; сравне
ние коммуникативной активности, ин
тенсивности виртуальных комьюнити 
разных культур в глобальных «сетях» со
циального взаимодействия и т.п.

История межстрановых сравнитель
ных социальных исследований начинает
ся с опроса, организованного по заказу 
правительства США в 1947 г., об от
ношении населения ряда европейских 
и азиатских стран к американским 
бомбардировкам во время Второй ми
ровой войны. Однако ряд методологи
ческих и организационных трудностей, 
идеологических барьеров, дефицит ма
териально-технических ресурсов огра
ничили потенциал развития междуна
родного научного сотрудничества. Как 
правило, оно ограничивалось участием 
ученых в реализации отдельных меж
дународных программ сравнительных 
социологических исследований. Все 
это не позволило в 50—60 гг. XX в. 
развернуть мониторинговые межстра
новые социальные исследования. Нача
ло им положила реализация в 1970-е гг. 
международного проекта «Установки 
населения по отношению к объеди
ненной Европе» (опрос проводился в 
шести странах).

Международные сравнительные со
циальные исследования представлены 
двумя группами крупных научных се
тей, состоящих из нескольких относи
тельно независимых проектов, объеди
ненных общей тематикой. В названии 
первой группы исследований фигурирует 
слово «барометр»; они продолжают и 
развивают идеи «Евробарометра», охва
тывая определенный регион: «Латино
американский барометр», «Барометр 
новых демократий», «Африканский», 
«Азиатский», «Арабский» барометры.
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Вторая группа исследований — 
проекты «SHARE», направление на уг
лубленное изучение проблем, связан
ных со здоровьем, старением и выхо
дом на пенсию в Европе. Один из ос
новных руководителей проекта — 
Л. Даймонд. Проект координируется 
Исследовательским институтом эконо
мики старения в Мангейме и согласо
вывается с программой «Изучение здо
ровья и выхода на пенсию в США» и 
Английским лонгитюдным изучением 
проблем старения. Финансирование 
проводилось в рамках 5, 6 и 7-й рамоч
ных программ Европейского Союза. 
Главный координатор — А. Берщ- 
Зупан. В проекте сотрудничают более 
150 исследователей по всему миру, ор
ганизованных в междисциплинарные 
национальные команды и межнацио
нальные рабочие группы. Это междис
циплинарная и кросскультурная база 
данных о состоянии здоровья, соци
ально-экономического статуса, соци
альных и семейных сетей более чем 
45 000 чел. в возрасте 50 лет и старше. 
Ряд подпроектов объединены общей 
тематикой.

«Евробарометр» (Eurobarometer) — 
Европейская комиссия в 1973 г. запус
тила серию регулярных сравнительных 
исследований общественного мнения в 
странах, входящих в Европейское со
общество и позднее — в Европейский 
Союз (Франция, ФРГ, Бельгия, Нидер
ланды, Люксембург, Италия, Дания, 
Ирландия и Великобритания). По мере 
расширения ЕС расширялось и иссле
дование. Опросы проводятся с перио
дичностью два раза в год (весной и 
осенью). Тематические блоки периоди
чески меняются, но регулярно изучают
ся вопросы, связанные с объединением 
Европы, институтами и политикой, до
полненные измерением общих соци
альных и политических ориентаций и 
участия, а также демографической ин

формацией. С 1990-х гг. добавлялись 
тематические блоки по проблемам ин
формационного общества, здоровья, 
семьи, гендера, социальной, этниче
ской, национальной идентичности и 
др. Опросы носят следующие назва
ния: «Стандартный евробарометр» — 
проводится регулярно, «Специальным 
евробарометр» — посвящен конкрет
ному вопросу, «Мгновенный евроба
рометр» (Flash Eurobarometer) — про
водится в кратчайшие сроки по теле
фону и дает моментальный срез об
щественного мнения по какому-либо 
вопросу.

«Барометр новых демократий» (New 
Democracies Barometer) создан Общест
вом П. Лазарсфельда в Вене, его руко
водители — К. Херпфер и Р. Роуз. Ос
новная цель — получить данные о ре
акции обществ Центральной и Восточ
ной Европы на посткоммунистическую 
трансформацию. Позднее «Барометр 
новых демократий» разделился на «Ба
рометр новой Европы» (Босния, Эсто
ния, Латвия, Литва) и «Барометр новой 
России», в 2000-е годы его наследником 
стало исследование «Евразийский баро
метр» (Eurasia Barometer).

«Латиноамериканский барометр» 
(Latinobarometro) впервые начал про
водиться в 1995 г. при участии Арген
тины, Бразилии, Венесуэлы, Мексики, 
Парагвая, Перу, Уругвая и Чили. 
Позднее к ним присоединились Боли
вия, Гватемала, Гондурас, Доминикан
ская Республика, Колумбия, Коста- 
Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор и 
Эквадор. Основные вопросы «Латино
американского барометра» посвящены 
оценке демократии и ее возможных 
альтернатив; присутствуют вопросы, 
касающиеся политического участия, 
политических ориентаций, политиче
ского доверия, международной поли
тики, социальных проблем, экономи
ки, а также отношения к СМИ.
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«Африканский барометр» сосредо
точен на изучении стандартного набо
ра политических ориентаций и оценок: 
понимание сути демократии, уровень 
поддержки, эффективность, подотчет
ность правительства, желание возврата 
к авторитарным альтернативам. Особое 
внимание уделяется исследованию 
проблем качества жизни (доступности 
основных социальных благ и услуг, 
формальных и неформальных способов 
доступа к питанию, водоснабжению, 
жилью, здравоохранению, сферам заня
тости и деньгам африканских семьей, 
потенциала социального капитала, со
циального доверия различным институ
там), исследуются конфликты, преступ
ность, насилие, участие в различных 
формах протеста, национальная, этни
ческая и социальная идентичности.

Проект «.Азиатский барометр» (Asian 
Barometer) стартовал в 2001 г. Прошло 
уже две волны исследований в странах 
Восточной и Южной Азии (Гонконге, 
Китае, Монголии, Тайване, Таиланде, 
Филиппинах, Южной Корее и Япо
нии). Первые исследования в Бангла
деш, Вьетнаме, Индии, Индонезии, 
Камбодже, Малайзии, Непале Паки
стане, Сингапуре, Шри-Ланке. Они ка
сались проблем политического участия, 
ценностных ориентаций, отношения к 
демократии, оценки экономических ус
ловий, доверия к социальным и поли
тическим институтам, электоральной 
мобилизации, роли традиционализма, 
легитимности демократии, эффектив
ности и гражданских полномочий (дос
тупности политической системы: воз
можность населения влиять на прави
тельство, роль элиты), демократиче
ских и авторитарных ценностей, толе
рантности по отношению к взглядам 
меньшинства.

«Арабский барометр» (Arab Barometer) 
основан в 2005 г. Институтом социаль
ных исследований при Мичиганском

университете. Охватывает Иорданию, 
Палестинские территории, Алжир, 
Марокко, Кувейт (2006), Йемен и Ли
ван (2007). Тематика вопросов анало
гична другим региональным баромет
рам. Вопросы разбиты по блокам: под
держка демократических институтов; 
оценка демократии (по сравнению с 
другими моделями правления), исла
мистов и арабских националистов; 
уровни и формы политического и гра
жданского участия; измерения полити
ческой культуры, в том числе терпи
мости, политического доверия, поли
тического интереса и политической 
эффективности; восприятие государст
ва, вопросов законности и легитимно
сти; концепции и толкование ислама; 
предпочтительные отношения между 
религией и политикой; религиозность 
и личное участие в религиозных делах; 
отношение к терроризму и политиче
скому насилию; отношение к между
народным событиям на Ближнем Вос
токе. На официальном сайте «Арабско
го барометра» (кроме открытого мас
сива данных для работы в программе 
SPSS) представлена также сравнитель
ная таблица одномерных распределе
ний по всем вопросам социологиче
ского опроса пяти стран (Алжир, Иор
дания, Кувейт, Марокко, Палестин
ские территории).

«Евразийский монитор»/«Барометр 
интеграции» (Eurasian Monitor, руково
дитель К. Херпфер) изучает отношение 
к различным интеграционным проек
там на постсоветском пространстве. 
Первоначально нацеленный на Россию, 
Украину, Беларусь и Казахстан, к на
стоящему моменту «Евразийский мони
тор» максимально охватил 14 постсо
ветских стран. Всего с 2004 г. проведе
но не менее двенадцати волн сравни
тельных исследований (по две волны в 
год). Среди регулярно изучаемых тем: 
социальное и экономическое самочув
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ствие населения, отношение к основ
ным институтам власти, отношение к 
событиям и явлениям в постсоветских 
странах, внешнеполитические ориен
тации и отношение к интеграционным 
процессам, вопросы формирования 
идентичности.

В России отдельные виды межстра
новых сравнительных социальных ис
следований проводятся различными 
академическими институтами РАН 
(ИС РАН, ИСПИ РАН, ИЭА РАН, 
Институт народонаселения РАН), на
учно-исследовательскими и информа
ционно-аналитическими центрами и 
организациями. Специализируется на 
межстрановых социальных исследова
ниях ЦЕССИ (Институт сравнитель
ных социальных исследований). Ин
ститут был создан в 1989 г. как незави
симая неправительственная исследова
тельская организация, проводящая оп
росы общественного мнения и марке
тинговые исследования. На площадке 
ЦЕССИ осуществляется координация 
реализации академического проекта 
Европейское социальное исследование 
(ESS). Начало проекта — 2001 г. Ис
следование проводится методом выбо
рочного опроса 30 000 респондентов, по 
1500—2000 представителей от стран- 
участниц каждые два года. Первый оп
рос в России был проведен в 2006 г., 
затем последовали третья, четвертая и 
пятая волны проекта. По материалам 
международного социологического 
проекта «Европейское социальное ис
следование» опубликована коллектив
ная монография «Россия в Европе».

Труднее осуществлять межстрано
вые сравнительные исследования на ба
зе высшего учебного заведения, но тем 
показательнее опыт их реализации в ву
зе. В филиале НИУ — «Высшая школа 
экономики» в Санкт-Петербурге осно
вана Лаборатория сравнительных соци
альных исследований (ЛССИ) во главе

с профессором Мичиганского универ
ситета Р. Инглхартом. ЛССИ занимает
ся изучением в сравнительном аспекте 
в России и в других странах (в рамках 
исследований World Values Survey 
Association, WVSA). Данный проект 
ставит следующие задачи: описать и 
объяснить изменения ценностных ори
ентаций, происходивших в России и 
других постсоветских странах в период 
с 1981 по 2011 г.; соотнести политиче
ские и экономические реформы с этими 
изменениями; поместить эти измене
ния в общемировой контекст, сравнив 
российские данные с данными иссле
дований в более чем 90 странах.
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H.P. Маликова

Социальный эксперимент

Эксперимент — такой метод исследо
вания, при котором происходит после
довательная фиксация и контроль за со
стоянием объекта, изменяющимся под 
воздействием некоторых факторов, 
управляемых экспериментатором (Рыв- 
кина, Винокур, 1968). Данный метод 
сбора и анализа эмпирических данных 
направлен на проверку гипотез отно
сительно причинных связей между яв
лениями. Обычно эта проверка прово
дится путем вмешательства экспери
ментатора в естественный ход собы
тий: он создает или изыскивает опре
деленную ситуацию, приводит в дейст
вие гипотетическую причину и наблю
дает за изменениями в ситуации, фик

сирует их соответствие или несоответ
ствие предположениям.

Социальный эксперимент выполня
ет две основные функции: достижение 
эффекта в практически-преобразова- 
тельной деятельности и проверку науч
ной гипотезы. В первом случае экспе
римент нацелен на получение практи
ческого эффекта управления некото
рыми процессами. Познавательные ре
зультаты представляют здесь побочный 
продукт управленческого эффекта. Во 
втором случае процедура эксперимен
тирования целиком сосредоточена на 
познавательном результате. Экспери
мент выступает в качестве самого 
сильного способа проверки объясни

http://www.compare-project.org/
http://ess
http://en
http://arabbarometer
http://www.share-project.org
http://www.gesis.org/
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http://gking.harvard.edu/vign
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тельной гипотезы. Проверка гипотезы 
в эксперименте происходит не только 
в силу теоретических рассуждений и 
построения цепи силлогизмов, но и в 
результате предметно-эмпирической 
деятельности, в основе которой лежат 
наблюдение научных фактов, их изме
рение, фиксация их измерения, срав
нение с другими фактами. В экспери
ментальном исследовании, предметом 
которого являются социальные и со
циально-психологические явления, на 
отдельных этапах могут быть исполь
зованы такие методы, как интервью, 
наблюдение, анкетирование, тесты 
(Куприян, 1971). Эти методы могут 
предшествовать эксперименту, подго
тавливать его или создавать соответст
вующие условия для него, сопутство
вать ему, следовать после этапа актив
ного воздействия на эксперименталь
ные переменные. Эксперимент в дан
ном случае является не только измере
нием и контролем переменных, но и 
способом организации исследования, 
интегрирующим другие методы

Социальный эксперимент обладает 
рядом общих черт и принципов науч
ного экспериментирования. В то же 
время можно выделить особенности, 
обусловленные спецификой социаль
ных процессов, объектов прикладного 
социологического исследования, что 
проявляется в 1) качественно более 
высоком уровне сложности социаль
ных объектов и многообразной при
чинной зависимости изменений этих 
объектов; 2) особом вмешательстве 
экспериментатора в объект прикладно
го исследования, вследствие чего на
блюдаемый и контролируемый объект 
может принимать и часто принимает 
активное участие в самом эксперименте; 
3) соблюдении методологических и цен
ностных установок экспериментатора.

В процессе подготовки и принятия 
решения о проведении эксперимента в

целях воздействия на общественные 
отношения более высокого уровня 
сложности социолог должен решить две 
взаимосвязанные проблемы: 1) теоре
тическое обоснование структуры экс
перимента и его последовательности; 
2) отбор способов анализа протекаю
щих изменений под воздействием кон
тролируемых факторов на социальный 
объект. Поэтому программа социаль
ного эксперимента должна включать в 
себя процедуры, осуществляемые в 
процессе как познавательного исследо
вания, так и социального управления.

Типовая программа эксперимен
тального метода содержит основные 
подходы к решению таких вопросов, 
как: 1) характеристика проблемной си
туации, вызывающей необходимость но
вого управленческого решения; 2) опре
деление предмета, целей и задач экс
периментального анализа; 3) обосно
вание выбора объекта (объектов), ис
пользуемого в качестве эксперимен
тальной (а также контрольной) груп
пы; 4) описание модели эксперимен
тальной ситуации (т.е. комплекса экс
периментальных факторов и условий 
эксперимента); 5) формулировка гипо
тез эксперимента; 6) обоснование вы
бора зоны, т.е. масштабов эксперимен
тирования; 7) разработка методики 
эксперимента; 8) анализ результатов 
проверки эффективности эксперимента.

Логика экспериментального социо
логического анализа была предложена 
Дж. Стюартом Миллем еще в XIX в. 
По так называемому правилу согласия 
Милля устанавливают связь между 
двумя (или больше) рядами событий, 
которые рассматриваются как гипоте
тические причины, и событием как 
возможным следствием причинных 
факторов. Однако Дж. С. Милль, а 
также О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер 
и другие отрицали возможность при
менения экспериментального метода в 
изучении социальных явлений, считая
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последние слишком сложными и из
менчивыми для выявления четких 
причинных зависимостей. В настоящее 
время преодолено мнение о невозмож
ности применения эксперимента при 
изучении социальных явлений, а также 
накоплен определенный опыт исполь
зования экспериментальных процедур 
в научном анализе. Эксперимент как 
метод эмпирического исследования 
применялся до 20-х гг. XX в. лишь для 
природных и искусственных объектов. 
Начиная с 1920-х гг. постепенно рас
ширялось применение эксперимента в 
социальных науках. Своеобразным по
лигоном социальных экспериментов 
стали малые группы. Но эксперимен
тирование на таких объектах скорее 
носило психологический или социаль
но-психологический характер, напри
мер успешно проведенные социальные 
эксперименты американского социо
лога Э. Мейо в целях повышения эф
фективности управления. Знаменитые 
исследования прошли в 1924—1932 гг. 
на Хоуторнских предприятиях близ 
Чикаго (США). Их основной целью 
было выявить зависимость между про
изводительностью труда и изменения
ми интенсивности освещения произ
водственных помещений, температу
рой помещения, влажностью, увеличе
нием материальных стимулов и т.п.). 
Сравнительная доступность научного 
экспериментирования на микрообъек
тах породила в американской эмпири
ческой социологии тенденцию к не
обоснованной экстраполяции полу
ченных выводов на большие социаль
ные объекты. Социально-психологи
ческие исследования лабораторного и 
естественного экспериментов, их соот
ношения, валидности нашли отраже
ние в работах многих отечественных 
ученых: Г.М. Андреева, А.П. Куп-
рияна, П.Н. Шихирева и др. Данные 
виды экспериментов решают различные 
задачи при осуществлении научного 
исследования в психологии. Отмечено,

что применительно к социальным объ
ектам в психологии использование ла
бораторного эксперимента имеет ряд 
преимуществ: дает возможность стро
гого контроля переменных; позволяет 
широко манипулировать эксперимен
тальными переменными; обладает боль
шой разрешающей силой в плане реше
ния методологической проблемы кон
троля и измерения. (Куприян, 1971). 
Сфера применения социального экс
перимента в СССР характеризовалась 
повышенным вниманием к проблемам 
научного управления различными со
циальными процессами. Поскольку 
любой реальный социальный экспери
мент невозможен без внесения целе
направленных изменений в общест
венные отношения, то при его прове
дении осуществляется не только дея
тельность исследования, но и деятель
ность по управлению. Поэтому необ
ходимо отличать эксперимент от дру
гих видов социального управления, в 
частности от того совершенствования 
социальных систем, которое является 
неотъемлемым элементом всякой со
циально-преобразовательной деятель
ности. Специфика эксперимента в 
рассматриваемом соотношении состо
ит в том, что он выступает как органи
зация деятельности людей, подчинен
ная цели ее научного изучения. Сама 
реальная социальная деятельность ста
вится в условия, где ее развитие начи
нает управляться требованиями научно
го исследования. Иначе говоря, соци
альный эксперимент обусловлен опре
деленной научной задачей. Поэтому в 
сфере, охваченный экспериментом, 
происходит целенаправленная пере
стройка деятельности в соответствии с 
предварительно сформулированной на
учной гипотезой (Рывкина, Винокур, 
1968). Сегодня центром внимания тео
рии и методологии социального экспе
римента становится инновационный 
эксперимент, который представляет со
бой диагностику новшества пробным
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нововведением. Инновационный харак
тер эксперименты стали приобретать по 
мере привлечения их к преобразова
тельной деятельности. Здесь они уже 
становятся частью нововведений.

Проводимые в социальной сфере 
эксперименты могут быть классифи
цированы по различным критериям 
1) по способу создания эксперимен
тальной ситуации — реальные и мыс
ленные эксперименты; 2) по времени 
направленности процесса эксперимен
тирования — проективные, ретроспек
тивные эксперименты и эксперименты, 
оценивающие состояние процесса на 
данный момент времени; 3) по харак
теру логической структуры доказа
тельства гипотез — параллельные и по
следовательные эксперименты; 4) по 
характеру условий осуществления 
эксперимента — полевые и лаборатор
ные эксперименты; 5) по наличию или 
отсутствию влияния экспериментато
ра на создание экспериментальной 
ситуации — контролируемые (<активно 
направленные) и естественные экспери
менты; 6) по степени разработанности 
решаемой социальной проблемы — 
уточняющие и решающие эксперимен
ты; 7) по степени практической на
правленности эксперимента — исследо
вательские и прикладные (управленче
ские и инновационные) эксперимен
ты; 8) по специфике поставленной за
дачи — одно- и многофакторные экспе
рименты] 9) по постановке цели иссле
дования — разведывательные, упорядо
чивающие, прикладные, критические 
эксперименты; 10) с точки зрения ком
плексного процесса исследования — 
разведывательный, основной и кон
трольный эксперименты; 11) по пред
мету исследования обычно — экономи
ческие, организационные, демографиче
ские, правовые, педагогические, психоло
гические, социологические и другие экс

перименты; 12) по характеру отноше
ния социального экспериментирова
ния к моделированию — немодельный, 
натурный модельный, эксперимент экс- 
пост-факго (ex post facto), имитацион
ный (экспериментальные игры), ма
шинный и мысленный эксперименты.

Социальный эксперимент — наибо
лее активный и наиболее действенный 
из множества методов научного позна
ния в плане возможностей проникно
вения исследователя в интересующую 
его область реальной действительности. 
Социальный эксперимент находит 
применение во всех общественных 
науках. В общественной практике он 
представляется как один из ведущих 
методов социальной технологии. В со
временных условиях реформирования 
социально-экономического развития 
страны возрастает роль эксперимента в 
повышении эффективности управления 
всеми сферами общественной жизни.
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Кейс-стади

Кейс-стади — интегрированная исследо
вательская стратегия, в рамках которой 
последовательно используются несколько 
качественных методов для изучения одно
го объекта (случая, события, организа
ции, социальной или субкультурной 
общности). Стратегия кейс-стади ори
ентирована на всестороннее описание 
выбранного объекта, которое преду
сматривает выделение его структурных 
элементов, фиксацию особенностей их 
взаимодействий. На этой основе прово
дится анализ факторов функциониро
вания объекта, выдвигается объяснение 
его состояния и дается прогноз даль
нейшего развития. Такая стратегия ак
тивно и широко используется в совре
менных экономических исследованиях 
и в бизнес-образовании, нацеленных на 
достижение понимания типичных прак
тических проблем и эффективных алго
ритмов их решения.

В эмпирической социологии стра
тегия кейс-стади применяется пре
имущественно для изучения особенно
стей существования корпоративных 
организаций, замкнутых сообществ и 
социальных групп (религиозных сект, 
субкультурных общностей, закрытых 
или территориально удаленных посе
лений и пр.), локальных культурных, 
гендерных и поколенческих феноме
нов. При этом четко фиксируются 
временные и пространственные грани
цы исследуемого объекта.

Кейс-стади требует тщательно про
работанной программы исследования, 
в которой определяются его этапы и

согласовываются применяемые мето
дики. Как правило, наиболее часто ис
пользуются различные виды наблюде
ния, конверсационный анализ, нарра
тивное и глубинное интервью, анализ 
документов, текстов и визуальных ма
териалов. Все результаты работы сле
дует тщательно документировать.

Нужно учитывать, что кейс-стади 
как качественная стратегия предполагает 
условия сбора данных в реальных, есте
ственных условиях. Поэтому социолог 
должен бьггь особенно внимателен к де
талям и контексту всех исследователь
ских процедур, которые могут оказать 
влияние на получение данных. Именно 
эти обстоятельства обусловливают суще
ственные профессиональные риски ис
пользования кейс-стади. Необходимо 
исключить сложившиеся повседневные 
стереотипы и предубеждения самого ис
следователя. Для того чтобы избежать 
или существенно снизить подобный ис
следовательский субъективизм, укрепить 
надежность полученных с помощью 
кейс-стади данных, необходимо исполь
зовать триангуляционные процедуры. 
Такой подход позволяет соотнести полу
ченные сведения о единичном объекте с 
информацией из различных источников 
об изучаемом явлении в целом с тем, 
чтобы понять, как в уникальном реали
зуется социально типичное.

В.Ф. Левичева
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Омнибус

Омнибус — это нестандартный вид ко
личественного (массового) социологи
ческого опроса. Как правило, анкета 
для омнибуса включает вопросы, кото
рые не связаны единой логикой и те
матикой; более того, эти вопросы мо
гут иметь отношение к различным ис
следованиям.

Омнибус позволяет одновременно 
включать в одну анкету совершенно 
разные тематические блоки: от оценки 
эффективности рекламной кампании 
банка до оценки эффективности рабо
ты органов власти. Омнибус практиче
ски универсальный инструмент изуче
ния общественного мнения, если вы
борка опроса качественно проработана 
и репрезентирует все взрослое населе
ние России (опросы проводятся в раз
личных субъектах страны, множестве 
населенных пунктов).

Каждая анкета омнибуса включает 
в себя вопросы разных заказчиков (ис
следователей) на самые разные темы. 
Заказчик оплачивает только стоимость 
своих вопросов, которая напрямую за
висит от их количества и сложности. 
Использование омнибуса значительно 
удешевляет стоимость опроса, потому 
что основные расходы на организацию 
и проведение полевого исследования 
берет на себя организация, его прово
дящая. Исследователь быстро и при 
минимальных затратах может получить 
данные по всероссийской выборке.

Получаемые данные перед обработкой 
проходят обязательный контроль. Об
званиваются до 20% участников опроса 
в целях установления факта проведе
ния интервью и контроля достоверно
сти полученных ответов по основным 
параметрам исследования.

Поскольку анкета в омнибусе, ко
торая служит инструментарием для 
сбора информации, содержит самую 
разнообразную тематику, обработка 
информации, полученной с ее помо
щью, не может производиться в соот
ветствии с какой-то единой логикой. 
Могут обрабатываться только опреде
ленные тематические фрагменты с уче
том социально-демографических ха
рактеристик респондентов.

Наиболее частая причина, по кото
рой социолог прибегает к использова
нию омнибуса, — это стремление ре
шать несколько задач при ограничен
ности времени и средств. Кроме того, 
могут возникать ситуации, когда ис
следователю необходимо что-то срочно 
проверить — например, по результатам 
полевого исследования выплыли не
ожиданные ситуации или факты, нуж
дающиеся в уточнении. Тогда нет нуж
ды в полномасштабном полевом ис
следовании, достаточно получить отве
ты на один или несколько вопросов по 
нескольким проблемам.

ЕЛ . Гриш ина
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Визуальные исследования
Визуальные исследования — направле
ние социологических исследований, 
изучающее социальные и культурные 
явления сквозь призму визуальных об
разов и репрезентаций (фотографий, 
видеоматериалов, рисунков и т.д.).

На рубеже XIX—XX вв. визуальные 
исследования развивались в русле соци
альной антропологии и психологии. На
чиная с 1970-х гг. визуальные источники 
данных стали приобретать популярность 
и среди социологов. В настоящее время 
некоторые авторы говорят о «визуальном 
повороте» в социальных науках, по
скольку методология визуальных иссле
дований развивается очень активно. Рас
тущий интерес к исследованию визуаль
ных образов сформирован не только 
общекультурным контекстом, но также и 
внутренней логикой развития гумани
тарных наук (акцент на изучении повсе
дневности, интерпретативный подход).

Визуальные исследования можно 
отнести к междисциплинарным, нахо
дящимся на стыке социологии, культу
рологии, антропологии, искусствоведе
ния, социальной географии и т.д. Осно
ванием для визуальных исследований 
служит многообразие информации, ко
торую человек воспринимает зрительно.

Хотя теоретически эти исследования 
имеют дело со всеми видами визуальных 
источников, доминирующим направле
нием является изучение статичных обра
зов-фотографий. С одной стороны, это 
могут быть анализ и интерпретация су
ществующих фотографий, например 
изучение биографического опыта семьи 
посредством анализа фотоальбомов, с 
другой — активное фотографирование, 
т.е. целенаправленное создание новых 
фотографий, соответствующих социоло
гическим задачам. Например, «потерян
ность» в городском пространстве, при
нятие на себя роли стороннего наблюда

теля в родном городе позволяют иссле
дователю временно устраниться от го
родской жизни, расширить диапазон 
восприятия города. Существует двойная 
перспектива анализа фотодокументов: с 
точки зрения самого изображения (со
держания фотографии) и с точки зрения 
автора фотографии (почему автор вы
брал именно этот объект, на кого на
правлена информация).

Визуальные методы исследования 
могут применяться при изучении внеш
них характеристик жизни людей: жи
лья, одежды, моды, что роднит социо
логию с социальной антропологией и 
этнологией. Данные методы могут ис
пользоваться при изучении архитек
турных сооружений, внешнего облика 
других поселений, дорог, линий ком
муникаций. Специфической формой 
визуальности является граффити.

В целом анализ визуальных источ
ников может использоваться в различ
ных социологических дисциплинах, но 
наиболее заметно его влияние в гендер
ной социологии, в социологии детства, в 
социологии рекламы, в исследованиях 
повседневности и в биографических ис
следованиях. Визуальный подход позво
ляет проанализировать, как конструиру
ется реальность с помощью наглядно 
видимых образов, как создаются смыс
лы, значимые в повседневной коммуни
кации индивидов и социальных групп.
Литература
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Методологическая часть 
программы

Основные принципы построения 
программы социологических исследований

Программа социологического исследо
вания является основным и необходи
мым рабочим документом для исследо
вателя. Особенно важна тщательно 
проработанная программа в эмпириче
ских социологических исследованиях 
прикладного характера. Именно в про
грамме в сжатом виде содержатся ме
тодология исследования, предположи
тельные схемы и процедуры сбора и 
анализа данных и т.п. Исследование, 
проведенное без предварительно разра
ботанной программы, не может считать
ся ни валидным, ни репрезентативным.

Программа социологического иссле
дования условно подразделяется на две 
части: 1) методологическую (теоретиче
скую) и 2) методическую (процедурную).

Методологическая часть программы 
включает следующие элементы:

1) формулировку проблемы исследо
вания (актуальность, социальная значи
мость) и собственно темы исследования;

2) выделение объекта и предмета 
изучения;

3) операционализацию и интерпре
тацию базовых понятий;

4) определение целей и задач ис
следования;

5) выдвижение рабочих гипотез в 
контексте теории (для количественных 
исследований).

Разработка программы начинается 
с описания проблемной ситуации и 
формулировки исследовательской про
блемы. Этот раздел программы в 
большинстве исследовательских проек
тов условно обозначается как актуаль
ность проблемы, что само по себе 
предполагает, что проблема социально 
значима и проблемная ситуация нуж
дается в изучении.

В рамках каждого исследователь
ского проекта может существовать соб
ственная трактовка термина «пробле
ма» — более широкая или, наоборот, 
совершенно конкретная.

В процессе формулирования про
блемы исследователи стремятся к тому, 
чтобы в ней получили как можно бо
лее точное отражение и сама проблем
ная ситуация, и основное противоре
чие, ее определяющее. При этом важно 
избегать опасности постановки мни
мых проблем, т.е. проблем, либо не 
отражающих реальной социальной си
туации, либо давно решенных. Следует 
опасаться и другой крайности — вы
движения проблем слишком широкого 
плана. Если трудно сразу придать 
формулировке ясность и четкость, то, 
возможно, это удастся сделать в даль
нейшем, по мере методологической и 
методической разработок остальных 
частей программы.
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Иногда в ходе исследования прихо
дится искать ответы на ряд дополни
тельных вопросов (проблем), что про
исходит, как правило, в тех случаях, 
когда сама исследовательская про
грамма нацелена на многопроблемный 
анализ. В принципе же идти на изуче
ние нескольких проблем в рамках од
ного исследования нецелесообразно. 
Во-первых, это усложняет инструмен
тарий исследования, делает его гро
моздким, что может снизить качество 
собираемой информации. Во-вторых, 
теряется оперативность исследования, 
что приводит, в свою очередь, к старе
нию данных, потере их актуальности, а 
порой и смысла исследования в целом.

Можно интерпретировать исследо
вательскую проблему как самую об
щую гипотезу, которая задает концеп
туальные рамки исследования (см. при
ложение 1).

Формулировка проблемы исследо
вания влечет за собой определение 
конкретных объекта и предмета иссле
дования, а также его цели и задач. В ка
честве базовых понятий в социологи
ческом исследовании выступают объ
ект и предмет исследования. Они под
лежат эмпирической интерпретации и 
операционализации для создания про
странства признаков, в котором будет 
работать исследователь. В результате 
операционализации и интерпретации

понятия «объект» возникает макет вы
борочной совокупности, которая будет 
использоваться в данном исследова
нии. Процедура операционализации 
понятия «предмет исследования» дает 
нам его развертку на составляющие 
признаки и позволяет более четко по
ставить и сформулировать исследова
тельские задачи. Выдвижение гипотез 
либо осуществляется на основании 
теории, либо определяется изучаемой 
проблемной ситуацией. Гипотеза за
вершает методологический раздел про
граммы.
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Цель и задачи исследования

Корректная постановка цели социоло
гического исследования и определения 
задач, которые позволят реализовать 
поставленную цель, — один из наибо
лее значимых этапов в проектировании 
социологического исследования. Собст
венно формулировка исследовательской 
цели — это самый первый и самый 
сущностный исследовательский во
прос, который ставит исследователь, 
начиная изучение проблемы.

Цель исследования в сжатом виде от
ражает проблемную ситуацию, связан
ную с объектом исследования, и те ее 
характеристики, которые становятся 
предметом исследования в данном ис
следовательском проекте. Цель и задачи 
социологического исследования, а так
же его объект и предмет находятся в 
тесной взаимозависимости и логиче
ской связи, и чрезвычайно сложно про
извести жесткое их разделение. Цель 
исследования состоит в том, чтобы 
изучить и проанализировать эту про
блемную ситуацию, т.е., проще говоря, 
изучить «предмет». Предмет исследо
вания — это изучаемые характеристи
ки объекта, из которых складывается 
проблемная ситуация.

Задачи исследования — это детали
зация, развертывание цели. Определе
ние того круга задач, которые необхо
димо решить в ходе исследования, в 
значительной степени опирается на ре
зультаты операционализации базовых 
понятий. Те элементы предмета, кото
рые исследователь выделяет в качестве 
его составляющих, те признаки, кото
рые в рамках данного исследователь

ского проекта характеризуют проблем
ную ситуацию, ложатся в основу ис
следовательских задач, которые явля
ются как бы разверткой цели. Цель 
конкретизируется в исследовательских 
задачах так же, как объект и предмет 
исследования в составляющих их эле
ментах и признаках. В ходе этой про
цедуры должно быть поставлено ровно 
столько задач, сколько необходимо, 
чтобы исчерпать содержание цели. 
(Таким же образом формулируются 
вопросы анкеты, если это опрос. То 
есть каждая поставленная задача долж
на быть закрыта вопросами, с помощью 
которых можно ее решить. Если мы ра
ботаем методом контент-анализа, то 
бланк формируется также в соответст
вии с задачами, то же касается гайд- 
интервью и т.п. То есть цель и задачи 
исследования есть основа исследова
тельского инструментария.)

П р и м е р
Тема исследования: «Подростковые 

субкультуры в мегаполисе» (исследова
ние носит разведывательный, дескрип
тивно-аналитический характер).

Объектом исследования выступают 
подростковые субкультуры.

Предмет исследования — формы (ви
ды) включенности молодежи и их отно
шение к молодежным субкультурам.

Цель исследования — выявить и 
охарактеризовать наиболее типичные и 
распространенные в мегаполисах под
ростковые субкультуры и проанализи
ровать их основные количественные и 
качественные характеристики.
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Задачи
1. Дать библиографический анализ 

трудов по проблематике молодежных 
(подростковых) субкультур.

2. Выявить основные направления 
формирования подростковых субкуль
тур в мегаполисе (СК).

3. Изучить структуру и принципы 
организации наиболее популярных СК.

4. Проанализировать мотивации уча
стия подростков в СК.

5. Выявить и описать стилистиче
ские и мировоззренческие особенности

участников наиболее распространен
ных СК.

6. Рассмотреть отношение город
ского населения к подростковым суб
культурам.

В каждом исследовательском про
екте формулировка цели и задач носит 
концептуальный характер и зависит от 
авторской гипотезы и исследователь
ской стратегии в целом.

ЕЛ. Гришина

Объект и предмет исследования

Выбор темы и формулировка проблемы 
исследования влечет за собой определе
ние конкретных объекта и предмета ис
следования. Объектом социологическо
го исследования в широком смысле вы
ступает носитель той или иной общест
венной проблемы. Вместе с тем причи
ны возникновения проблемы могут ле
жать и за пределами объекта исследова
ния. Это ведет к расширению его мас
штабов, чтобы можно было подойти к 
истокам проблемы. Объектом исследо
вания могут выступать социальное яв
ление, процесс, область социальной 
действительности или какие-то соци
альные взаимоотношения, порождаю
щие проблемную ситуацию (бедность, 
безработица, социальная напряжен
ность и т.п.). В этом случае можно вы
делить теоретический и эмпирический 
объекты исследования. Теоретическим 
объектом будет некий социальный фе
номен, отражающий проблемную си
туацию, а эмпирическим — непосредст
венный носитель этой проблемной си
туации. Довольно часто встречаются си

туации, когда объектом исследования 
выступает конкретная социальная груп
па или сообщество людей.

Четкое определение объекта спо
собствует правильному определению 
предмета исследования. Он включает в 
себя те качества и свойства объекта, 
которые в наиболее полном виде ха
рактеризуют исследуемую проблему 
(скрывающееся в ней противоречие). 
Фактически предмет социологического 
исследования предстает как концен
трированное выражение взаимосвязи 
изучаемой проблемы и объекта иссле
дования.

Итак, объект исследования — нечто, 
существующее объективно, независимо 
от исследователя, предмет исследова
ния — это уже теоретический конст
рукт, отражающий качества и свойства 
объекта, выделяемые исследователем 
как значимые в рамках отдельного ис
следовательского проекта. Один и тот 
же объект исследования можно изучать 
с различных сторон, выделяя в каждом 
случае свой предмет исследования.
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Объект и предмет исследования 
выступают как базовые понятия при 
формировании «пространства призна
ков», в котором будет работать иссле
дователь. Их интерпретация и опера- 
ционализация — это схематическое от
ражение проблемной ситуации.
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ЕЛ . Гриш ина

Операционализация 
и интерпретация базовых понятий

Изучаемый объект (группа людей, мас
сив документов, ряд социальных фак
тов, процессов, событий и т.д.) описы
вается в системе понятий, которые 
есть предмет исследования.

Чтобы подвергнуть изучаемый объ
ект эмпирическому анализу, необходимо 
провести некоторые операции с поня
тиями, посредством которых он описан.

Этих операций две — операциона
лизация и интерпретация, и они тесно 
связаны между собой.

Операционализироватъ означает вы
делить эмпирически фиксируемые и 
измеряемые их качества и свойства, 
которые мы будем изучать. Фактически 
разделить понятие на составляющие 
его элементы. Это уже шаг в направле
нии разработки инструментария.

В результате операционализации 
создается то пространство признаков, в 
рамках которого будет работать иссле
дователь, поэтому операционализация 
понятий всегда носит концептуальный 
характер.

Процедура операционализации со
стоит в том, что объект исследования и 
предмет исследования подвергаются 
процедуре деления, т.е. в соответствии 
с изучаемой проблемой формируется 
структура этих понятий и выделяются 
их содержательные элементы. Базовые 
понятия словно «разворачиваются» на 
ряд составляющих (показателей, призна
ков, которые должны быть эмпирически 
фиксируемыми, измеряемыми социоло
гическими средствами, в том числе по
средством социологических шкал).

К формулировке темы исследова
ния также предъявляются серьезные 
требования, поскольку в самом общем 
виде это основной исследовательский 
вопрос, который ставит социолог, — 
«Что мы будем изучать?». Тема иссле
дования должна в сжатом виде содер
жать в себе как саму изучаемую про
блему, так и базовые понятия, на ре
зультатах операционализации которых 
строится пространство признаков, в 
рамках которого будет работать иссле
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дователь. Этими понятиями являются 
«объект исследования» и «предмет ис
следования».

Интерпретировать понятия — зна
чит дать им содержательные определе
ния, в которые входят все существен
ные признаки явления, описанного с 
помощью этих понятий.

Пространство признаков, в рамках 
которого работает социолог, — это уп
рощенная модель изучаемых объекта и 
предмета. Оно содержит только те при
знаки, которые получаются в результа
те эмпирической операционализации и 
интерпретации базовых понятий и 
принимаются социологом как необхо
димые и достаточные в рамках иссле
довательского проекта.

Работая в границах созданного со
циологом пространства признаков, 
можно измерить и проанализировать те 
социальные факты, которые этими 
признаками выражаются и через кото
рые демонстрируются. Таким образом 
социолог создает пространство при
знаков, упрощая изучаемый объект,

отбрасывая характеристики, незначи
мые в рамках изучаемой проблемы.
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ЕЛ. Гришина

Гипотеза

Гипотеза (греч. hypothesis — основание, 
предположение, от hypo — под, внизу 
и thesis — положение) — то, что лежит 
в основе, причина или сущность.

Научная традиция предъявляет к 
гипотезе особые требования, среди ко
торых одним из важнейших является 
проверяемость, т.е. положения гепоте- 
зы должны быть опытно подтверждены 
или опровергнуты, а следствия, выве
денные из нее, дедуктивно должны 
поддаваться опытной проверке и соот
ветствовать результатам наблюдений, 
накопленным фактам и т.п. Гипотеза 
обладает достаточно точной логиче

ской формулировкой, способной обес
печить корректное сравнение теорети
ческих предположений с исследова
тельскими данными. Техника методов 
подтверждения гипотезы, в частности 
ее вероятности, исследуется в индук
тивной и вероятностной логике, а так
же в теории статистических решений. 
Кроме того, гипотеза должна претен
довать на определенную универсаль
ность и обладать прогностическими 
возможностями, т.е. может объяснять 
не только отдельные явления, но и все 
связи и сопряженные с ними феноме
ны. Таким образом, гипотеза должна
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служить основой для формирования 
представлений о мало изученных явле
ниях и их характеристиках. Еще одно 
требование к научной гипотезе — отсут
ствие в ее формулировках противоречий. 
Противоречивая гипотеза заведомо ли
шена познавательной ценности. В отли
чие от научной так называемая рабочая 
гипотеза рассчитана только на условное 
объяснение конкретного явления и не 
претендует на последующие экстраполя
ции. Рабочие гипотезы часто использу
ются как промежуточные звенья в науч
ных построениях благодаря их дидакти
ческой особенности.

Гипотеза функционально оформля
ется как предварительное объяснение 
некоторого явления или группы явле
ний. Она строится исходя из предполо
жения об имплицитном существовании 
некоторого отношения порядка, реали
зуемого как последовательность чередо
вания явлений, позволяющих при со
блюдении определенной процедуры де
лать заключения об особенностях изу
чаемых объектов. Логически гипотеза 
формулируется по схеме условно-кате
горического умозаключения, в котором 
нужно подтвердить или опровергнуть 
определенную посылку. В этом смысле 
она выглядит как положение, которое с 
логической необходимостью следует из 
имеющегося знания, но выходит за его 
пределы и является переформулировкой 
обнаруженной и разрешаемой проблемы.

Что касается процедурных требова
ний к гипотезе, то они сводятся к 
принципиальной реализуемости оной 
существующими научными средствами, 
избеганию оценочных суждений, мак
симальной интерпретированности по
нятий и минимизации различных ог
раничений и допущений. Гипотезы мо
гут классифицироваться по различным 
основаниям преимущественно в зави
симости от специфики исследователь
ских задач: основные и неосновные; 
первичные и вторичные; структурные 
и функциональные; объяснительные и

описательные. Такое деление специ
фицирует и соответствующие проце
дурные нюансы.

Еще одним важным параметром 
гипотезы является ее потенциальная оп
ровержимость. Неопровержимые пред
положения (например, аксиомы) гипоте
зами не являются.

Недоказанная и неопровергнутая ги
потеза называется открытой проблемой.

Роль гипотезы в социологическом 
исследовании, как и в любом научном 
исследовании, чрезвычайно велика. Ги
потезы, с одной стороны, аккумулирует 
научный и социально-практический 
опыт, с другой — она является проме
жуточным этапом между теоретически
ми выкладками и важными эмпириче
скими процедурами, призванными дать 
новое знание об объекте исследования.

До настоящего времени процесс по
становки гипотез не удалось формализо
вать. Опираясь на опыт анализа большо
го количества проведенных социологи
ческих и других исследований, можно 
назвать некоторые источники гипотез.

Это, во-первых, обыденное созна
ние, которое, как известно, возникает в 
процессе повседневной жизни людей. 
Оно включает в себя знания и навыки, 
складывающиеся в процессе трудовой 
деятельности, обычаи, непосредственно 
житейские нравственные нормы и т.п. 
Другим источником построения гипотез 
может быть аналогия. Этот метод давно 
используется в науке. Сущность его за
ключается в том, что знание, получен
ное из рассмотрения какого-либо объ
екта, переносится на другой, менее изу
ченный, менее доступный.

В случае разведывательного иссле
дования, а также в ситуации малой 
изученности объекта исследования ги
потезы обычно не выдвигаются. Это 
объясняется отсутствием достаточного 
количества информации для ее по
строения и формулировки.

М С . Цапко



Методическая 
часть программы

Общая характеристика
методов и инструментов исследования

Методическая часть программы вклю
чает следующие элементы:

1) обоснование выборки исследо
вания и конструирование ее макета;

2) обоснование методов сбора ин
формации;

3) инструментарий (анкета, бланк 
опроса, гайд, бланк контент-анализа и 
т.п.)\

4) описание основных этапов поле
вого исследования: рабочий план, ка
лендарный план, инструкции и пр.;

5) схема обработки и анализа данных;
6) структура аналитического мате

риала.
Методическая часть программы на

чинается с выборки. Как говорилось 
выше, вид выборки и структура выбо
рочной совокупности зависят от ре
зультатов операционализации понятия 
«объект» и системного анализа объекта 
исследования с использованием стати
стических и иных доступных данных. 
Выбор и обоснование метода или мето
дов (их может быть несколько) сбора 
информации, в свою очередь, находятся 
в зависимости от объекта и предмета 
исследования. Так, метод массового on- 
роса адекватен изучению общественного 
мнения по тому или иному вопросу, 
поскольку объект исследования доста

точно велик (население района, города, 
региона, страны). Но для изучения ин
тернет-блогов больше подойдут кон- 
тент-анализ и онлайн-опрос. Если в ка
честве объекта исследования выступает 
какая-либо специфическая социальная 
группа, могут быть использованы каче
ственные методы сбора информации, 
например интервью, проективные или 
рисуночные методики.

В соответствии с выбранным мето
дом сбора информации создается инст
рументарий социологического исследо
вания (анкета, бланк контент-анализа, 
бланк наблюдения, гайд-интервыа и 
т.п.). Содержательная сторона инстру
ментария во всех случаях находится в 
прямой связи с целью и задачами ис
следования, поскольку инструментарий 
направлен на решение поставленных и 
сформулированных в программе иссле
довательских задач и достижение по
ставленной цели.

В программу включаются такие 
технические элементы, как описание 
основных этапов полевого исследова
ния: рабочий план, календарный план, 
инструкции анкетерам и т.п. В заклю
чение в программе могут присутство
вать основные схемы и параметры 
обработки данных, а также структура
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будущего аналитического материала, 
которая может прямо соотноситься с 
исследовательскими задачами и даже 
частично их воспроизводить.

Программа социологического ис
следования может корректироваться в 
ходе проведения исследования. Так, 
схема обработки и анализа данных не 
носит жесткого характера. Она может

быть сформирована как в соответствии 
с гипотезой исследования, так и по ре
зультатам пилотажного исследования, 
может видоизменяться в процессе са
мой обработки в зависимости от того, 
какие связи социолог выявляет между 
обнаруженными социальными фактами.

ЕЛ. Гришина

Выборка

Объект исследования, как правило, 
локализуется (ограничивается) терри
ториально, во времени, по демографи
ческим или социальным признакам. 
Именно на него направлено внимание 
исследователя и распространяются вы
воды исследования. Понимаемый та
ким образом объект исследования на
зывается генеральной совокупностью.

Локализация объекта по демогра
фическим признакам важна при иссле
дованиях отдельных групп, например 
молодежи, женщин, пенсионеров, эт
носов. Ограничение по социальным 
признакам существенно в целевых ис
следованиях профессиональных групп, 
конфессий, политических движений и 
др. Локализация объекта во времени 
имеет значение при проведении по
вторных исследований (мониторинго
вых, панельных, лонгитюдных).

В прикладной социологии принято 
выделять по крайней мере три понятия, 
которые в той или иной мере имеют 
отношение к объекту исследования.

Так, первое понятие — «генеральная 
совокупность» фактически покрывает 
собой весь объект исследования и рав

на ему. Если объектом исследования 
являются московские школьники, то в 
генеральную совокупность войдут все 
школьники города Москвы. Если в ка
честве объекта выступают учителя рос
сийских средних школ, то все учителя 
российских средних школ будут вхо
дить в генеральную совокупность, где 
бы ни находилась школа, в которой 
они работают, — в Новосибирске, Орле 
или Владивостоке.

Второе понятие — так называемая 
проектируемая совокупность. Предста
вим себе ситуацию, когда объектом 
нашего исследования является все на
селение страны в возрасте от 18 лет и 
старше. Население страны имеет 
сложные социально-демографическую 
и социально-профессиональную струк
туры. Кроме того, существуют группы 
населения, которые практически не
доступны для исследователя (пациенты 
психиатрических клиник, заключен
ные, служащие «закрытых» военных 
объектов и т.п.). Эти группы, как пра
вило, исключаются из генеральной со
вокупности, чтобы не осложнять кон
струирование выборки и проведение



исследования1. В большинстве совре
менных исследований эти труднодос
тупные объекты исключаются из объ
екта автоматически, поэтому данный 
этап отбора часто опускается как само 
собой разумеющийся. Поэтому термин 
«проектируемая совокупность» встреча
ется все реже. Поэтому мы также будем 
пользоваться термином «генеральная 
совокупность».

Третье понятие — «выборочная сово
купность», или, как чаще всего говорят 
социологи, выборка1 2, исчисляется исходя 
из объема и структуры генеральной со
вокупности. Выборка служит одним из 
наиболее экономных средств для выяв
ления искомых качеств и свойств объек
та исследования, проверки предположе
ний или гипотез о свойствах изучаемых 
явлений, которые проявляются через 
эмпирически измеряемые признаки. 
Достоверные выводы о некоем качестве 
объекта должны быть основаны на тесно 
связанных с этим качеством признаках. 
Чтобы добиться этого, нужно строго со
блюдать правила выборки. Характери
стики выборочной совокупности тес
нейшим образом связаны с целью и за
дачами исследования. Сама конструкция 
выборки носит концептуальный харак
тер и предполагает, что именно такая 
модель выборки позволит решить по
ставленные задачи и достигнуть постав
ленной цели. Примерный макет выбор
ки см. в приложении 2.

Основные виды выборки, используе
мые в прикладной социологии: сти
хийная, собственно случайная, механи

Методическая часть программы. Выборка

1 Другое дело, если именно эти группы сами яв
ляются объектом исследования. Но об этом мы 
расскажем ниже, в разделе «целевая выборка».
2 Выборочный метод в социологии принято 
связывать с именем Джорджа Гэллапа. Пер
вое успешное использование этого метода — 
1936 г., выборы президента США. Погреш
ность прогноза составила 5% при выборке 
около 3000.

ческая, серийная, гнездовая, квотная, 
многоступенчатая, чаще всего имеющая 
вид территориальной выборки.

Так называемая «стихийная выборка» 
сродни опыту первых опросов, прово
дившихся в США в первой трети XX в. 
Примером стихийной выборки служит 
почтовый опрос читателей журнала 
или газеты. В данном случае нельзя за
ранее предопределить структуру массива 
респондентов, возвративших анкеты. 
Это естественно, затрудняет оценку 
репрезентативности выборки. Вот по
чему выводы такого исследования, как 
правило, распространяются лишь на 
опрошенную совокупность. Стихийной 
также является выборка при опросе в 
магазине, скажем, в течение дня поку
пателей какого-то одного вида товара, 
опрос зрителей спектакля и т.д.

Разновидность стихийной выбор
ки — поиск и отбор респондентов ме
тодом «снежного кома». Например, если 
необходимо провести опрос 300 членов 
немногочисленной, но территориально 
чрезмерно рассредоточенной конфес
сии, а известны адреса только десяти 
ее членов, то поиск других респонден
тов можно продолжить по их подсказ
ке. Предположим, каждый из десяти 
опрошенных сообщил адреса еще дво
их своих «сотоварищей», а те в свою 
очередь — еще по два адреса и т.д.

Случайная выборка — это один из 
наиболее строгих видов выборки. Она 
строится по принципу вероятностного 
отбора. Главным условием возможно
сти этого отбора является доступность 
для исследователя каждого из элемен
тов генеральной совокупности, поэто
му прежде случайная выборка осуще
ствлялась либо на относительно не
больших по объему генеральных сово
купностях, либо на последнем этапе 
отбора (например в случае гнездовой 
выборки проводился случайный отбор 
непосредственно в «гнезде» — школа,
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предприятие, вуз и т.п.). В настоящее 
время случайная выборка возможна на 
относительно больших по объему гене
ральных совокупностях, поскольку 
появились машстабные базы данных 
(например, база данных телефонных 
номеров города или района, база дан
ных избирателей и т.п.). Данные, по
лученные с помощью случайной вы
борки, могут считаться близкими к 
достоверным. Тем не менее вопрос о 
репрезентативности случайной выбор
ки остается открытым, поскольку она 
не отражает структуры генеральной 
совокупности.

Механическая выборка характеризу
ется тем, что отбор единиц в выбороч
ную совокупность из генеральной, раз
битой по нейтральному признаку на 
равные интервалы, проводится так, что 
из каждой такой группы в выборку от
бирается лишь одна единица. Для того 
чтобы избежать систематической ошиб
ки, отбирается единица, которая нахо
дится в середине каждой группы. При 
организации механического отбора 
единицы совокупности заранее распо
лагают в определенном порядке и да
лее отбирается заданное число единиц 
механически через определенный ин
тервал. При анализе достаточно боль
шой совокупности механический отбор 
по точности результатов близок к слу
чайному.

На практике довольно часто при
ходится применять гнездовую выборку 
(сходна с серийной). Здесь предполага
ется отбор в качестве единиц исследо
вания не отдельных респондентов, а 
групп (гнезд) с последующим сплош
ным опросом в отобранных группах. 
Например, из 200 групп студентов, ка
ждая из которых состоит из 15 чело
век, может быть отобрано на основе 
случайной выборки 30 групп. Тогда 
опросу подлежат 450 человек. Гнездо
вая выборка репрезентативна (предста

вительна, т.е. позволяет экстраполиро
вать результаты исследования на гене
ральную совокупность) в том случае, 
если состав групп в максимальной сте
пени схож по основным демографиче
ским признакам респондентов. Поэто
му отбор «гнезд» производится по 
принципу их типичности. В качестве 
отбираемых для обследования групп 
(гнезд) могут быть производственные 
бригады, группы студентов, школьни
ков, банки (банковские работники, ло
кализованные по месту работы), теат
ральные труппы и т.п.

Наиболее точным и широко приме
няемым, в частности, в опросах обще
ственного мнения является метод квот
ной выборки. Конструирование квотной 
выборки базируется на статистических 
данных и данных предыдущих социо
логических исследований, которые со
держат количественные и качествен
ные данные о структурных, социально
демографических, социально-профес
сиональных характеристиках (призна
ках) генеральной совокупности. Все 
данные о том или ином контрольном 
признаке выступают в качестве квоты, 
а их отдельные числовые значения — в 
качестве параметров квот. Другими 
словами, модель квотной выборки яв
ляется результатом системного анализа 
объекта исследования и операционали- 
зации базового понятия «объект»

При квотной выборке респонденты 
отбираются интервьюерами целена
правленно, с соблюдением параметров 
квот. Число признаков, данные о ко
торых выбираются в качестве квот, как 
правило, не превышает четырех. Дело 
в том, что при большем числе фикси
рованных признаков отбор респонден
тов становится чрезмерно трудоемким. 
Квоты могут быть заданы как по неза
висимым, так и по взаимосвязанным 
параметрам.

По форме реализации различают 
выборки одноступенчатые и многосту



пенчатые. Многоступенчатые выборки
осуществляются в несколько ступеней 
(этапов). Например, на первой ступени 
реализуется гнездовая выборка (отбор 
поселений или административных рай
онов, областей, в связи с чем эту про
цедуру принято называть районирова
нием), а потом уже проводится слу
чайный отбор респондентов в гнездах.

Применение подобных выборок эф
фективно для небольших генеральных 
совокупностей, включающих не более 
1000 элементов. В действительности 
объект исследования бывает сущест
венно больше. Например, в опросах 
общественного мнения речь идет о ге
неральной совокупности, включающей 
десятки миллионов человек. Кроме то
го, такой объект, как население стра
ны, региона, города, имеет широкое 
территориальное рассредоточение. 
Применить в таких ситуациях простую 
модель выборки невозможно. Прихо
дится поэтапно использовать две, три, 
а то и больше одинаковых или различ
ных моделей.

В приклвдной социологии исполь
зуют три вида многоступенчатой вы
борки: территориальную, производст
венную и комбинированную.

Территориальная выборка предпола
гает поэтапный отбор от администра
тивных объединений и поселений до 
отбора респондентов. Эта процедура 
называется районированием. В основе 
районирования могут лежать географи
ческие, урбанистические, этнические, 
экономические, социальные и другие 
признаки.

Географические признаки играют 
важную роль на этапе первоначального 
районирования, например в исследо
вании проблем экологии. Критериями 
выделения территорий здесь могут быть 
ландшафт (горы, леса, лесостепь, степь), 
климатические зоны (север, центр, юг) и 
т.д. В выделенных на основе перечис

Методическая часть программы. Выборка

ленных признаков регионах на сле
дующем этапе отбираются поселения, 
после чего происходит отбор семей, а в 
семьях — респондентов. В результате 
имеем четырехступенчатую выборку.

При использовании урбанистиче
ского признака на первой ступени вы
борки составляются типологические 
группы городов и иных поселений. 
В основе группировки могут лежать: 
типология поселений (мегаполисы, об
ластные, районные центры, рабочие 
поселки, села и деревни, хутора); число 
жителей поселений независимо от их 
типа (до 1000 чел., от 1000 до 5000 чел., 
от 5001 до 10 000 чел. и т.д.); админи
стративный статус поселения; расстоя
ние до административного центра и др.

Районирование по этническому при
знаку предполагает вначале выделение 
групп территорий и отдельных поселе
ний, где доминирует тот или иной эт
нос. В России многие этнические 
общности имеют государственное уст
ройство. Поэтому на первой стадии 
выборки могут быть сформированы 
три типологические группы: в первую 
войдут республики, во вторую — иные 
этнические территориальные образова
ния (автономные области, округа), в 
третью — самостоятельные этнические 
поселения в составе иноэтнических ре
гионов. На второй стадии предстоит 
осуществить типологию поселений по 
числу жителей, затем отбор семей, а 
значит, респондентов.

В качестве экономического критерия 
районирования могут выступать показа
тели доминирующих отраслей (аграр
ная, энергетическая, добывающая, пе
рерабатывающая), уровень дохода, уро
вень занятости населения, интенсив
ность миграционных потоков трудовых 
ресурсов и др. В основе районирова
ния территорий по социальным крите
риям могут лежать, например, призна
ки конфессиональной принадлежности
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(регионы, населенные преимуществен
но теми, кто исповедует ислам, буд
дизм, православие), политических при
страстий (приверженности тем или 
иным политическим движениям), зон 
активных социальных протестов и др.

Приведем пример одной из воз
можных моделей общероссийской мно
гоступенчатой территориальной выборки.

П е р в а я  с т у п е н ь .  В качестве 
массива берутся все 12 территориаль
но-экономических районов страны, а 
также Москва и Санкт-Петербург, ти
пологизированные Государственным
комитетом РФ по статистике: Калинин
градская обл., Северо-Западный, Се
верный, Волго-Вятский, Центральный, 
Центрально-Черноземный, Поволж
ский, Северо-Кавказский, Уральский, 
Западно-Сибирский, Восточно-Сибир
ский и Дальневосточный районы. Эти 
регионы образованы на основе доми
нирующих в них отраслей экономики. 
Территориально-административные об
разования (области, края, республики), 
которые они включают, по профилю 
экономики и социально-профессиональ
ному составу населения идентичны.

В т о р а я  с т у п е н ь .  В террито
риально-экономических районах на 
основе консультаций с экспертами осу
ществляется отбор одной администра
тивной единицы (области, края). Если 
в регионе имеются национальные рес
публики, из их состава отбор объекта 
следует осуществлять отдельно.

Т р е т ь я  с т у п е н ь .  Составля
ются списки всех поселений области 
(края, республики), кроме администра
тивного центра, которые распределяют
ся в страты в соответствии с численно
стью жителей. В стратах поселения рас
полагаются в алфавитном порядке, по 
первой букве названия. Из каждой 
страты при помощи механической вы
борки отбираются одно—три поселе
ния в зависимости от приходящегося 
на область (край, республику) объема

выборочной совокупности. Целесооб
разно, чтобы на одно отобранное по
селение приходилось не менее 10 рес
пондентов.

Ч е т в е р т а я  с т у п е н ь .  Осу
ществляется отбор семей при помощи 
либо механического отбора из списка 
избирателей, либо трехступенчатого 
механического отбора. В последнем 
случае вначале из списка случайным 
образом отбираются улицы, потом из 
другого списка — дома на отобранных 
улицах и, наконец, респонденты из 
квартир в отобранных домах.

П я т а я  с т у п е н ь  заключается 
в отборе респондентов в семьях. В зави
симости от цели исследования это мо
гут быть распорядитель семейного 
бюджета, если изучаются инвестицион
ные установки, член семьи в возрасте 
18 лет и старше, если изучаются элек
торальные установки, мужчины, если 
изучается спрос, скажем, на бритвы, и 
т.д. Если в семье несколько членов с 
идентичными характеристиками, из них 
можно выбрать респондента при помо
щи таблицы больших чисел или слу
чайной выборки.

Для общероссийской выборки, ис
пользуемой в опросах общественного 
мнения, могут быть выделены квоты 
по возрастному, половому и социально
профессиональному признакам в целом 
по населению территориально-эконо
мических районов и мегаполисов.

Если определен объем выборочной 
совокупности, то для всех ступеней он 
рассчитывается пропорционально на
селению (или объекту исследования) 
соответственно в регионах и поселениях.

Данные вопросы являются самыми 
важными во всей теории выборки. 
С одной стороны, величина выбороч
ной совокупности должна быть стати
стически значимой, т.е. достаточно 
большой для того, чтобы получить дос
товерную информацию. С другой —



экономной, в некотором смысле опти
мальной.

Каков критерий оптимальности? 
Математиками доказано, что таким 
критерием являются числовые усред
ненные параметры контрольных при
знаков элементов генеральной совокуп
ности, точнее, их дисперсия (разброс). 
Чем больше дисперсия, тем большим 
должен быть объем выборочной сово
купности. Допустим, мы осуществляем 
отбор из генеральной совокупности в 
2000 чел., контролируя состав выбороч
ной совокупности по признаку «пол»: 
70% мужчин и 30% женщин. Согласно 
теории вероятности, можно предполо
жить, что среди каждых десяти отби
раемых респондентов встретятся три 
женщины. Если мы хотим опросить по 
крайней мере 90 женщин, то, исходя 
из данного соотношения, нам необхо
димо отобрать не менее 300 чел. А те
перь предположим, что в генеральной 
совокупности 90% мужчин и 10% 
женщин. В этом случае, чтобы в выбо
рочную совокупность попало 90 жен
щин, необходимо отобрать уже не ме
нее 900 чел. Из примера видно, на
сколько велико влияние дисперсии 
(разброса признака) на объем выбо
рочной совокупности. Поэтому вычис
лять его следует по признаку, диспер
сия значений которого наибольшая.

Когда информация о признаках 
элементов генеральной совокупности 
отсутствует, исключается возможность 
определения объема выборочной сово
купности при помощи математических 
формул. В этом случае можно опереть
ся на многолетний опыт социологов- 
практиков, свидетельствующий о том, 
что для пробных опросов достаточна 
выборочная совокупность объемом 
100—250 чел. При массовых опросах, 
если величина генеральной совокупно
сти составляет менее 5000 чел., доста
точный объем выборочной совокупно
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сти — не менее 500 чел., если же 
5000 чел. и более, — 10% ее состава, но 
не более 2000—2500 чел. Это гаранти
рует достаточно достоверные результа
ты исследования.

Объемы выборочной совокупности, 
превышающие 3000 респондентов, ис
пользуются лишь для комплексных ис
следований, а также при сложной 
структуре генеральной совокупности. 
Определение статистически значимого 
объема выборочной совокупности — 
важная, но недостаточная предпосылка 
правомерности распространения выво
дов исследования на всю генеральную 
совокупность. Дело в том, что из од
ной и той же генеральной совокупно
сти можно отобрать большое число 
выборочных совокупностей.

Из всего многообразия возможных 
выборочных совокупностей необходи
мо отобрать одну, наиболее точную, 
т.е. максимально совпадающую по 
структуре и параметрам контролируе
мого признака с генеральной совокуп
ностью. В случае с соотношением двух 
полов — такую, в которой соотноше
ние представителей двух полов было 
бы максимально близким их соотно
шению в генеральной совокупности 
(соответственно 40 и 60%). Если от
клонение не превышает в среднем 5% 
(т.е. в выборочной совокупности соот
ношение названных величин может 
составлять, например, 37 и 63% или 
42 и 58% и т.д.), выборочная совокуп
ность считается репрезентативной. Это 
понятие заимствовано из математиче
ской статистики и символизирует сте
пень совпадения по итогам измерения 
среднего значения признака в выбо
рочной совокупности с его средним 
значением в генеральной совокупно
сти. Величину отклонения выборочно
го значения признака от его истинного 
значения в генеральной совокупности 
называют погрешностью или ошибкой 
выборки.

75
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Различают два вида ошибок выбор
ки — случайную и систематическую. 
Обе эти ошибки дают погрешность ре
зультатов и связаны с репрезентатив
ностью выборки. Ошибка выборки но
сит случайный характер, если соблю
дены все правила отбора единиц на
блюдения. Она в принципе вычислима 
и может колебаться в пределах

Случайные ошибки часто уравнове
шивают друг друга, поскольку они, как 
правило, различны. Данные ошибки 
имеют объективный характер и возни
кают в результате случайных различий 
между единицами, попавшими в вы
борку, и единицами, отобранными для 
заполнения идеального макета выбор
ки. Погрешность данных, возникаю
щая в результате случайных ошибок 
выборки, сокращается с увеличением 
объема выборочной совокупности. Но 
полностью избежать погрешности дан
ных не удается никогда (ориентиро
вочно: объем выборки 600 — погреш
ность 3—5%).

Систематические ошибки направ
лены в одну сторону в результате пре
думышленного нарушения правил от
бора. Они нарушают точность структу
ры выборочной совокупности. Их 
можно избежать при правильной орга
низации и проведении наблюдения. 
Систематические погрешности, как 
правило, носят субъективный характер. 
Они в значительной степени зависят от 
интервьюеров, работающих на полевом 
исследовании. Тогда может возникнуть 
перекос выборки по одному или не
скольким признакам (полу, образова
нию, профессии, типу поселения и т.п.).

Систематические ошибки бывают 
также следствием неверных исходных 
статистических данных о параметрах 
контрольных признаках генеральной 
совокупности (если используется квот
ная выборка), слишком малого (стати
стически незначимого) объема выбо

рочной совокупности; неверного при
менения способа отбора единиц анали
за (например, отбор из неверно со
ставленного списка, неудачный выбор 
места и времени проведения опроса).

При опросах электората о готовно
сти участвовать или не участвовать в 
выборах образуется группа «еще не 
принявших решение». Эта группа мо
жет быть довольно велика. Среди них 
могут быть и такие, кто просто скрыва
ет свою позицию. В этом случае в итоге 
большое число таких колеблющихся 
внесет серьезную погрешность в оценку 
электоральной активности.

Выборка в повторных исследованиях. 
Чтобы обеспечить получение репрезен
тативной информации об объекте ис
следования на различных этапах его 
развития в течение определенного, по
рой достаточно длительного отрезка 
времени, выборка в повторном иссле
довании должна быть универсальной, 
достоверно отражающей состояние 
изучаемого объекта в каждой его вре
менной точке.

Характер выборки зависит от задач 
повторного исследования, поэтому не
обязательно, чтобы в первоначальном 
и повторных опросах она проводилась 
по единой схеме. Самое главное, чтобы 
применяемый способ обеспечивал ре
презентативность и сравнимость дан
ных. Желательно строить выборку так, 
чтобы она была репрезентативна для 
объекта в момент опроса. В то же время 
состав объекта может изменяться, а 
принцип сопоставимости данных пред
полагает сохранение идентичности вы
борочной совокупности по основным 
параметрам (последнее важно для по
строения прогностических моделей).

Поэтому независимо от того, какой 
метод выборки применяется первона
чально, при повторном опросе целесо
образно осуществить квотную выборку, 
взяв в качестве параметров квот число
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вые значения контролируемых призна
ков выборочной совокупности перво
начального опроса. В панельных ис
следованиях совокупность респонден
тов на каждом этапе сохраняется, од
нако по разным причинам она может 
со временем уменьшиться.

Например, в изучении жизненных 
планов выпускников средних школ пер
воначальная группа, опрошенная нака
нуне выпускных экзаменов, из-за слож
ностей в поиске респондентов может не 
совпасть с группой, подлежащей опросу 
через год. В этом случае для обеспече
ния сопоставимости данных исследо
вания, полученных на двух массивах, 
потребуется коррекция первоначаль
ной выборочной совокупности. В ней 
сохранятся только те респонденты, ко
торых удастся найти при повторном 
исследовании. Имеются и более слож

ные методы выборки, при разработке 
модели которых прибегают к помощи 
специального математического аппара
та и ЭВМ. Поэтому при конструирова
нии модели выборки целесообразно 
консультироваться у специалиста по 
математической статистике.
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Особенности выборки 
в качественном исследовании

Выборка в качественном социологиче
ском исследовании — совокупность рес
пондентов, отобранных по специаль
ным критериям при проведении эмпи
рического исследования с использова
нием качественных методов (глубинно
го интервью, конверсационного анали
за и пр.). Отбор респондентов в каче
ственной социологии носит строго це
левой характер и осуществляется со
гласно процедурам, концептуально за
висимым от принятых базисных теоре
тических установок исследователя. Это 
означает, что к выборке в качествен

ном смысле не применимы принципы 
статистической репрезентативности. Ог
раниченность объема качественной вы
борки, конструирование ее состава и 
дизайна в соответствии с целевыми и 
концептуальными ориентациями иссле
дователя нередко служат основанием 
для критики полученных данных со 
стороны социологов, работающих в тра
диционной количественной парадигме, 
как нерепрезентативных и недостовер
ных. Однако практика множества по
левых качественных работ убедительно 
демонстрирует, что их результаты по
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зволяют не только гораздо глубже, чем 
количественные массовые опросы, по
нять смысл и значение, которые люди 
вкладывают в свои действия, но и дать 
верные экспертные прогнозы событий.

При отборе респондентов в качест
венном исследовании необходимо учи
тывать следующие факторы (критерии): 
1) респонденты должны быть инфор
мированными и компетентными в вы
бранном предметном поле; 2) состав 
отобранной группы должен быть одно
родным по заданным социальным при
знакам; 3) в выборке должны присут
ствовать крайние или пограничные 
случаи, причем границы изучаемого 
явления определяются социологом по 
мере продвижения в исследовании; 
4) необходимо предусмотреть вариа
тивность жизненных ситуаций респон
дентов и, наконец, 5) респонденты 
должны быть доступны для исследова
теля (что при изучении закрытых со
обществ может стать решающим фак
тором). Выборка считается насыщен
ной, если в поле исследования при 
увеличении числа респондентов пере

стают появляться новые данные. 
Именно такая насыщенная выборка 
позволяет социологу добиваться убеди
тельных интерпретаций полученных 
данных.

Субъективность социолога, которая 
проявляется в качественных исследо
ваниях, при определенных коррекци
онных процедурах может быть обра
щена в пользу конечной продуктивно
сти. Полевая работа с отобранными 
респондентами при отсутствии жестко
го дистанцирования от их социального 
опыта позволяет добиваться понима
ния социальных явлений, выявлять 
внутренние мотивы и субъективные 
основания типичных действий, по
ступков и жизненных траекторий раз
ных людей. Вместе с тем ввиду незна
чительности общего объема качествен
ных выборок (около 30 интервью, к 
примеру) на их основе социолог может 
делать лишь локальные аналитические 
(не статистические) обобщения.

В.Ф. Левичева

Целевая группа

Целевая группа — заданная целями ис
следования группа. Такая группа мо
жет быть как реальной (все работники 
одного предприятия, где социолог про
водит исследование), так и номиналь
ной (молодежь города от 21 до 30 лет, 
имеющая высшее образование). В от
личие от группы экспертов, где нормы 
количества информантов не устанавли
ваются, считается, что если целевая ре

альная группа составляет менее 50 рес
пондентов, то получаемые данные не
достаточно достоверны.

Целевая группа может совпадать и 
не совпадать с объектом исследования. 
Так, если общий объект исследования — 
дети, то членами целевой группой ис
следования могут являться собственно 
дети, родители, педагоги, специалисты 
детских учреждений и т.д.
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Точное определение целевой груп
пы необходимо уже на этапе подготов
ки исследования, так как это предо
пределяет во многом язык и форму 
инструментария, процедуру исследова
ния. Так, при исследовании целевой 
группы «дети» принципиальным явля
ется выбор метода исследования. При 
изучении мнения детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов необ
ходимо конструирование особых мето
дик с применением игры, графики, ри
сунков, которые учитывали бы специ
фику психического и общего развития 
личности. Использование «мягких» ме
тодов способствует получению качест
венной и более полной информации. 
Такие методы во многом позволяют 
избежать влияния взрослого социолога 
на ответы респондентов, отобранных 
из целевой группы «дети». В этом слу
чае дети с большим удовольствием 
участвуют в подобного рода исследова
ниях, что также способствует получе
нию более полной и адекватной реаль
ности информации.

В том случае, если предполагается 
массовый опрос с использованием ан
кеты, следует учитывать возможности 
восприятия и понимания вопросов ис
следуемой социальной группой. Язык 
анкеты должен быть доступен респон
дентам, допустимы личностные обра
щения и располагающие респондента к 
дальнейшему заполнению анкеты. 
Следует в начале анкеты детально и 
доступно описать процедуру ее запол
нения например: «обведите выбранный 
вариант ответа в кружок», «фамилию и 
имя писать на анкете не нужно», «в 
вопросе, где нет вариантов ответа, мо
жете написать то, что думаете, на спе
циально отведенных строчках» и т.п.).

В любых ситуациях при использо
вании опросных или других методов, 
если респондент не расположен к аде
кватному разговору по тем или иным

причинам, нужно прекратить исследо
вание, этого требует этика проведения 
социологического исследования.

Нужно не только готовить инстру
ментарий, но и продумывать внешний 
облик и даже тренировать голос и 
речь, ведь в зависимости от того, с ка
кой группой работает исследователь, 
это может оказаться очень важным. 
Например, как отмечают методологи, 
пожилые люди часто в начале интер
вью проявляют несогласие и даже аг
рессивность, и нужно использовать ус
покаивающие интонации и обороты 
речи. Интервьюеры определили, что 
чувство настороженности у пожилых 
респондентов вызывает нестандартный 
внешний вид.

Необходимо различать целевую и 
выборочную группы. Поиск представи
телей малочисленных или малодоступ
ных целевых групп проще всего прово
дить там, где они чаще бывают, в мес
тах скопления. Так, читателей можно 
опрашивать в библиотеках по догово
ренности с руководством организации.

Выборка в целевых группах может 
осуществляться по разным принципам. 
Так, отбор респондентов целевой 
группы «медицинские работники» 
осуществляется квотным образом в 
различных медицинских учреждениях. 
В одном медицинском учреждении из 
числа опрошенных треть могут состав
лять врачи и две трети — остальные 
медработники. В зависимости от гео
графии опроса и квотного задания эти 
пропорции можно изменить в сторону 
увеличения врачей до 50%. Что касает
ся отбора респондентов целевой груп
пы «сельские жители», то он может 
осуществляться случайным образом с 
учетом доступности.
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Проблема искренности 
респондентов

Достоверность получаемых социологом 
данных во многом зависит от того, на
сколько полные, искренние ответы они 
дают, насколько естественно себя ведут 
при проведении неопросных методов.

Существует несколько вариантов 
ухода респондентов от искреннего, от
кровенного ответа: социальная жела
тельность — стремление респондента 
давать ответы или показывать поступ

http://www.ynpress.ru/cgibin/
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ки, которые кажутся ему более при
влекательными, представляющими его 
в выгодном свете; конформность — 
стремление давать те ответы или вести 
себя так, чтобы соответствовать обще
принятым, желание «быть как все», не 
выделяться; негативизм — стремление 
давать ответы или совершать действия, 
противоположные принятым социаль
ным нормам, характеризующие чело
века в более неблагоприятном свете, 
чем это есть на самом деле.

Исключительно острым проявлени
ем негативизма является регрессия по
ведения. В этих случаях респондент 
вслух негативно оценивает анкету или 
отдельные вопросы, перечеркивает или 
рвет листы анкеты, пишет нецензур
ные выражения и рисует знаки, симво
лы непристойного содержания.

Каковы причины и мотивы неис
кренности людей? В США первое эм
пирическое исследование по измере
нию искренности респондентов в со
циологическом опросе было предпри
нято в начале 1940-х гг. Г. Хайманом. 
Полученные им результаты показали, 
что от 17 до 42% опрошенных сообщили 
интервьюерам заведомо ложные сведе
ния относительно повседневных, неде
виантных видов поведения. П. Экман, 
профессиональный психолог Кали
форнийского университета, посвятил 
теме неискренности людей специаль
ные исследования. Им были выделены 
следующие мотивы неискренности: из
бегание наказания, стремление добыть 
нечто, чего иначе не получишь, защита 
друзей от неприятностей; самозащита 
или защита другого человека, стремле
ние завоевать признание и интерес со 
стороны окружающих, желание не соз
давать неловкую ситуацию; избегание 
стыда; охрана личной жизни, защита 
своей приватности; стремление дока
зать свое превосходство над тем, в чьих 
руках власть.

В той или иной мере при ответах 
людей на вопросы могут проявиться 
все эти мотивы неискренности и (или) 
лжи. Но в зависимости от возраста, 
пола, статуса, обстоятельств опроса и 
прочих условий будут превалировать те 
или иные. Так, женщины более, чем 
мужчины, способны на так называемую 
«белую ложь», ее провоцирует стремле
ние не создавать неловкую ситуацию. 
Возрастает возможность получения не
искренних, приукрашенных ответов на 
те вопросы, где возможно превосходст
во над людьми и поощрение со сторо
ны референтной группы, учителя, ро
дителей и социолога-исследователя за 
хороший, правильный ответ. В персо
нальном интервью, по подсчетам мето
дологов, уровень неискренности выше, 
чем при письменных.

В младшем возрасте будет преобла
дать провоцирующее влияние различ
ных соблазнов, в том числе и в похвале 
взрослых, превосходстве над другими. 
Возрастание значимости сообщества 
ровесников в подростковом возрасте 
приводит к тому, что одним из главных 
видов становится не собственно ложь, а 
умолчание правды о своих друзьях. Та
ким способом подростки пытаются 
защитить сверстников от неприятно
стей и завоевать их признательность.

Результаты, полученные исследова
телями, показывают, что дети могут 
быть отнесены к группе респондентов, 
которые обладают низким уровнем ис
кренности, он составляет около 68%. 
Такие выводы были сделаны на основе 
сравнительных измерительных методик 
искренности опрашиваемых. Пред
ставленные выводы П. Экмана сдела
ны им на основе своих собственных 
наблюдений за детьми и результатов 
исследования лжи, жульничества и во
ровства детей, проведенного в 1928 г. 
X. Хартшорном и М. Мэйем (Харт- 
шорнский эксперимент). 11 тысяч де
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тей были поставлены в 32 различные 
ситуации, в которых они могли повес
ти себя нечестно. В ряде подобных си
туаций самих детей использовали как 
«провокаторов». Весь комплекс иссле
довательских этапов являлся широким 
социальным экспериментом. По дан
ным этого исследования, первоначаль
но схитрили 44%, но затем 20% из них 
нашли в себе силы сознаться в этом. 
Исследователи констатировали сниже
ние числа неискренних детей по мере 
взросления, однако отмечали повыше
ние изощренности лжи, т.е. дети учи
лись лгать. Тех, кто часто лжет, по 
оценкам американских исследователей, 
примерно 5%. Этическая сторона этого 
эксперимента остается проблемной, 
однако данные его нужно учитывать.

По нашему опыту, у различных 
групп российских подростков наблю
дается разный уровень искренности. 
Особенно добросовестно относятся к 
заполнению анкет сельские школьни
ки, что связано с особенностями их 
воспитания и социализации. Подрост
ки из больших городов и 14—15-летние 
наиболее склонны давать неполную, 
усеченную и искаженную информа
цию. Значительная часть отбракован
ных анкет заполняются именно ими.

При проведении опроса необходи
мо прикладывать максимум усилий для 
создания благоприятного, комфортно
го психологического состояния рес
пондентов. Нужно исключить опасе
ния за последствия опроса и возник
новение негативных эмоциональных 
состояний. Достоверность получаемой 
информации, искренность респонден
тов зависят во многом и от личности 
исследователя. Как показал наш опыт 
проведения исследований, в случае ко
гда опросы проводят учитель, админи
стративный работник школы или роди
тели, подростки при ответах на вопро

сы о школьной жизни, собственном 
поведении и поведении своих сверст
ников, о взаимоотношениях с родите
лями «уходят в социальную желатель
ность» или «конформизм». Нейтраль
ная ситуация, способствовавшая, на 
наш взгляд, повышению надежности, 
достоверности результатов, создавалась 
в случае проведения анкетирования 
незнакомым для респондентов социо- 
логом-исследователем, который огова
ривал и создавал специальные условия 
для соблюдения анонимности анкети
рования, чтобы снять опасения, свя
занные с необеспеченной анонимно
стью.
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Рабочий план исследования

Рабочий план исследования — доку
мент, фиксирующий последователь
ность и объем всех действий и ре
сурсных затрат, которые предполага
ется реализовать в ходе осуществле
ния конкретного исследовательского 
проекта. Рабочий план входит в мето
дический раздел программы социоло
гического исследования.

Рабочий план исследования имеет 
как минимум четыре основных раздела 
(блока), в которых подробно, с учетом 
календарного плана расписываются 
временные, финансовые и человече
ские затраты, а также основные дейст
вия исследователя (руководителя) по 
формированию и реализации програм
мы социологического исследования.

В п е р в о м  разделе рабочего 
плана фиксируются действия и сроки, 
связанные с разработкой концепции, 
методологии и методики исследования, 
разработкой инструментария, проведе
нием пилотажного исследования. В пла
не указываются процедуры подготовки 
рабочей группы для сбора первичной 
информации (например, анкетеров). 
Предусматривается время на внесение 
коррективов в программу и инструмен
тарий сбора первичной информации 
по итогам пилотажного исследования, 
размножение инструментария (анкеты 
или бланка интервью и др.). На это от
водится, как правило, около одной 
трети всего времени, необходимого для 
проведения исследования.

В т о р о й  раздел включает пере
чень и сроки исполнения всех органи
зационных видов работ, которые при

званы обеспечить четкое проведение 
полевого исследования, т.е. сбор пер
вичной информации. Здесь предусмат
ривается выбор места (территорий, на
селенных пунктов, регионов или опре
деленных организаций — в соответст
вии с программой, целью и задачами 
исследования), времени для опроса, 
фиксируются сроки и процедуры по 
централизованному сбору заполненных 
анкет, бланков интервью или других 
видов первичных документов, полу
ченных в ходе полевого исследования).

Т р е т и й  раздел охватывает пла
нирование операций по подготовке 
первичной информации к обработке, 
организации специального контроля за 
формированием массива первичной 
информации, предназначенного для 
обработки и дальнейшего математиче
ского анализа, в том числе планирует
ся кодировка открытых вопросов, вы
браковка непригодных анкет (так на
зываемая чистка массива).

Ч е т в е р т ы й  раздел включает все 
виды работ, связанные с анализом ре
зультатов обработки полученных дан
ных, обсуждением предварительного и 
итогового отчетов, выработкой реко
мендаций.

Рабочий план предполагает также 
разработку вспомогательных докумен
тов, расчеты временных, организацион
но-технических, материальных и иных 
затрат в соответствии с имеющимися 
нормативами. Нормативные показате
ли используют тогда, когда нужно чет
ко представить, сколько понадобится 
времени для проведения исследования,
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количество анкетеров (интервьюеров) 
для сбора первичной информации, за 
какой срок она должна быть собрана и 
обработана.

Обычно вспомогательные докумен
ты исследования оформляются в виде 
инструкций. Одна из наиболее важ
ных — инструкция анкетеру (интер
вьюеру), проводящему опрос. Она со
держит краткое описание цели, задач 
исследования и основных процедур, 
которые анкетер должен выполнить. 
В частности, указываются место и сро
ки проведения опроса, круг лиц, с ко
торыми анкетеру предстоит войти в 
контакт для сбора первичной инфор
мации, тип опроса (анонимный, по 
списку и т.д.), форма и характер всту
пительной беседы, а также требования 
к техническому оснащению процедур 
опроса. Особое внимание уделяется из
ложению порядка работы анкетера (ин
тервьюера) во время опроса и после 
сбора заполненных анкет (внесение в 
анкету дополнительных кодов и др.). 
В примечании дается разъяснение, кому 
и в каком виде возвращаются анкеты. 
Кроме инструкции по технике опроса 
для анкетера составляется карточка 
выборки. В ней отмечается количество 
респондентов, которых он должен опро
сить, и их социально-демографические 
характеристики, а в случае надобности — 
список опрашиваемых и их адреса.

К вспомогательным документам 
исследования относится также инст
рукция по «закрытию» (кодировке) от
крытых и полузакрытых вопросов ан
кеты. В ней приводится кодификатор, 
с помощью которого кодируются полу

ченные от респондентов ответы в це
лях их дальнейшей группировки и ма
тематической обработки. Могут быть 
подготовлены инструкции, объясняю
щие содержание и порядок осуществ
ления других процедур (например, вы
браковки неверно заполненных анкет).

Количество и характер вспомога
тельных документов зависят от вида 
социологического исследования.
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Участники исследований

Взяв за основу структурно-функцио
нальный подход, можно выделить три 
группы участников социологических 
исследований: 1) руководители; 2) ис
полнители и 3) обследуемые.

1. Исследования, как правило, про
водят руководители двух уровней: выс
шего уровня (руководитель проекта) и 
среднего уровня (бригадир или коор
динатор проекта).

Руководитель исследования — выс
шее должностное лицо, возглавляющее 
научно-исследовательскую работу (про
ект), несущее личную ответственность 
за ее организацию и исполнение, вклю
чая действия подчиненных. В связи с 
этим он выполняет следующие функ
ции управления: постановка задач, ор
ганизация, координация, контроль и 
оценка исполнения. Руководитель воз
главляет группу исследователей, разра
батывающих концепцию, программу и 
инструментарий исследования (блан
ков, анкет, планов интервью, карточек 
наблюдения, ключевых понятий при 
контент-анализе документов и пр.). 
Согласовывает с заказчиком докумен
ты и утверждает их. Исполняет органи
зационные и контрольные функции: 
следит за содержанием работ, ходом и 
сроков их выполнения. Готовит итого
вой научный отчет и после утвержде
ния представляет его заказчику.

Руководитель проекта подконтро
лен и подотчетен администрации орга
низации и представителям заказчика.

Бригадир опросной сети — руково
дитель, выполняющий функции орга

низатора, координатора и контролера 
за деятельностью всех или группы участ
ников исследования (анкетеров, интер
вьюеров, наблюдателей и т.д.), осуще
ствляющих сбор первичных данных в 
ходе проведения различных видов со
циологических работ. В его полномо
чия входит: во-первых, подбор испол
нителей и их распределение по видам 
деятельности; установление объема ра
бот и определение сроков их исполне
ния; подготовка участников исследо
вания для эффективной работы в «по
ле», проведение инструктажа в коллек
тивной или индивидуальной форме. 
Во-вторых, выдача исполнителям 1) ин_ 
струментария (анкет, бланков интер
вью), 2) письменных инструкций, 3) со
проводительных документов (удостове
рений интервьюера (анкетера, наблюда
теля) и маршрутных листов). В-третьих, 
бригадир осуществляет координацию 
работ и разрешение проблем, возмож
ных в ходе исследования между раз
личными его участниками: анкетерами 
(интервьюерами, наблюдателями) и 
респондентами (жителями, руководи
телями организаций, представителями 
различных органов власти и др.). В- 
четвертых, бригадир исполняет кон
трольные функции: следит за содержа
нием работ, ходом и сроков их выпол
нения. При приеме инструментария (к 
примеру, анкеты) им выборочно про
веряется его заполнение, а также со
блюдение условий маршрутного листа. 
Он ведет учет и хранение исследова
тельских документов. При необходи
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мости им организуется кодировка ан
кет, затем их передача для обработки. 
Наконец, бригадир собирает индиви
дуальные отчеты исполнителей и гото
вит материалы для формирования ито
гового отчета о проведении исследова
ния в целом.

2. Непосредственными исполнителями 
работ, обеспечивающими сбор эмпи
рических данных, являются в зависи
мости от метода исследования такие 
члены исследовательского коллектива, 
как анкетер, интервьюер, наблюдатель, 
модератор и др.

Анкетер — участник исследователь
ского коллектива, осуществляющий 
сбор эмпирических данных с помощью 
количественного метода сбора инфор
мации через такую форму опроса, как 
массовое анкетирование респондентов 
в очной или заочной формах, в группе 
или индивидуально, по месту житель
ства или работы или в другом месте.

Интервьюер — участник исследова
тельского коллектива, использующий 
количественные методы сбора инфор
мации через такую форму опроса, как 
интервью. Спецификой его деятельно
сти служит проведение интервью в ус
ловиях непосредственного общения с 
респондентом, т.е. лицом к лицу, 
предпочтительно по месту жительства 
респондентов.

Наблюдатель — участник исследо
вательского проекта, использующий 
качественный метод сбора социологи
ческой информации (наблюдение). Это 
изучение объекта осуществляется пу
тем целенаправленного, систематиче
ского и непосредственного визуального 
и слухового восприятия (отслежива
ния) и регистрации социальных явле
ний и процессов, подвергающихся ис
следованию.

В качестве анкетера, интервьюера и 
наблюдателя могут быть приглашены как 
профессиональные социологи-исследо

ватели, так и отобранные и подготов
ленные лица других профессий и ви
дов деятельности: учителя, социальные 
работники, домохозяйки и др. Отбор 
потенциальных исполнителей для ра
боты в «поле» проводится по результа
там тестирования их на такие качества, 
как коммуникабельность, быстрота ре
акции и др. Они ответственные только 
за выполнение порученных им действий.

Модератор — участник исследова
тельской группы, выступающий в роли 
ведущего фокус-группы, обладающий 
необходимыми опытом и практикой, 
имеющий базовое образование (знания 
в области социологии, психологии, ан
тропологии и других поведенческих 
наук) и определенные личностные ка
чества. М.Н. Горшков и Ф.Э. Шереги 
полагают, что модератор — это прежде 
всего опытный психолог.

Термин «модератор» означает «уме
ряющий», т.е. обладающий определен
ным талантом, навыками и способно
стью. Как правило, это творческий че
ловек, хорошо чувствующий атмосферу 
в группе, знающий и использующий 
технологические процедуры групповой 
динамики, проявляющий искренний 
интерес и умеющий заинтересовать 
участников в обсуждении темы, исклю
чающий любые проявления конфликт
ной ситуации.

К третьей группе участников со
циологических исследователей отно
сятся обследуемые — (опрашиваемые), 
т.е. респонденты, эксперты, являющие
ся источником первичной информации 
об изучаемых явлениях и процессах, к 
примеру, отвечающие в очной или за
очной форме на вопросы анкеты. Рес
пондентом может быть любой дееспо
собный человек. Лица, не достигшие 
14-летнего возраста, могут участвовать 
в опросах только при особых условиях 
с разрешения родителей или их опеку
нов. Вот почему в большинстве случаев,
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к примеру, во всероссийские иссле
дования опрашиваемые включаются с 
18 лет. Если же возникает необходи
мость проведения исследования среди 
детей дошкольного и младшего школь
ного возрастов, то применятся специ
альные методики.

Что касается экспертов, то это про
фессионально образованные специали
сты, обладающие опытом и практикой, 
их деятельность тесно связана с пред
метом изучения. Они способны сделать 
компетентное заключение, дать всесто

роннее взвешенную объективную оцен
ку по изучаемым социальным явлениям 
и процессам.
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Требования к участникам 
исследований

Требования, предъявляемые к участникам 
социологических исследований, формиро
вались на протяжении всей истории ор
ганизации и проведения научных изы
сканий. Прикладные исследования про
водились еще в дореволюционной Рос
сии, но практически до конца XIX в. 
обособленно от теории. Институцио
нальное становление эмпирическая со
циология получила в 1920-е гг.: новый 
ее подъем наблюдался в конце 1950-х — 
начале 1960-х гг.

Наибольшее влияние на разработку 
требований к участникам социологиче
ских исследований оказали Р. Мертон, 
К. Мозер, Э. Ноэль и др. Среди отече
ственных ученых большой вклад в фор
мирование требований внесли такие 
ученые, как Б.А. Грушин, В.А. Ядов, 
Р.В. Рывкина, Г.В. Осипов, А.Г. Здра- 
вомыслов, Ф.Э. Шереги и др.

В целом под требованиями пони
маются личные и профессиональные 
качества, умения и способности участ
ников исследований, направленных на 
получение достоверных и объективных 
эмпирических данных.

Специфика требований зависит от 
следующих базовых факторов: статуса 
участников, их полномочий и методов 
исследования. Взяв за основу структур
но-функциональный подход, выделяем 
три группы участников социологиче
ских исследований: 1) руководители 
исследования, 2) исполнители и 3) об
следуемые. К каждой группе предъяв
ляются свои требования.

1. Основные требования, предъяв
ляемые к руководителям. Личностные: 
руководители должны быть лидерами, 
обладать профессиональной компе
тентностью, иметь авторитет, опыт и
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практику исследования, организатор
ские способности, научную честность 
и корректность, руководствоваться идеа
лом достижения истины, создавать дело
вую атмосферу, благоприятную для эф
фективной деятельности всех членов 
коллектива. Предпосылками к этому яв
ляются высокий уровень их культуры, 
нравственной позиции, превышение 
общественных интересов над личными.

Профессиональные требования: в со
ответствии с положениями Профес
сионального кодекса социолога руко
водители несут личную ответствен
ность за достоверность и объектив
ность результатов исследования. С их 
деятельностью несовместимы плагиат 
и присвоение ими в любых формах 
чужих идей, выводов и заключений, 
отсюда обязательное указание доли 
участия и связи с материалами иссле
дования каждого члена коллектива. 
Руководители в отношениях с заказчи
ком должны соблюдать положения до
говора, строго используя запланиро
ванные ресурсы исследования.

Что касается взаимоотношений с не
посредственными исполнителями, то они 
должны быть корректными и объек
тивными. В фокусе внимания должны 
быть преимущественно их достоинства, 
а не недостатки. Отсюда уважение тру
да коллег и предшественников, при
знательность за инициативу и помощь.

Руководители во взаимоотношениях 
с респондентами не должны применять 
приемы и методы, ущемляющие их 
права и достоинства. В соответствии с 
требованиями заказчика они должны 
контролировать соблюдение гарантии 
конфиденциальности работ и нераз
глашения индивидуальных сведений 
респондентов.

2. Требования к исполнителям (ан
кетеру, интервьюеру, наблюдателю, мо
дератору, их ассистентам и др.). Лич
ностные: исполнители должны иметь 
организаторские способности и хоро

шую дикцию, хорошую память и кон
центрацию внимания, быть общитель
ными, коммуникабельными, способ
ными стимулировать респондентов к 
сотрудничеству, создавать атмосферу до
верия и взаимоуважения, быть беспри
страстными и нейтральными, обладать 
умением задавать вопросы, слушать и 
слышать, проявлять терпеливость и 
сдержанность,

Профессиональные требования: испол
нители обязаны четко следовать выборке 
и инструкции, хорошо знать инструмен
тарий, ориентироваться в исследуемой 
проблеме, грамотно, ясно и понятно 
инструктировать респондентов о тех
нологических процедурах исследования 
(к примеру, о заполнении анкет и пр.), 
обладать навыками перемещать фокус 
внимания с одной темы на другую.

Исполнители не должны в процес
се исследования навязывать свою точ
ку зрения и (или) склонять опраши
ваемых к каким-либо суждениям, а 
также комментировать представленные 
ответы на вопросы. Категорически за
прещается заставлять кого-либо при
нимать участие в исследовании, торо
пить респондентов с ответами. Наряду 
с этим они должны обладать чувством 
времени, что обеспечивает рациональ
ную работу.

Непосредственные исполнители 
должны создавать благоприятные усло
вия для спокойной, самостоятельной и 
индивидуальной работы респондентов. 
При этом должны следить за ходом ис
следования и не допускать отклонений 
от заданных вопросов, присутствия по
сторонних и пр. Исследование про
блем непроизводственного характера 
по месту работы не оправдано. Не ре
комендуется проводить опросы и ин
тервью при включенных телефонах в 
кабинетах, хотя на практике этого до
биться почти невозможно.
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3. Основные требования, предъявляе
мые к опрашиваемым {респондентам) —
соответствие его социально-демогра
фических данных выборке исследова
ния (пол, возраст, образование, место 
жительства, вид деятельности и пр.).

Что касается эксперта, то это 
должны быть профессионально компе
тентные лица, обладающие соответст
вующими опытом и практикой. Их 
деятельность должна быть тесно со
пряжена с предметом изучения для ав
торитетного заключения, всестороннее 
взвешенных объективных оценок по 
исследуемой проблеме.

Наконец, надежность сообщаемой 
им информации зависит от целого ря
да их социально-психологических осо
бенностей, проявляющихся в относи
тельной свободе волеизъявления, ест-

ности и порядочности, культуре и 
нравственных качествах.

Необходимо подчеркнуть, что уча
стие любого человека в социологиче
ских исследованиях является одним из 
средств его соучастия в управлении 
муниципальными образованиями, субъ
ектами РФ и страной в целом.

Литература
Белановский С.А. Метод фокус-групп. М., 

2001.
Бутенко И.Н. Анкетный опрос как обще

ние социолога с респондентом. М., 1998.
Ядов В.А. Стратегия социологического 

исследования: описание, объяснение, по
нимание социальной реальности. М., 2000.

Г.А. Цветкова

Инструктаж участников 
исследования

Инструкции перед началом полевых 
исследований — одни из основных до
кументов, содержащие базовые реко
мендации и требования, предъявляе
мые к исполнителям социологического 
исследования в целях качественного 
выполнения ими полевых работ. Доку
менты разрабатываются исследователя
ми проекта с учетом метода социологи
ческого исследования, статуса участ
ников исследовательского коллектива 
и вида выполняемых ими работ.

Перед выходом в «поле» проводится 
инструктаж со всеми членами исследо

вательского коллектива. Инструкции 
обязательно выдаются всем участникам 
социологического исследования. Инст
рукции, согласно точке зрения Б.А. Гру
шина, разрабатываются двух видов: к 
полевым работам и к полевым доку
ментам. В инструкции к полевым рабо
там указывается следующие. 1. Заказ
чик, цель исследования и сроки выпол
нения работ. 2. Этап и метод исследо
вания (к примеру, осуществляется этап 
методом формализованного персональ
ного интервью). С учетом этого руко
водители (бригадиры, координаторы)
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должны: а) исключить другие методы 
сбора информации (анкетирование, 
самозаполнение опросных листов и 
пр.); б) предъявлять требования к ис
полнителям работ, в частности и тем, 
кто обладает опытом и практикой бе
сед с респондентами или прошел соот
ветствующую подготовку. 3. Время 
проведения интервью, как правило, не 
должно превышать 30 мин. Для эф
фективности работ интервьюеры пред
варительно изучают текст опросного 
листа и инструкции к ней. Организа
ция и контроль за этим возлагаются на 
руководителя полевых работ (бригади
ра, координатора). 4. Возможно вос
произведение некоторых элементов 
прошлых исследований. Здесь отмеча
ется, с какой целью осуществляется 
повтор, к примеру с целью замера 
(проверки) валидности ранее получен
ной информации. 5. Характеристики 
выборочной совокупности, которые 
обычно указываются в Приложении к 
инструкции. 6. Порядок (правило) за
полнения опросных листов и оформ
ление итогов интервью. Часто отмеча
ется, что от качества проведенных ра
бот зависит материальное вознаграж
дение исполнителей.

Основные положения инструкции к 
полевому документу для руководйтелей 
полевых работ и интервьюеров объе
динены в три раздела, отражающие 
общие замечания и замечания к от
дельным вопросам, подведение итогов 
и оценка его искренности. В преамбу
ле инструкции указывается на необхо
димость тщательного изучения всех ее 
основных требований.

В первом разделе инструкции — 
«Общие замечания» — обращается вни
мание на знание и выполнение следую
щих положений. 1. Наименование и 
цель исследования. 2. Этапы и методы 
исследования, порядок исполнения ра

бот в соответствии со следующими 
требованиями: строго придерживаться 
текста опросных листов, устно задавать 
вопросы и лично фиксировать ответы 
в письменной форме либо обводить с 
предельной аккуратностью кружочками 
варианты кодов ответов, чтобы вариант 
ответа был предельно ясен. При этом, 
как правило, представляются примеры.
3. С учетом особенностей метода отме
чается главная задача интервьюера: за
фиксировать подлинную, действитель
ную позицию опрашиваемого. При 
этом интервьюер в ходе опроса должен 
полностью исключить какие-либо под
сказки ответов (кроме специально ого
воренных случаев). Нельзя и зачиты
вать полный набор кодовых позиций. 
Не следует позволять опрашиваемым 
заглядывать в текст опросного листа, 
подсматривая варианты ответов. Ин- 
тервьютеру не следует адекватно оце
нивать спонтанные (с учетом своеобра
зия лексики и фразеологии) ответы. 
В противном случае их записывают до
словно на странице рядом с вопросом.
4. Предостережение о недопустимости 
систематической ошибки, связанной с 
таким вариантом ответа, как «затруд
няюсь ответить». Указывается, что этот 
ответ значим, как и другие точки зре
ния, поэтому интервьюер не должен 
его избегать. Ибо практически все во
просы в опросном листе, связанные с 
выявлением мнений и представлений 
респондентов к определенным событи
ям и явлениям, включают такой вари
ант ответа. 5. Подсказки (технические 
ремарки — особый шрифт или воскли
цательный знак, специальные стрелки) 
в полевом документе, которые указы
вают интервьюеру на существенные де
тали проведения исследования. Их иг
норирование ведет к резкому снижению 
качества полевых работ.

Во втором разделе инструкции — 
«Замечания к отдельным вопросам» —
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указываются особенности действий ин
тервьюера на поведение опрашиваемого 
при опросе. Если респондент после 
представления ему темы и цели опроса 
выражает недоумение, сомнение, коле
бание в целесообразности участия в 
опросе, то ему полностью зачитывается 
вводная часть. При спокойной реакции 
на начало разговора следует сразу пе
реходить ко второму абзацу введения.

Обращается внимание на форму 
вопроса: сначала это общий вопрос, а 
затем уточняющие вопросы: «Как час
то Вы ходите в кинотеатры, клубы?», 
«А в видеозалы, салоны?», «Как часто 
Вы смотрите фильмы по телевизору?», 
«А по видео?»

Указывается на необходимость 
коррекции речи с учетом акцента и 
смысловой нагрузки слов, к примеру, 
«в первую очередь» подчеркивает аль
тернативный характер вопроса, поэто
му он должен быть отчетливо артику
лирован интонациями и ритмом речи.

Рекомендации по записи: ответы 
записывать предельно кратко, исполь
зуя ключевые слова, отражающие сущ
ность ответов.

После интервью в спокойной об
становке отмечается наименование ор
ганизации или населенного пункта 
(город, район, село), в котором прохо
дило исследование. Указываются фа
милия, имя и отчество интервьюера, 
проводившего интервью.

Один из наиболее значимых разде
лов инструкции — «Подведение итогов 
и оценка интервью». Для их исполне
ния в опросном листе имеется пункт 
«Для заметок интервьюера», который 
заполняется в свободной форме. При 
этом интервьюер должен ответить на 
несколько вопросов, в частности:

сколько времени потребовалось для 
интервью, начиная с вводных положе
ний и кончая кодировкой ответов; 
первая реакция респондента, как в це
лом проходила беседа, наиболее труд
ные вопросы для респондента, форму
лировки вопросов, против которых ин
тервьюер возражал; было ли интер
вьюеру интересно проводить интервью; 
есть ли у него желание продолжить со
трудничество с центром исследования. 
Если да, то указать контактные теле
фоны.

Исполнителям социологического 
исследования во время инструктажа 
перед полевыми работами дается еще 
ряд рекомендаций, связанных с их по
ведением и безопасностью. Во-первых, 
одежда интервьюера должна соответст
вовать статусу опрашиваемого. Жела
тельно иметь бейд, шарф, бейсболку 
или какой-либо другой предмет одеж
ды с символикой организации, органи
зовавшей исследование. Во-вторых, 
рассказывается об особенностях прове
дения исследования: если интервью 
проводится в многоэтажном доме, то 
рекомендуется начинать с верхних эта
жей, вести обследование необходимо 
вдвоем на площадке этажа.
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Обработка
социологической информации

Обработка эмпирической социологиче
ской информации — предпоследний 
этап работы исследователя. Он предва
ряет финальную стадию — подготовку 
итогового аналитического материала 
по результатам проведенного проекта.

Очевидно, что информация, посту
пившая после проведения полевого 
этапа, по сути, лишь данные, которые 
необходимо превратить в систему пока
зателей, т.е. подвергнуть соответст
вующей обработке и анализу.

Обработка социологической инфор
мации состоит из нескольких этапов.

Этап кодирования методик. Сущ
ность этапа заключается в присвоении 
каждому инструментарию (анкете) 
уникального монотонно возрастающего 
номера из натурального ряда чисел, 
благодаря которому возможна иденти
фикация конкретного инструментария.

Этап кодирования информации. За
дача этапа — сделать разрозненную 
информацию унифицированной, при
вести ее к некоему общему смыслово
му основанию. Данный этап применя
ется в основном при работе с откры
тыми значениями шкал полуоткрытых 
вопросов и открытыми вопросами. 
Смысл этапа — в агрегировании уни
кальных суждений респондентов в ус
тойчивые смысловые блоки и прида
ние каждому из этих блоков соответст
вующего уникального кода.

Создание переменных. Данный этап 
применяется на этапе подготовки ин
формационного массива к компьютер
ной обработке. На данном этапе созда

ется так называемый макет инструмен
тария — своего рода электронный ана
лог бумажного носителя (методики), 
матрица, в которую позднее операторы 
будут вводить эмпирические данные. 
Суть макетирования — обратная про
цедура — возврат от индикаторов к 
первичным вопросам.

Этап чистки и редактирования мас
сива. Очевидно, что как в процессе за
полнения инструментария респонден
тами, так и в процессе ввода информа
ции операторами в созданный макет 
неизбежно возникают ошибки ввода 
(систематические ошибки ввиду их 
специфики носят особый характер и не 
рассматриваются в данном разделе). 
Ошибки ввода в данном контексте мо
гут быть трех видов: 1) отказ респон
дента от ответа на отдельные вопросы; 
2) отказ респондента от ответа в про
цессе интервью; 3) ошибки ввода, до
пущенные оператором при вводе отве
тов респондентов в матрицу (макет) 
ввода. Очевидно что для того чтобы 
последующий анализ опирался бы на 
единицы информации, а не на пустое 
множество (случаи отсутствия ответа), 
массив должен быть проверен на от
сутствие ответов (дачи нерелевантных, 
невалидных ответов, к которым можно 
отнести превышение установленного 
лимита вариантов ответа, и пр.). Дан
ный этап выявляет такие ответы в со
ответствующих носителях первичной 
информации (анкеты, вопросники и 
пр.), а сами эти носители направляют
ся на доработку (доопрос по пропу
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щенным позициям) или на иные тех
нологии коррекции (отбраковка, ис
ключение некорректных ответов или 
ответов, превышающих установленный 
лимит, и пр.).

Этап статистического анализа. Это 
ключевой этап в процессе анализа ин
формации. Этап связан как с различ
ными технологиями по трансформации 
эмпирических данных в соответствии с 
исследовательской парадигмой, так и в 
выявлении определенных статистиче
ских закономерностей.

Приемы обработки и анализа пер
вичной информации зависят от методов 
ее получения. Выделяют статистические 
и не статистические методы обработки 
и анализа. Так, если исследовательское 
пространство составляют документаль
ные источники, то в случае реализации 
формализованного подхода (количест
венный контент-анализ) возможно ис
пользование статистических методов в 
силу унифицированности и массовости 
получаемой информации. Единицы 
счета в данном случае устанавливаются 
самим исследователем. Если же иссле
дователь проводит неформализованный 
контент-анализ (качественный кон
тент-анализ), то, очевидно, при обра
ботке результатов он должен пользо
ваться иными (не статистическими) 
методами (основанными на воспри
ятии, характере интерпретации и пр.).

При обработке информации, полу
ченной методом опроса, применяются 
статистические методы.

В случае проведения интервью ме
тоды обработки зависят от характера 
интервьюирования. Если интервью но
сили достаточно формализованный ха
рактер, то обработка их результатов

может строиться на применении стати
стических методов обработки и анали
за. Если же интервью носили разведы
вательный характер или относились к 
типу глубинных, то обработка их ре
зультатов не может носить статистиче
ский характер.

Если говорить о программных па
кетах, используемых при статистиче
ской обработке информации, то тра
диционно база данных формируется в 
MS Excel. По желанию заказчика ин
формация может быть представлена и 
в других программных продуктах — 
SPSS, Статистик и пр.
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Работа с заказчиком

Одной из важнейших частей работы 
исследователя является взаимодействие 
с заказчиком, который может быть 
представителем как научной, так и со
циальной, культурной, экономической 
или политической сферы. Напомним, 
что социолог может проводить ини
циативные исследования, может при
нять на себя функцию изучения важ
ной социальной проблемы для оказа
ния помощи общественному объеди
нению, но основные современные ис
следования проводятся именно по за
казу. Заказчик описывает проблемную 
ситуацию и формулирует предложения 
по основным задачам исследования, ко
торые социолог или маркетолог-иссле
дователь обязан уточнить и дополнить.

Нюансы запроса на исследователь
ские работы излагаются заказчиком в 
письменной форме (предложении) или 
высказываются в ходе личной беседы с 
социологом. Поэтому нередко при под
готовке к работе с заказчиком осущест
вляется маркетинговая деятельность, 
направленная на обеспечение возмож
ности получения заказа. После получе
ния заказа исследователь приступает к 
подготовке пакета предложений, пре
доставляемых заказчику. В этот пакет 
входят три основных документа — 
«Предложение о проведении исследо
вательских работ», «Проект програм
мы» и «Проект инструментария».

«Предложение о проведении исследо
вательских работ» формулируется на ос
новании предложений заказчика и со
держит социологическое описание про

блемы, определение объекта и предмета, 
цели и задач, а также метода или их 
комбинации. Кроме того, в данном до
кументе прописываются формы предос
тавления результатов, сроки и стоимость 
работ. При наличии ложных представле
ний заказчика о необходимом методе 
исследования или других заблуждений 
исследователь обязан объяснить сущ
ность методологической и методиче
ской проблем и предупредить о воз
можных негативных последствиях при
менения неадекватных действий. На 
основании «Предложения» создается 
проект договора на проведение иссле
дования.

«Проект программы» по содержа
нию апеллирует к «Предложению» или 
его части, в случае если предложение 
содержало несколько вариантов иссле
довательских работ. В этом документе 
прописывается программа планирую
щегося исследования, содержащая все 
основные разделы программных доку
ментов социологического исследования.

На основании «Проекта програм
мы» пишется «Проект инструмента
рия», корреллирующий с задачами ис
следования, избранными методами и 
учитывающий специфику объекта, 
включая его емкость, степень доступ
ности, гомогенности и социокультур
ные характеристики.

После ознакомления заказчика с 
документами, описанными выше, про
водятся совместная корректировка 
программы исследования и уточнение 
инструментария. Утверждается конеч
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ный вариант «Инструментария» и за
ключается «Договор».

Итогом работы на первом этапе 
должно стать подписание официально
го договора, финансовых документов 
(например, протокола согласования 
цены, графика перевода денежных 
средств и др.) и технического задания. 
Техническое задание, как правило, со
держит описание генеральной сово
купности, требования контроля прове
дения опроса, апробации исследова
тельских инструментов, репрезента
тивности выборки по социально
демографическим и поведенческим 
показателям, репрезентативности ре
зультатов опроса и требование прове
дения исчерпывающего анализа иссле
дуемой проблемы. В случае выдвиже
ния неправомерных требований (на
пример, точного указания количества 
фокус-групп, длительности проведения 
интервью, количества вопросов в анке
те и пр.) следует обсудить возможность 
исключения этих пунктов из техниче
ского задания, так как социолог- 
исполнитель заказа должен сам ре
шать, как он достигнет нужного ре
зультата и высокого качества при адек
ватной цене работ.

На всех этапах организации и про
ведения исследования продолжается 
взаимодействие с заказчиком. Иссле
дователь ставит его в известность о хо
де проведения работ, возникающих 
трудностях или открывшихся дополни
тельных возможностях по получению 
информации или ее обработке. После 
проведения основных этапов исследо
вательских работ социолог предостав
ляет предварительные данные заказчи
ку, с тем чтобы не только ознакомить 
его с результатами, но и уточнить ню
ансы предоставления конечного отчета 
(степень подробности описания, язык

изложения интерпретации, форматы 
табличных и графических данных, ко
личество корреляций и пр.). В конеч
ном итоге заказчик получает отчет в 
заранее утвержденном виде с выводами 
и рекомендациями социолога, после чего 
подписывает закрывающие документы.

Этим взаимодействие с заказчиком 
не ограничивается, так как получаемая 
в ходе исследования информация мо
жет многократно использоваться, под
вергаться дополнительному анализу, 
выявлять новые зависимости и зако
номерности, изначально не запланиро
ванные программой. Кроме того, од
нажды проведенное исследование мо
жет стать первым в череде регулярных 
замеров или целой совокупности ис
следовательских работ, инициирован
ных одним заказчиком. Хорошая орга
низация работы с заказчиком приводит 
к новым проектам, которые возникают 
по рекомендациям бывших клиентов, а 
также к упрощению принятия решений 
и повышенной лояльности к исследо
вательской компании (группе) в случае 
новых заказов.

Особо следует отметить, что для 
взаимодействия с заказчиком социолог 
должен обладать коммуникативной 
компетентностью и хорошей социаль
но-психологической практической под
готовкой в области делового общения. 
Важно показать профессиональные 
знания и опыт работы социолога, а 
также заинтересованность в предлагае
мой работе и проблеме, наличие необ
ходимого ресурса для ее решения (ко
манды исследователей, помощников, 
технического оборудования, про
граммного обеспечения). По мнению 
современных психологов, немаловаж
ными являются индивидуальные каче
ства: целеустремленность, готовность 
работать оперативно с максимальной



96 Р а з д е л  IV. Программа социологического исследования

отдачей, ответственность, способность 
творчески подходить к решению про
блем, честность и порядочность, обая
ние, харизма, психологическая притя
гательность.

Следовательно, работа с заказчи
ком является одной из областей науч
ного менеджмента, в которых социолог 
должен хорошо разбираться и постоян
но совершенствовать свои практические 
навыки. На всех этапах взаимодействия 
в отношениях с заказчиками социолог 
должен обеспечивать профессиональное 
решение проблем, строго соблюдать ус
ловия, предусмотренные договорными 
отношениями или обязательствами, при
нятыми на себя в любой иной форме.

Таким образом, конструктивная 
совместная работа с заказчиком явля
ется безусловным залогом успешного 
проведения исследования и последую
щего применения его результатов.
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Методы
социологического
исследования

Общая характеристика методов исследования 
Общенаучные методы
• Аксиоматический метод • Дедуктивный метод • Индуктивный метод
• Идеографический и номотетический методы • Сравнительно- 

исторический метод
Теоретические методы
• Метод Бэкона • Метод Дюркгейма • Метод Вебера • Метод Бурдьё
• Метод Бергера—Лукмана
Основные методы сбора социологических данных
• Анализ документов • Социологические опросы • Анкета • Интервью 
. Наблюдение • Метод экспертных оценок • Контент-анализ • Фокус-

группа • Онлайн-опросы • Экзитполы • Конверсационный анализ
Специальные и специфические методы
• Проективные методики • Метод неоконченных предложении
• Социометрические методы • Методы прогнозного исследования
• Социальное картографирование • Социографический метод • Метод 

коллизий • Метод коллажа • Метод мозгового штурма • Метод 
символического пространства • Метод Делфи • Сценарный метод

• Семантический дифференциал • ДСМ-метод • Метод репертуарных 
решеток



Общая характеристика 
методов исследования

Методы социологического исследования —
совокупность средств (способов, прие
мов, инструментов) познавательной дея
тельности направленных на описание, 
объяснение и прогнозирование изу
чаемых социальных феноменов (объек
тов, явлений, процессов), фрагментов 
социальной реальности в контекстах ее 
существования или конструирования. 
В рамках отдельного исследования — 
это логически взаимоувязанная сово
купность средств, регулирующая про
цесс социального познания, опреде
ляющая архитектонику исследования и 
являющаяся составной частью его (ис
следования) методологии. В эмпириче
ских исследованиях — это совокупность 
средств формирования необходимого 
инструментария сбора, измерения, ма
тематического анализа и интерпрета
ции данных.

В социологических исследованиях 
используется широкий диапазон мето
дов (Горшков, Шереги, 2011, с. 68— 
182; Девятко, 2006), включая методы 
общенаучного характера, междисцип
линарного и собственно социологиче
ские. В роли методов выступают теоре
тические модели объяснения социаль
ных феноменов и инструментальные 
средства их изучения. Методы разли
чаются в зависимости от уровня их аб
страктности, степени формализованно- 
сти, роли и места в социологических 
исследованиях и т.д. Например, обще
принятым в социологии является вы
деление опроса, интервью, наблюдения 
и анализа документов как базовых со
циологических методов.

Универсальной классификации ме
тодов не существует в силу специфики 
социологического знания. Вместе с тем

возможны классификации по разным 
основаниям, например в зависимости 
от этапов — концептуализация, сбор и 
анализ данных эмпирического социо
логического исследования. Каждому 
этапу присущи свои методы. В качест
ве оснований классификации могут 
выступать, например, и характер объ
яснительных моделей (Девятко, 1996), 
и источники языковых конструктов 
социологического исследования, и 
форматы существования социологиче
ских данных. Приближенной к универ
сальной можно считать такую класси
фикацию, когда совокупность методов 
интерпретируется как целостность, 
система, структура которой определя
ется источниками языковых конструк
тов в силу того, что проблематика ме
тодов непосредственно связана с кон
цептом «язык социологического исследо
вания» (понятийный аппарат и правила 
его использования). Это основание но
сит эвристический характер, целесооб
разно для цели планирования исследо
вания.

Структуру языка любого исследо
вания можно связать с выделением го
ризонтального и вертикального строе
ния понятийного аппарата, с соотно
шением концептуальных и операцио
нальных переменных (Батыгин, 2008, 
с. 50—87), где под переменной пони
мается любое средство, с помощью ко
торого проводятся различия между 
объектами наблюдения. Возможно и 
основание, опирающееся на трактовку 
языка социологического исследования 
как системы вложенных и рядополо
женных подсистем языковых конструк
тов. Источником отдельной подсистемь
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является вполне определенный класс 
методов. Такая эвристическая класси
фикация, где отнесение отдельного ме
тода к определенному классу (источ
нику) в ряде случаев неоднозначно 
(некоторые классы пересекаются), 
приводится ниже.

1. Общенаучные методы познания, к 
которым относятся аксиоматический, 
сравнительно-исторический, идиогра- 
фический, номотетический и т.д. Мо
делирование, эксперимент, аналогия, 
идеализация, индукция, дедукция, аб
дукция являются также примерами 
общенаучных методов познания.

2. Теоретические модели, логические 
схемы концептуализации социальных фе
номенов (метод Бэкона, метод Дюрк- 
гейма, метод Вебера, метод Бурдьё и 
т.д.). Употребление понятия «метод» 
весьма условно и служит для обозна
чения языковой и логической струк
тур, используемых в отдельных иссле
дованиях теории. Данный класс в от
личие от других составлен из сугубо 
социологических методов, методологи
ческих инструментов социолога. К это
му классу можно также отнести метод 
идеальных типов Вебера, ставший об
щенаучным средством познания. Уро
вень абстрактности методов данного 
класса ниже, чем первого. К нему 
можно также отнести и теоретические 
модели объяснения социальных фено
менов в специальных социологических 
теориях. Основанием выделения этого 
класса является то, что в каждой тео
рии есть «ветхое» (содержательная 
часть может устареть) и «вечное» (ме
тодология не устаревает, например ло
гическая схема Дюркгейма по выявле
нию причинно-следственных отноше
ний в исследовании феномена «само
убийство»).

3. Инструментальные подходы к изу
чению социальных феноменов (напри

мер, опрос (Горшков, Шереги, 2011,
с. 68—94; Ядов, 2007), анализ докумен
тов, наблюдение, качественный метод 
(Готлиб, 2004; Ковалев, Штейнберг, 
1999), биографический метод (Биогра
фический..., 1998), методы экспертных 
оценок, социальных систем и социаль
ных сетей, моделирование социальных 
процессов).

4. Инструментальные подходы к про
цедуре сбора эмпирических данных, на
пример анкетирование, интервью — 
нарративное, стандартизованное, сво
бодное, групповое фокусированное 
(Мельникова, 2007), метод мозгового 
штурма и т.д. По сути, речь идет о раз
новидностях методов предыдущего 
класса.

5. Отдельные техники сбора данных, 
включая приемы измерения (Толстова, 
2003; Татарова, 1999) (метод запеча
танного буклета, проективные методы, 
метод парных сравнений, шкала сум
марных оценок, шкала Терстоуна и
т. д.). К этому классу условно можно 
отнести и методы проверки качества 
инструментария исследования (методы 
когнитивного анализа).

6. Особые виды анализа, такие как 
типологический анализ (Татарова, 
2007), причинный анализ, факторный 
(факториальный) анализ. Все они суть 
методологические средства и играют 
роль метаметодик — средств порожде
ния методик анализа данных в отдель
ных исследованиях.

7. Методы математической форма
лизации (Математические методы..., 
1989; Толстова, 2000, 2003), включая 
методы анализа данных (дескриптив
ная статистика, кластерный, дискри
минантный, факторный, регрессион
ный анализ и т.д.), методы проверки 
статистических гипотез, методы мате
матического моделирования. В этот 
класс и входят методы формирования 
выборочной совокупности.
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8. Методы анализа текстовой ин
формации (дискурс-анализ, конверса
ционный анализ, контент-анализ каче
ственный и количественный, трансак
ционный анализ и т.д.).

Классы имеют сложную структуру, 
и их составляют разноплановые мето
ды. Поэтому в них могут быть выделе
ны отдельные группы методов по раз
личным основаниям. Например, для 
восьмого из них таковым является вид 
текстовой информации, используемой 
в социологических исследованиях, для 
седьмого — уровень измерения данных.

Каждая исследовательская ситуа
ция диктует выбор совокупности мето
дов. Например, в эмпирических иссле
дованиях, опирающихся на массовый 
опрос, необходимы методы когнитив
ного анализа вопросника, формирова
ния выборочной совокупности, изме
рения, дескриптивной статистики, 
проверки статистических гипотез, мно
гомерного математического анализа.

Разумеется, выбор методов в иссле
довании включает осмысление их аде
кватности, взаимообусловленности, со
гласованности с используемым теоре
тическим подходом, с концептуальной 
схемой. Возможны параллельная и по
следовательная стратегии использова
ния различных методов на эмпириче
ских этапах исследования. Для получе
ния более обоснованных результатов 
применима процедура триангуляции — 
использование нескольких методов для 
изучения одного и того же социально
го феномена.
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Общенаучные методы

Аксиоматический метод

Аксиоматический метод (от грен, ак
сиома — достойное общепринятое по
ложение, истина сама по себе) — один 
из общенаучных теоретических мето
дов, явно или неявно широко приме
няемый в социологии в ходе внутрен
ней критики методологии исследова
ния и интерпретации его результатов, 
особенно при необходимости их фор
мализации в виде теорий разного 
уровня. Появление аксиоматического 
метода связано с именем Евклида (IV— 
III вв. до н.э.), который стремился к 
формулировке теории в виде аксиом, 
т.е. таких положений, которые сами по 
себе не требуют доказательств (напри
мер, «если две величины равны треть
ей, они равны между собой»). Отсутст
вие необходимости доказывать аксиомы 
связано с тем, что они представляют 
собой утверждения, которые можно 
сравнить с «истиной в чистом виде». 
Аксиомы логичны, ясны, понятны, про
сты и наглядны. Они — следствие их 
самоочевидности и независимости от 
какого-бы то ни было опыта. Утвер
ждения, сделанные на основе аксиом, 
называют теоремами. Теоремы выво
дятся из аксиом, но их связь с послед
ними уже должна быть логически до
казана. Примером может быть тезис 
Вебера—Мертона о пуританских кор
нях эмпирического тренда научной ре
волюции в XVII в., основанный на ут
верждении об особой роли религиозных 
представлений как социальной силы, 
ключевым образом воздействующей на

поведение людей. Основными требо
ваниями, которые предъявляются к ак
сиомам, являются непротиворечивость 
друг другу, полнота, независимость, 
разрешимость теорем.

При формулировании аксиом осу
ществляется выбор и описание объек
тов, а также отношений между ними, 
после чего формулируются правила, по 
которым эти объекты связаны между 
собой. Эти законы связей и отноше
ний и есть аксиомы. После того как 
установлен набор аксиом, анализ мо
жет быть осуществлен уже с опорой 
только на них, вне связей и конкрет
ных объектов. Конечным результатом 
аксиоматического метода выступает 
такая формализация научного знания, 
при которой научная теория приобрета
ет характер постулатов, установлений.

Например, некоторые основные 
утверждения марксизма приняли в хо
де их формализации аксиоматический 
характер: о борьбе классов как главном 
факторе социального прогресса, отчу
ждении как основной характеристике 
труда, определяющей роли собственно
сти в социальной структуре, и др. Это 
же касается и идеи Э. Дюркгейма о 
надындивидуальном характере соци
ального, объяснения социального со
циальным. В настоящее время для нас 
очевидна связь этих тезисов с опытом, 
т.е. доказуемость в ходе эмпирических 
исследований при наличии строго оп
ределенных средств их проведения, в 
то время как подлинные аксиомы
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должны быть от них полностью неза
висимы.

В математике широко известны 
теоремы К.Ф. Геделя (1906—1978), 
имеющие прямое отношение к разви
тию аксиоматического метода в науке 
в целом: 1) если формальная арифме
тика непротиворечива, то в ней суще
ствует невыводимая и неопровержимая 
формула, 2) если формальная арифме
тика непротиворечива, то в ней невы- 
водима некоторая формула, содержа
тельно утверждающая непротиворечи
вость этой арифметики. Таким обра
зом, непротиворечивость аксиоматиче
ской теории не может быть доказана 
из нее, но возможно ее подтверждение 
другими средствами. Следовательно, 
требования к аксиомам скорее практи
чески невыполнимы в полной мере, 
так как имеют идеалистический харак
тер, но именно поэтому и обладают 
высокой ценностью. Аксиома может 
быть одновременно недоказуемой и 
определяющей только в рамках огра
ниченного опытом круга познания. 
В философии эту особенность часто 
связывают с интуитивной способно
стью человеческого разума, стремяще
гося выйти за пределы этого круга. Это 
имеет большое значение и для соци
ального познания, в котором особенно 
важно не превращать аксиомы в догмы.

В настоящее время аксиома — это 
не отправная точка исследования, как 
ее понимали древние ученые, а скорее 
часть доказательства теории, верность 
которой зависит от непротиворечиво
сти ее основания, которое называется 
аксиоматической базой. Она выступает 
объектом дедуцирования, т.е. из нее 
выводятся все более частные умозак
лючения, которые в идеале не должны 
противоречить эмпирическим данным.

Если же это противоречие существует, 
значит, в ходе дедукции была совер
шена ошибка либо базовое утвержде
ние не является аксиомой. Для про
верки последнего формулируется ис
следовательская гипотеза. Ее подтвер
ждение либо опровержение служит 
свидетельством верности постулата. 
Важно понимать, что аксиоматический 
метод жестко ограничивает исходные 
положения теории и одновременно 
усиливает их влияние и на все иссле
дование в целом. Применение аксио
матического метода в социологии вы
ражается в стремлении свести до ми
нимума в исходных утверждениях не
доказуемые термины и понятия. Про
цесс познания в социологии предпола
гает постоянное возвращения к его ис
токам, проверку дедуктивных связей, 
фиксацию и рефлексию теоретико
методологических оснований исследо
вания, связей между ними и после
дующими выводами, расширение ре
пертуара гипотез для проверки истин
ности того, что, будучи не доказан
ным, еще только считается истинным.
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Дедуктивный метод

Дедуктивный метод (гипотетико- 
дедуктивный) (от лат. deductio — вы
ведение) — научный способ мышления, 
при котором частное логически выво
дится из общего. Как и индуктивный 
метод, он служит для связки причины 
и следствия. Отождествлять дедукцию 
с простым переходом от общей истины 
к частной не совсем верно: в ее основе 
лежит переход от общей истины к объ
яснению частного случая путем выведе
ния заключения о том, что этот частный 
случай относится к классу явлений, объ
ясняемому в генеральном утверждении. 
Классическим примером дедуктивного 
рассуждения является пример из ком
пендиума Аристотеля «Органон»: «Все 
люди смертны. Сократ — человек. Сле
довательно, Сократ смертен».

Дедукция делится на аксиоматиче
скую (см. Аксиоматический метод), 
конструктивную и гипотетическую. При 
аксиоматической дедукции исходной 
точкой выступает аксиома, а конечной — 
теорема, когда исследователь стремит
ся минимизировать количество недока
зуемых посылок. При конструктивной 
дедукции все неопровержимые тезисы 
содержательно обосновывают. Сущест
вует мнение, что эти разновидности 
дедукции существенны лишь для фор
мальных наук (в частности, математи
ки), поскольку в социальных надчсах 
аксиомы отсутствуют, но присутствует 
содержательная эмпирическая реаль
ность. Однако если не осмысливать 
исходные суждения, любое исследова
ние теряет объективную направлен
ность, перестает быть научным. Веро
ятно, из-за более быстрой изменчиво

сти объектов социальных наук и их за
висимости от субъектов познания (ис
следователей) в отличие от наук есте
ственных уместнее было бы говорить о 
том, что исходной посылкой в ходе 
изучения в социологии выступает ги
потеза, а эмпирически мы можем либо 
подтвердить ее, либо опровергнуть. По
этому именно гипотетико-дедуктивный 
вид дедукции наиболее распространен 
в общественных науках.

Если дедуктивный метод служит 
для косвенного подтверждения исход
ных посылок, то в этом случае его 
принято называть верификацией тео
рии. Ведь если заключение относитель
но того или иного объекта является 
верным, это означает, что предпосылка 
суждения также верна. Поэтому в по
зитивистской социологии эмпириче
ское исследование ставит своей зада
чей открытие фактов, подтверждающих 
либо опровергающих исходную посыл
ку в ходе ее проверки, верификации.

Дедуктивный метод можно также 
применить для опровержения теории, 
продемонстрировав, например, лож
ность тезиса путем анализа заключе
ния. В этом случае особую роль играет 
гипотеза. Если она оказывается непод
твержденной, это значит, что посылка 
является ложной, что столь же важно 
для научного знания, как если бы ги
потеза оказалась верной. Поэтому в 
процессе применения дедуктивного 
метода как способа опровержения тео
рии необходимо постоянно осмысли
вать как сам тезис в контексте всего 
теоретического знания, так и связь 
между ним и изучаемым объектом. По
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следняя устанавливается в ходе опера- 
ционализации понятий, когда термины 
идеализированной модели объекта со
циального познания (гипотетической 
модели) соотносятся с эмпирической 
реальностью.

Еще одна область применения де
дуктивного мнения — систематизация. 
По мере накопления эмпирических 
данных возникает необходимость в их 
упорядочивании. Именно так появи
лось большинство теоретических пара
дигм в социологии, в частности детер
минизм, волюнтаризм, конструктивизм, 
пытающихся обосновать общественное 
при помощи указания на некую общую 
посылку.

Дедуктивный тип мышления после
довательно утрачивал свои позиции в 
социальных науках на протяжении всего 
XX в. под влиянием критики классиче
ских обществоведческих теорий XIX в., 
бурного развития эмпирической социо
логии, размежевания гуманитарных и 
естественных наук. Общее замещалось 
частным, законы сменились закономер
ностями, целостная культура — субкуль
турами, идея единого общества — пред
ставлением о сосуществовании различ
ных социальных групп, а человечества — 
непохожих обществ. Наибольшее влия
ние дедуктивный метод сохранил в 
теоретической социологии. Это осо
бенно прослеживается на примере та
ких разных по содержанию теоретиче
ских подходов, подвергшихся влиянию 
аналитического индуктивизма, но со
держащих и значительные дедуктивные 
амбиции, как структурный функцио
нализм Т. Парсонса и Р. Мертона, па
радигмы Н. Лумана, Э. Гидценса,

П. Бурдье, 3. Баумана. Но все же в со
циологии дискуссии идут не о том, что 
может быть помышлено, а о том, что 
реально возможно.

В теоретической социологии в ходе 
дедукции преимущественно осуществ
ляются анализ логических связей меж
ду понятиями, сужение их путем выяв
ления наиболее общих и ключевых из 
них и последующее их обоснование. 
Это указывает на важность дедуктив
ного метода для эмпирического иссле
дования в процессе построения его ме
тодологии. Он помогает искать и нахо
дить такие идеи, в которых внутренние 
противоречия были бы сведены к ми
нимуму, и использовать их, к примеру, 
для построения типологий. Иными 
словами, дедуктивный метод помогает 
делать исследование более убедитель
ным. В современной социологии де
дукция не может оставаться полностью 
на теоретическом уровне или быть 
окончательно вытесненной индукцией. 
Речь идет о взаимодополнении этих 
двух методов на теоретическом и эм
пирическом этапах исследования.
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Индуктивный метод

Индуктивный метод (от лат, inductio — 
наведение) — научный способ мышления, 
при котором общее логически выводится 
из частного. Очень важно понимать, 
что в процессе применения индуктив
ного метода исследователя интересует: 
1) какой признак в объектах повторя
ется; 2) с чем может быть связано по
вторение этого признака. Таким обра
зом, ключевым становится понимание 
того, что именно является частным и к 
какому конкретному «общему» оно от
сылает. Основанием индуктивного ме
тода выступает постулат о взаимосвязи 
явлений в реальности. Недаром, поя
вившись в век Сократа и Аристотеля, 
он начинает теснить дедуктивный ме
тод именно с момента развития хри
стианской мысли, привнесшей деление 
на познаваемые и высшие непознавае
мые истины. Дальнейшее развитие ин
дуктивного метода связано с именами 
Ф. Бэкона (1561—1626) и Дж.С. Милля 
(1806—1873), рассматривающих его как 
основной методологический прием 
эмпирической науки.

Выделяют перечислительную (эну- 
меративную) и аналитическую индук
цию. Обе используются в социологии. 
При перечислительной индукции важно 
количество исследуемых частных случа
ев. По отношению простого количества 
изученных объектов ко всему их классу 
выделяют перечислительные полную и 
неполную индукции. При полной пере
числительной индукции закономер
ность устанавливается для конечного 
числа случаев, неполной — их ограни
ченного количества. Значительная часть 
исследований в социологии проводится

методом неполной индукции; это объ
ясняется тем, что просто невозможно 
изучить абсолютное конечное число 
случаев. Исследователь вынужден об
ратиться к методу построения репре
зентативной выборки. Как разновид
ность неполной индукции также выде
ляют популярную индукцию: в ее осно
ве лежит идея, что тот или иной при
знак множества распространяется в 
свете известных фактов на все множе
ство, хотя в действительности этого 
нельзя утверждать со всей вероятно
стью. Ей противопоставляется научная 
индукция, претендующая на объясне
ние не только известных, но и всех 
возможных случаев.

Аналитическая индукция (метод «ре
шающего отрицательного факта») воз
никла и получила свое развитие в со
циологии в школе символического ин- 
теракционизма. Одним из ее сторонни
ков был известный польский социолог 
Ф. Знанецкий (1882—1958). Нередко ее 
отождествляют с типологическим анали
зом. Сущность аналитической индукции 
заключается в том, что исследователь: 
1) определяет явление, подлежащее 
изучению; 2) формулирует гипотезу, 
содержащую его объяснение, т.е. уста
навливающую причинно-следственную 
связь; 3) изучает конкретный случай, 
пытаясь найти в нем данные, доказы
вающие или опровергающие его гипо
тезу; 4) если эти данные найдены, оп
ределение явления и гипотеза перефор
мулируются. Таким образом, в исследо
вании на первый план должно выходить 
то, что противоречит изначально при
нятым установкам до момента обнару
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жения универсальной причинно-след
ственной связи.

Стратегия эмпирического исследо
вания, таким образом, должна быть 
направлена: 1) на выявление проявле
ний основных черт в изучаемом объек
те, которые обладали значением и для 
других случаев; 2) расширение шансов 
обнаружения «отрицательных фактов», 
способных разрушить выдвинутую ги
потезу.

Индуктивный метод воплощен в 
значительном многообразии подходов 
как в количественной, так и в качест
венной методологии и является преоб

ладающим общенаучным подходом в 
социологии.
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Идеографический 
и номотетический методы

Идеографический и номотетический ме
тоды (от грен, описание и закон) — 
собирательное название подходов в на
учном познании мира, разработанных 
во второй половине XIX в. мыслителя- 
ми-неокантианцами баденской школы 
немецкой философии В. Дильтеем 
(1833—1911), В. Виндельбандом (1848— 
1915), Г. Риккертом (1863—1936). Они 
отошли от господствующего в то время 
гегелевского идеала человека как по
знающего субъекта, сделав ставку на 
волевое начало и кантианскую идею 
реальности как мира «вещей самих по 
себе». Создаваемая в основном для ис
торической науки и на ее материале, 
эта методология в наши дни является 
универсальным подходом в науках о 
культуре и обществе, в том числе в со
циологии. Его основы были заложены 
в ходе разделения В. Дильтеем наук по 
их предмету: на науки о природе и 
науки о духе.

Если науки о природе изучают 
внешние по отношению к человеку яв
ления, то науки о духе — отношения, 
которые имеют непосредственную 
связь с ним. Поэтому объект в истории 
не просто наблюдается, как в естест
венных науках, а переживается, т.е. 
особое значение приобретают катего
рии цели, ценностей, смысла, значе
ния и др. Это указывает на то, что в 
дальнейшем в научной методологии 
ключевую роль приобретает фигура ис
следователя. Он не просто безучастный 
наблюдатель, но активный участник 
изучаемых явлений. В. Дильтей пола
гал, что переживание — путь к соеди
нению внутреннего опыта ученого с 
пониманием ситуации, которое произ
водит повторное переживание, а то в 
свою очередь понимание социальных и 
исторических явлений. Для В. Дильтея 
ключевым смыслом обладает понятие 
жизни как череды объективаций, тре
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бующих усилий от индивидов. Состоя
ние исторического сознания отражено 
в социальных институтах. В концепции
В. Дильтея важна идея конечности по
следних, это ведет, по его мнению, к 
еще большему освобождению сознания 
исследователя.

Непосредственно первым теорети
ком деления научной методологии на 
идеографическую и номотетическую 
стал В. Виндельбанд. С его точки зре
ния, идеографический метод проявлен 
во всех науках. Для него свойственна 
сконцентрированность не на общих за
конах, как в номотетическом, а на спе
цифической уникальности исторических 
явлений, содержательном аспекте ре
альности. Таким образом, каждая нау
ка сочетает в себе как идеографиче
ские, так и номотетические черты, 
сведения о событиях и перечни зако
нов. Проблема, по его мнению, заклю
чается в том, что идеография и номо- 
тетика — два независимых друг от дру
га плана субъективного исследователь
ского восприятия; в первом существует 
невыразимая в общих понятиях «инди
видуальная свобода», во втором — за
коны. Предметом осознания выступает 
не реальность как таковая, а правила 
соединения между собой представле
ний. Ключевую роль играют ценности, 
которые не есть самостоятельные 
предметы, а суть значения, субъектив
но воспринимаемые как нормы дол
женствования. Обществознание, как и 
история, по мысли В. Виндельбанда, в 
большей степени сочетание идеогра
фических методов. Оно использует 
преимущественно описательный метод.

По сути В. Виндельбандом были 
поставлены под сомнение дедуктивные 
и индуктивные методы; всеобщее и ча
стное, с его точки зрения, никак не 
связаны в реальности, а их соединение — 
всего лишь результат деятельности ис
следователя, воплощение особенностей 
его сознания. Например, законы есте

ствознания — это постоянно воспроиз
водящиеся явления, а поскольку обще
ство и человек динамично изменяются, 
в гуманитарных науках они играют не 
такую большую роль, так как повторяе
мость событий не свойственна событи
ям истории в той же степени, как, к 
примеру, явлениям физики, к тому же 
она иная по своей природе. В то же 
время, с точки зрения В. Виндельбанда, 
идеографическим наукам следует не 
избегать номотетизма, а находить спо
соб его импликации в собственную ме
тодологию.

Г. Риккерт еще более акцентировал 
внимание на ценностях, разделив яв
ления на ценностные и ценностно
нейтральные, а науки — на науки о 
культуре и науки о природе, причем к 
последним он относил и психологию 
как дисциплину о душе как природном 
явлении. Специфику концептуализации 
наук о культуре он видел в отношении 
к ценностям. Именно оно создает кар
кас любого исследования. Особое зна
чение приобретает анализ целей дея
тельности, в которых соединяются во
ля и культура.

Зародившаяся баденской школе 
мысль о связи социально-исторических 
объектов и ценностей стала впоследст
вии основой для появления метода 
идеальных типов М. Вебера, в котором 
он успешно реализовал общую направ
ленность неокантианской методологии, 
подчеркивая значимость социальных 
явлений как для социальной теории, 
так и для того общества, которое вы
ступает ее объектом.

В современной эмпирической со
циологии баденская теория соотноше
ния идиографического и номотетиче- 
ского методов устанавливает идею цен
ностной ограниченности социального 
факта, подсказывает возможную страте
гию исследования, делая его в меньшей 
степени зависимым от противоречий 
жесткого дедуктивно-индуктивного ана
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лиза, в котором познающий субъект 
выносится за скобки реальности. Вы
явление причинно-следственных свя
зей, действующих в социальном мире, 
в рамках описанного подхода осущест
вляется в результате детальной рекон
струкции, «интенсивного изучения 
случаев» социальной истории. Объект 
всегда индивидуален и неповторим. Но 
он носитель изменяющихся социаль
ных качеств, соединенных в структуры, 
обусловливающих в конечном итоге 
суть общества и его истории. Учение 
об идеографическом и номотетическом

методах сконцентрировано на универ
салиях бытия — воплощенных волей 
человека нормах и ценностях.
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Сравнительно- 
исторический метод

Сравнительно-исторический (компара
тивный) метод — общенаучный иссле
довательский подход, направленный на 
описание и объяснение сходств и разли
чий явлений в их историческом измере
нии. Компаративный метод позволяет 
соотносить между собой разные уров
ни в историческом развитии социаль
ных объектов, прогнозировать будущие 
тенденции изменений. Еще с XIX в. 
были выделены основные виды срав
нительно-исторического метода, на
правленные на выявление особенно
стей происхождения явлений, их раз
вития, взаимовлияния.

В социологии еще ранее, чем в исто
рической науке, компаративный метод 
занял свое место среди самых востребо
ванных исследовательских инструмен
тов. Н. Смелзер (род. 1930) дает сле
дующее определение компаративному 
методу: «Компаративным анализом 
принято считать описание и объясне

ние сходств и различий (главным обра
зом, различий) условий или результа
тов развития крупных социальных 
единиц, обычно — регионов, стран, 
обществ и культур». В широком смыс
ле сравнительно-исторический метод 
выступает одним из основных исследо
вательских приемов в социологии, по
скольку он ориентирован на поиск 
различий, а следовательно, обладает 
значительным эвристическим потен
циалом, если учитывать факты соци
ального неравенства и сегрегации, воз
никающие на их основе общественные 
отношения, синхронно изменяющиеся 
во времени.

В компаративном методе выделяют 
позитивистский и релятивистский под
ходы. При позитивистском подходе вы
деляются общие индикаторы анализа. 
Ими могут быть, к примеру, уровень 
дохода и образования, особенности по
ведения, развитие политических ин-
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статутов. Главное ограничение этого 
подхода заключается в несопоставимо
сти контекстов проявления социальных 
явлений.

При релятивистском подходе, на
оборот, настаивают на уникальности 
явлений в их целостности, подчерки
вают нарушенность понимания каждого 
отдельного случая в результате приме
нения жесткого индикативного равне
ния. В отдельных случаях при реляти
вистском подходе сравнение возмож
но, но лишь с оговорками, подчерки
вающими особенности объектов и огра
ниченность сравнительно-исторического 
метода, обязательными в ходе эмпири
ческого анализа.

В методологии общественных наук 
активно развиваются методы, направ
ленные на преодоление недостатков 
обоих подходов: утраты объекта в по
зитивизме и самой возможности по
знания при излишней сконцентриро
ванности на случайном. Среди пара
дигм, в которых развивались подобные 
общенаучные методы, можно выделить 
неокантианство баденской школы (см. 
Идиографический и номотетический 
методы), феноменологический подход, 
школу источниковедения А.С. Лаппо- 
Данилевского (1863—1919), «стратегию 
систематизации контекста» Н. Смелзера, 
концепцию критической социологии 
П. Бурдье (1930—2002). В той или иной 
степени во всех перечисленных направ
лениях, подчеркиваются: 1) важность 
контекстуального анализа; 2) независи
мость (научность) индикаторов срав
нения от суждений здравого смысла и 
конкретных культурных особенностей 
объектов сравнения; 3) необходимость 
объективации познающего субъекта. 
В первых двух случаях предлагается

индикаторы рассматривать не как оди
наковые, а как равноценные. В проти
вовес классическому индуктивному ме
тоду, ведущему исследователя к общей 
причине явлений, компаративный ана
лиз должен учитывать возможность 
многообразия детерминант социально
исторического развития.

При сравнительно-историческом 
анализе принято иметь в виду особен
ности идей, ограничивающих возмож
ности сравнительно-исторического ме
тода: 1) европоцентризма (превосход
ство европейской культуры над ос
тальными); 2) прогресса (обязатель
ность поступательного развития соци
альных явлений); 3) линейной эволю
ции (однонаправленность социальных 
изменений). Под влиянием процесса 
глобализации в мире проводится зна
чительное количество исследований, 
которые позиционируются как сравни
тельные, однако использование их 
данных возможно лишь после тща
тельного анализа примененного мето
дологического и методического аппа
рата с учетом современных научных 
требований, предъявляемых к данному 
методу.
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Метод Бэкона

Впервые индуктивный метод стал изу
чать и применять в своей исследова
тельской практике английский фило
соф Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon) 
(1561—1626). Именно Бэкону принад
лежит честь открытия индуктивного 
умозаключения. Умозаключение явля
ется простейшей разновидностью рас
суждения. Умозаключение строится из 
суждений таким образом, что и из двух 
или более суждений с необходимостью 
выводится новое суждение. Итак, умо
заключение есть вывод суждения из 
других суждений, первое в этом случае 
называют заключением, а последние — 
посылками.

Все умозаключения подразделяют
ся на два класса: индуктивные и дедук
тивные. Индукция есть процесс мыш
ления, посредством которого мы выво
дим, что истинное в каком-либо част
ном случае или частных случаях будет 
истинным и во всех случаях, сходных с 
предыдущими. Например, если я на
блюдаю, что молодежь увлекается оп
ределенным видом спорта, то могу 
сделать заключение и утверждать, что 
это увлечение разделяют во всех горо
дах России. Таким образом, в процессе 
индуктивного рассуждения мы умозак
лючаем от случаев, которые наблюдали 
и исследовали, к случаям, которых мы 
не наблюдали и не исследовали. Далее, 
вследствие того что в процессе индук
ции мы от наблюдения части класса 
умозаключаем ко всему классу, индук
ция есть умозаключение от частного к

общему, или умозаключение от менее 
общего к более общему.

Рассматривая отдельные случаи из 
некоторого класса объектов, можно 
обнаружить повторяемость тех или 
иных свойств, ту или иную регуляр
ность, выразить наблюдения в единич
ных суждениях, затем обобщить их и 
сделать вывод. Если, например, много
кратно замечено, что все выпускники 
одной школы пытаются поступать в 
вузы, то можно умозаключить, что все 
выпускники всех школ будут стремить
ся стать студентами. Такое заключение 
Бэкон назвал индукцией через простое 
перечисление, поскольку в ней делает
ся вывод на основании простого пере
числения сходных случаев, которые 
имели место в прошлом опыте и кото
рым не было противоречащего случая. 
Кажется, что чем больше случаев на
блюдаемой связи, тем большую досто
верность приобретает выводимое за
ключение, но индукция не может быть 
признаваема достоверной, поскольку 
истинность посылок индуктивного 
умозаключения лишь в той или иной 
степени подтверждает его заключение, 
но отнюдь не обеспечивает его досто
верности.
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Метод Дюркгейма

Метод Дюркгейма — это понятие ис
пользуется для обозначения предложен
ных Эмилем Дюркгеймом (1858—1917) 
способов познания социальной реаль
ности. Метод Дюркгейма базируется на 
понятии социального факта, поскольку 
сам социологический метод, согласно 
французскому социологу, работает с 
социальными фактами. Необходимо 
различать социальные факты и факты, 
являющиеся предметом изучения про
чих наук. Дюркгейм определяет соци
альные факты как способы мышления, 
деятельности и чувствования, которые 
обладают двумя характерными свойст
вами: они существуют вне индивиду
альных сознаний и наделены принуди
тельной силой, которой они навязы
ваются индивиду. «Поэтому их нельзя 
смешивать ни с органическими явле
ниями, так как они состоят из пред
ставлений и действий, ни с явлениями 
психическими, существующими лишь 
в индивидуальном сознании и через 
его посредство. Они составляют, сле
довательно, новый вид, и им-то и 
должно быть присвоено название со
циальных... Они составляют, следова
тельно, собственную область социоло
гии» (Дюркгейм, 2008, с. 71). Дюрк
гейм различает социальные факты и их 
индивидуальные воплощения. Дюрк
гейм полагает, что статистика дает 
средство, позволяющее выделить со
циальный факт в чистом виде, вычле
нить его из ряда индивидуальных во
площений.

Социальный факт безошибочно оп
ределяется посредством внешней при
нудительной власти над индивидами,

которая может быть выявлена через 
некоторую санкцию, которую она под
держивает. Далее Дюркгейм переходит 
к правилам наблюдения социальных 
фактов. Первое правило сформулирова
но следующим образом: «Социальные 
факты надлежит рассматривать как ве
щи». Вещью, согласно Дюркгейму, яв
ляется все то, что дано нам; все то, что 
навязано наблюдению исследователя. 
«Рассуждать о явлениях как о вещах — 
значит рассуждать о них как о данных, 
составляющих отправной пункт науки, 
таким образом достигается рассмотрение 
явлений социальных жизни как таковых, 
не смешивая их последние с представле
ниями познающих и действующих субъ
ектов» (Дюркгейм, 2008, с. 91).

Отсюда вытекают три следствия. 
П е р в о е  — нужно устранить (отка
заться от употребления) любых поня
тий, имеющих донаучную жизнь в ка
честве собственного источника и ме
шающих социологу сконцентрировать
ся на фактах социальной действитель
ности. В т о р о е  — следует выделить, 
очертить и определить группу явлений 
в качестве предмета исследования. При 
этом необходимо включить в определе
ние все явления, имеющие одни и те же 
общие внешние признаки. Т р е т ь е  — 
необходимо устранить из определения 
признаки, базирующиеся на изменчивых 
и субъективных чувственных данных.

Дюркгейм разрабатывает правило, 
позволяющее различать два класса 
фактов: нормальные и патологические. 
К нормальным относят факты, которые 
таковы, какими они должны быть; к 
патологическим — факты, которые
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должны быть другими, нежели они 
есть. Для того чтобы различать эти два 
класса фактов, необходимо выделить 
объективный критерий, имманентный 
самим вещам. Дюркгейм утверждает, 
что любой социальный факт существу
ет в двух различных формах. Первая — 
распространенность явления на всем 
(либо на большей части) пространстве 
социальной действительности; явление 
характерно для большинства индиви
дов. Вторая — явление практически не 
распространено и характерно для 
меньшей части индивидов. «Перед на
ми, следовательно, две особые разно
видности явлений, которые должны 
обозначаться различными терминами. 
Мы будем называть нормальными фак
ты, обладающие формами наиболее 
распространенными; другие же назо
вем болезненными или патологиче
скими» (Дюркгейм, 2008, с. 115).

Важную роль в методологии 
Дюркгейма играет социальная морфо
логия, «задача которой — построение 
и классификация социальных типов» 
(Дюркгейм, 2008, с. 115). Ее предме
том выступают социальные факты 
морфорлогического порядка, которые 
Дюркгейм определяет как формы кол
лективного бытия. В качестве приме
ров последних он приводит «число и 
характер основных элементов, из ко
торых слагается общество, способы их 
сочетания, степень достигнутой ими 
сплоченности, распределение населе
ния по территории, число и характер 
путей сообщения, форма жилищ и 
т.д.» (Дюркгейм, 2008, с. 115).

Морфологические факты образуют 
как бы материальный, количественный 
аспект общества, коллективности, в то 
время как факты коллективного созна
ния — коллективные представления — 
представляют собой ее качественный, 
нематериальный, духовный аспект. 
«В любом обществе существует неко
торое множество общих идей и чувств, 
которые передаются от поколения к 
поколению и обеспечивают одновре
менно единство и преемственность 
коллективной жизни. Таковы народ
ные легенды, религиозные традиции, 
политические верования, язык и т.п. 
Все это явления психологического по
рядка, но они не относятся к индиви
дуальной психологии, поскольку выхо
дят далеко за пределы индивида» 
(Дюркгейм, 2008, с. 190) Колективные 
представления присутствуют в созна
нии индивидов, но последние не яв
ляются их создателями. Источником 
коллективных представлений выступа
ет общество. В самом общем смысле 
коллективные представления следует 
понимать как систему верований, при
писываемую коллективу как надынди
видуальному образованию.
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Метод Вебера

Согласно Веберу, действительность 
представляет собой своего рода «мате
рию», из которой мы вычленяем значи
мые для нас объекты, т.е. тематизируем 
их в качестве предметов познавательно
го интереса, т.е. в качестве предмета 
познания. Вебер полагает, что «всякое 
мысленное познание бесконечной дей
ствительности конечным человеческим 
духом основано на молчаливой пред
посылке, что в каждом случае предме
том научного познания может быть 
только конечная часть действительно
сти, что только ее следует считать «су
щественной», т.е. «достойной знания»» 
(Вебер, 1990, с. 369). Подобная опера
ция вычленил некоторого компонента 
действительности и его тематизация 
оказываются результатом выбора, осу
ществляемого субъектом познания. 
Иными словами, исследователь вычле
няет из бесконечного многообразия 
действительности некий «конечный 
фрагмент» и тематизирует его в качест
ве предмета познания, руководствуясь 
«отнесением к ценностям». Именно 
последние определяют то нечто, что 
является для нас значимым, позволяют 
провести различение между «сущест
венным» и «несущественным», в ре
зультате некоторый фрагмент действи
тельно «окрашивается» познаватель
ным интересом, т.е. тематизируется в 
качестве предмета познания.

Вебер полагал, что «сами» вещи не 
содержат некоторого набора призна
ков, который позволял бы принимать 
объективные решения относительно 
вычленения из неисчерпаемого много
образия действительности того или 
иного набора ее «конечных фрагмен

тов» в качестве предмета исследования. 
Напротив, именно тематизация неко
торого нечто в качестве существенного 
и значимого для нас посредством отне
сения к ценностям и составляет нере- 
дуцируемую предпосылку самой воз
можности социологического исследо
вания. «Интерес и значение имеет для 
нас в каждом случае лишь часть инди
видуальной действительности, так как 
только она соотносится с ценностны
ми идеями культуры, которые мы при
лагаем к действительности. Поэтому 
только определенные стороны беско
нечных в своем многообразии отдель
ных явлений, те, которым мы припи
сываем общее культурное значение, 
представляют для нас познавательную 
ценность» (Вебер, 1990, с. 376).

По Веберу, научное познание наи
более эффективно при использовании 
такого метода, как иделъно-типическое 
познание социальной действительности. 
Он полагает, что социальная наука 
должна стремиться понять социальную 
реальность в ее своеобразии, т.е. уста
новить взаимосвязь и значимость от
дельных, составляющих ее явлений, а 
также установить причины их возник
новения. На этапе пути обнаруживает
ся следующая трудность: исследователь 
имеет бесконечное многообразие явле
ний, которые может вычленять из ок
ружающей действительности. Следова
тельно, необходимо установить крите
рий, руководствуясь которым мы бу
дем вычленять некоторое явление (или 
группу явлений) и придавать ему зна
чимость. Вебер полагает, что значение 
социального явления не может быть 
редуцировано с помощью некой сис
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темы законов и категорий, какой бы 
совершенной она ни была, поскольку 
значение предполагает процедуру отне
сения к ценности. Именно в силу дан
ного отнесения те или иные компо
ненты действительности становятся 
значимыми.

Разрешив проблему значимости, 
Вебер обращается к каузальному ас
пекту познания социального явления. 
Он утверждает, что главная трудность 
заключается в том, что «число и харак
тер причин, определивших какое-либо 
индивидуальное событие, всегда бес
конечно, а в самих вещах нет призна
ка, который позволил бы вычленить из 
них единственно важную часть» (Ве
бер, 1990, с. 367).

По мнению Риккерта, Вебер обра
щается к «идеальному типу» как поня
тию, при помощи которого «конечный 
дух способен преодолеть бесконечное 
многообразие телесногомира и благо
даря этому обнимать своими сужде
ниями действительность» (Риккерт, 
1997, с. 116). В содержательном плане 
идеальный тип представляет собой со
вокупность утверждений о типических 
свойствах того или иного социального 
явления. Как пишет Вебер, идеальный 
тип «по своему значению — это чисто 
идеальное пограничное понятие», с ко
торым действительность сопоставляет
ся и сравнивается, для того чтобы вы
явить конституирующие значимые 
компоненты в ее многообразном эм
пирическом содержании.

По мнению Вебера, экономическая 
теория дает нам «идеальную картину 
процессов, происходящих в товарно- 
денежном хозяйстве при свободной 
конкуренции и строго рациональном

поведении. Этот мысленный образ со
четает определенные связи и процессы 
исторической жизни в некий лишен
ный внутренних противоречий космос 
мысленных связей. По своему содер
жанию данная конструкция носит ха
рактер утопии, полученной посредст
вом мысленного усиления определен
ных элементов действительности» (Ве
бер, 1990, с. 389).

Утверждая, что «идеальный тип — 
не «гипотеза», Вебер лишь указывает, в 
каком направлении должно идти обра
зование гипотез. Не дает он и изобра
жения действительности, но представ
ляет для этого однозначные средства 
выражения (Вебер, 1990, с. 389). Вебер 
полагает, что единственным критерием 
истинности того или иного идеального 
типа является способность последнего 
реализовывать собственную познава
тельную функцию, т.е. плодотворно 
служить средством познания действи
тельности. Тем самым очевидно, что 
априорно различить эвристически зна
чимые идеальные типы и идеальные 
типы, являющиеся результатом «чис
той игры мыслей», невозможно, так 
как «в образовании абстрактных иде
альных типов следует видеть не цель, а 
средство» (Вебер, 1990, с. 392).
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Метод Бурдьё

Логика исследования в рамках социоа
нализа французского социолога и фи
лософа Пьера Бурдьё (1930—2002) оп
ределяется спецификой теоретического 
конструирования объекта, поскольку 
ответ на вопрос «как исследовать?» 
никогда не может идти в отрыве от во
проса «что исследовать?». Важнейшей 
характеристикой социальной реально
сти согласно, П. Бурдьё, является ее 
«двойное структурирование»: с одной 
стороны, объективные распределение 
активных свойств (капиталов), с дру
гой — схемы восприятия, оценивания 
и действия (габитус). «С одной сторо
ны, объективные структуры, которые 
конструирует социолог в рамках объек
тивизма, отстраняясь от субъективных 
представлений агентов, лежат в основе 
субъективных представлений и содер
жат структурные принуждения, 
влияющие на взаимодействия; но, с 
другой стороны, эти представления 
должны быть усвоены, если хотят, что
бы с ними считались, в частности, в 
индивидуальной или коллективной по
вседневной борьбе, нацеленной на 
трансформацию или сохранение объек
тивных структур» (Бурдьё , 1994,
с. 184—185). Н. Шматко выразила это 
более кратко и изящно: «социальные 
структуры обусловливают практики и 
представления агентов, но агенты про
изводят практики и тем самым вос
производят и (или) преобразуют струк
туры» (Шматко, 1998). Подобное пред
ставление об устройстве социальной 
реальности нашло свое отражение в 
ключевых понятиях данного направле
ния: «социальное пространство», «поле», 
«капитал», «габитус», «практика» и т.д.

Социальное пространство в социо
логии П. Бурдьё образовано совокуп
ностью «полей», понятых прежде всего 
как набор силовых отношений между по
зициями, которые не сводятся к взаи
модействиям между индивидами. По
зиции определяются объемом капитала 
и его структурой, но поскольку капи
тал — это условие власти в некотором 
поле и он распределен неравномерно, 
то позиции можно разделить на господ
ствующие и подчиненные, а стратегии — 
как направленные на трансформацию 
структуры поля, так и направленные 
на сохранение status quo, которое при
носит обладателям доминирующих по
зиций специфические выгоды (власть, 
престиж и т.д.). Важнейшим свойством 
любого поля является его автономия, 
понятая как способность навязывать 
всем входящим в него агентам (субъек
там) свои специфические «правила иг
ры», «ставки» и капиталы. Поскольку 
сам П. Бурдьё часто использует мета
фору «игра» для того, чтобы объяснить 
природу социальных полей, то будет 
полезно сравнить их с шахматами: по
добно тому как «правила игры» и рас
положение фигур на шахматной доске 
(сеть силовых отношений) образуют 
пространство объективных возможно
стей, которое определяет игровые стра
тегии и диктует каждый отдельный 
ход, позиция агента в социальном поле 
задает специфическую точку зрения и 
направляет его практики. Таким обра
зом формируется структурное подобие 
между совокупностью объективных со
циальных отношений и совокупностью 
практик и представлений.

Медиатором между этими уровня
ми социальной реальности выступает
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габитус, понятый как «порождающая 
схема» практик, т.е. как набор практи
ческих схем восприятия, оценивания, 
мышления и действия. Будучи продук
том инкорпорации специфических 
принуждений, присущих позиции аген
та в социальном пространстве, габитус 
способен порождать практики и страте
гии, которые являются объективно ра
циональными и соответствуют обстоя
тельствам места и времени, не являясь 
продуктом сознательного рационально
го расчета («структурирующая структу
ра, предрасположенная функциониро
вать как структурированная структура» 
(Бурдьё, 2001, с. 102)). Продолжая эту 
метафору, можно сказать, что габитус — 
это мастерство игрока, которое приоб
ретается с годами игры и позволяет 
интуитивно выбирать оптимальные 
стратегии (нашу повседневную жизнь 
и «быстрые шахматы» отличает одна и 
та же особенность — отсутствие вре
мени и безотлагательность решений).

Таким образом, следуя предпосылке 
о двойном структурировании социаль
ной реальности логика исследования 
диктует ряд шагов. Во-первых, это 
«объективистский разрыв с предпоня- 
тиями, идеологиями, спонтанной со
циологией, народной мудростью» (Бур
дьё, 1994, с. 191), в ходе которого про
исходит конструирование пространства 
объективных социальных отношений; 
и во-вторых, это «разрыв с объекти
визмом», который «заново вводит в 
оборот на следующем этапе все то, от 
чего избавлялись при конструировании 
объективной реальности» (Бурдьё, 1994, 
с. 192), т.е. располагает различные субъ
ективные точки зрения в рамках уже 
сконструированного поля.

Поскольку социолог занимает опре
деленную позицию в социальном про
странстве и, следовательно, обладает

специфической точкой зрения, объек
тивистский разрыв включает в себя ра
боту с собственными дорефлексивны- 
ми предпосылками и представлениями, 
которая ведется социологическими ме
тодами. П. Бурдьё называет эту иссле
довательскую стратегию «двойной объ
ективацией»: «я могу продвинуться в 
объективации моего объекта в той мере, 
в какой смогу объективировать мою 
собственную позицию в пространстве, 
отличном от пространства, где поме
щается мой объект, а следовательно, — 
в объективации моего бессознательно
го отношения к объекту, которое мо
жет продиктовать целиком все то, что 
я собираюсь сказать об объекте» (Бур
дьё, 1996, с. 27). Двойная объектива
ция, таким образом, является средст
вом, которое должно оградить соци
альную науку как от нерефлексивного 
принятия социального порядка, так и 
от обескураживающей релятивистской 
критики, которая отказывается видеть 
в социологии науку на основании того, 
что она погружена в объект своего ис
следования.
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Метод Бергера—Лукмана

Метод Бергера—Лукмана (социальный 
конструктивизм) — подход, осуществ
ляющий синтез объективистской (соци
альный реализм) и субъективистской 
(социальный номинализм) парадигм.
Ориентирован на исследование взаи
мосвязи между макро- и микросоцио
логией, между объективно-предметным 
и субъективно-ценностным подходом. 
Основной посыл метода выражен Бер
гером: «Человек в обществе — общест
во в человеке».

В основу конструктивистского под
хода заложена идея о качественном от
личии человеческого мира от мира при
роды. В человеческом мире взаимодей
ствуют люди, самостоятельно опреде
ляющие цели своих действий, тогда как 
в природе таких субъектов нет. Поведе
ние животных детерминировано сре
дой (внешней природой) и инстинкта
ми (внутренней природой), в то время 
как действие человека — реализация 
его индивидуального сознания. Поэто
му природный мир — мир необходи
мости и законов, а человеческий — 
область свободы и творчества. Человек 
в рамках конструктивизма выступает 
активным, самостоятельным творцом 
окружающей его реальности. А сама 
реальность является конструктом че
ловеческого действия. Исходя из пе
речисленных предпосылок, социаль
ный конструктивизм опирается на 
следующие теоретико-методологичес
кие принципы.

1. В обществе не существует ника
ких нечеловеческих (природных) и 
сверхчеловеческих (божественных, на
дындивидуальных законов истории) 
феноменов, так как единственным ис
точником социальной реальности яв
ляется сам человек.

2. Любой общественный закон, 
норма или ценность были сконструи
рованы людьми, в их основании ле
жит произвол (свобода) создающего 
их человека. С течением времени 
благодаря хабитуализации (опривы- 
чиванию) эти законы, нормы, ценно
сти начинают приобретать характери
стики объективного состояния, есте
ственного хода вещей. Для того что
бы доказать, что никакого «естест
венного хода вещей» нет социальный 
конструктивизм исследует социаль
ную реальность с позиций историзма 
(изучение феноменов социального 
порядка в динамике их зарождения и 
изменения);

3. Социологи, работающие в рам
ках социального конструктивизма, 
акцентируют свое внимание не на 
обществе (социальный реализм) или 
индивиде (социальный номинализм), 
а на процессах — экстернализации 
или интернализации, выраженных в 
том, что предметом социологии вы
ступает единство общественного соз
нания, поведения в конкретных со
циально-экономических и социаль
но-исторических условиях, что, в ча
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стности, выражено в концепции «со
циология жизни» (Тощенко, 2011).
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Основные методы сбора 
социологических данных

Анализ документов

Анализ документов — это обязательный, 
изначальный этап, с которого начинает
ся сбор информации, представляющий 
собой совокупность приемов и логически 
выстроенных методологических, мето
дических и организационно-технических 
процедур, применяемых для извлечения из 
документальных источников социологи
ческой информации, позволяющей оха
рактеризовать среду реализации иссле
довательских задач.

Документы являются одним из ос
новных источников информации, 
включаемых в эмпирическую базу лю
бого социологического исследования. 
Они могут трактоваться широко — это 
любая информация, зафиксированная в 
печатном или рукописном тексте, на 
магнитной ленте, кино- или фотоплен
ке. Нередко к документам относят 
лишь официальные источники.

Актуальность данного метода пре
допределяется необходимостью получе
ния сведений о состоянии, тенденциях и 
динамике прошедших процессов и собы
тий, наблюдение за которыми уже не
возможно. Поиск и анализ соответст
вующих данных повышают достовер
ность и объективность результатов со
циологического исследования в целом. 
Вот почему именно со сбора докумен
тов должно начинаться каждое социо
логическое исследование независимо 
от других методов, запланированных в

программе исследования. Не рекомен
дуется начинать ни пилотажное, ни 
тем более полевое исследование, не 
изучив предварительно необходимые 
документы.

Востребованность данного метода 
предопределяется содержанием самих 
документов. Их изучение позволяет:
1) уяснить проблематику работы; 2) вне
сти коррективы в цели, задачи и гипо
тезы исследования; 3) определить их 
специфику и особенности; 4) повысить 
качество методического инструментария; 
5) создать основу для формирования вы
борочной совокупности, точности мо
дели выборки; 6) вскрьггь исторический 
аспект изучаемых событий, явлений и 
процессов; 7) раскрыть факторологиче
ские результаты; 8) выявить процессы 
развития выразительных средств (к 
примеру, языка); 9) обеспечить про
верку достоверности и объективности, 
сравнения и сопоставления информа
ции, полученной в ходе социологическо
го исследования. Отсюда можно сделать 
вывод, что документы несут знаковую 
или событийную информацию.

Отбор документов для использова
ния в социологических исследованиях 
зависит от целей и задач исследования. 
На первоначальном этапе для глубинно
го понимания проблемы, объекта и 
предмета исследования, обоснования 
гипотез, повышения качества методи
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ческого инструментария, точности мо
дели выборки участники исследования 
осуществляют сбор документов, вы
полняющих функцию вспомогательных 
источников информации. Это могут 
быть документы следующих видов: ста
тистические (статистические данные, 
массивы первичной статистической 
информации), официальные докумен
ты (протоколы, стенограммы, аналити
ческие отчеты, доклады), документы 
личного характера. К примеру, для ис
следования трудовых ресурсов на 
предприятии необходимо познако
миться с историей предприятия, его 
нормативными актами, коллективным 
трудовым договором, характеристикой 
кадров предприятия, результатами пре
дыдущих социологических исследова
ний. Эти же документы служат осно
ванием для проведения сравнительного 
анализа с данными социологического 
исследования.

В ходе проведения и на заключи
тельном этапе социологического иссле
дования информационными источника
ми могут служить такие виды докумен
тов, как приказы приема и увольнения, 
материалы аналитических записок, лич
ные дела работников, в которых содер
жится дополнительная информация.

Результаты анализа и обобщения 
различных видов документов позволяют 
объединить их в следующие блоки. 
1. Нормативные правовые документы 
меж-дународного, государственного и 
муниципального уровней, приказы, 
распоряжения ведомств, предприятий 
и пр. К ним примыкают ведомственные 
документы — планы (программы) раз
вития, протоколы, стенограммы заседа
ний, аналитические записки о состоя
нии дел в организации. Возможно изу
чение обобщающих документов о дея
тельности общественных организаций, 
материалов прессы. 2. Статистические 
данные различных уровней (междуна

родного, федерального, регионального 
и муниципального, предприятий, уч
реждений, организаций). 3. Личные до
кументы — письма, дневники, фото
графии и пр.

Достоинство нормативных право
вых, статистических и личных доку
ментов предопределяется содержани
ем в них систематизированного мате
риала, позволяющего проводить анализ 
данных, характеризующих социальные 
процессы и явления за определенный 
период времени, и выявлять потенци
альные ресурсы и возможности, пер
спективы и тенденции развития.

Документы могут быть классифи
цированы по различным основаниям, 
ибо они одновременно выполняют не
сколько функций (см. табицу).

Приоритетное значение имеют 
официальные документы. Их особен
ность заключается в отражении норм и 
уровня их реализации. Они могут вы
ступать в качестве правового обосно
вания, поскольку приняты и утвержде
ны государственными и муниципаль
ными органами власти, на собраниях и 
конференциях политических партий и 
общественных организаций. Основные 
функции данных документов — норма
тивное и правовое регулирование ин
ституциональных отношений, инфор
мирование о состоянии и направлени
ях развития процессов, а также про
верка соблюдения норм на конкретном 
историческом этапе. Одним из офици
альных документов являются текущие 
планы предприятий организаций, учре
ждений, обеспечивающие изучение и 
статистическое обобщение материалов 
в целях выявления сущности различ
ных явлений и процессов, к примеру, 
специфики форм и методов управле
ния, трудностей и проблем в области 
организации. Ведущие функции дан
ных документов — коммуникативные, 
информационные и культурные, по
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скольку они создают возможность ре
гулирования отношений, информиро
вания работников о состоянии дел,

корпоративной культуры и других ме 
роприятиях в организациях.

Классификация документов

По статусу 
источника

По целевому 
назначению

По функциям По форме 
изложения

1 2 3 4
Официальные

Приказы
Распоряжения
Указы
Деловая корреспонденция 
Прочие

Существующие незави
симо от исследователя

Информационные Письменные
(вербальные)

Неофициальные 
Личные документы 
Данные других социологов 
Данные СМИ 
Прочие

Созданные исследова
телем

Регулятивные 
Коммуникативные 
Культурно-просве
тительские

Визуальные
Аудиовизуальные
Статистические

5 6 7 8
По критерию 

авторства
По способу

фиксации информации
По источнику 

информации (по 
опосредованности)

По способу 
появления

Индивидуальные: личные 
фотографии и письма

Фонетические -  
ориентированные на 
слуховое восприятие 
(пленки, диски)

Первичные Заданные

Коллективные Иконографические — 
воспринимаемые 
визуально (рукописные, 
печатные)

Вторичные Самопроизвольные

По степени 
персонификации

Личные
Безличные
Данные прессы
Данные статистики

И с т о ч н и к :  Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: 
Интерактив, учеб, пособие. М: Институт социологии РАН, 2011. С. 128—129.

Следующий блок — неофициальные 
документы. Среди них особо выделя
ются личные документы — письма, 
дневники, мемуары, семейные фото 
альбомы, киноматериалы, награды, от
четы, личные дела и другие источники,

позволяющие выявить особенности 
общественного (группового) сознания, 
специфику интересов, потребностей и 
ценностных ориентаций людей на оп
ределенном отрезке времени. Их иссле
дования позволят определить социаль
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ные механизмы формирования норм и 
правил, выявить социальные отклоне
ния и различные формы девиаций. Для 
изучения особенностей взаимодействия 
общества и власти принципиальное 
значение имеют письма, обращения и 
ходатайства в официальные органы 
различных уровней.

К специфическим видам докумен
тов относят публикации средств массо
вой информации как источник освеще
ния социальной жизни, представляю
щий все многообразие документов — 
текстовую, цифровую и визуальную 
информацию. Следовательно, публика
ции могут отражать все аспекты жизни 
разных поколений.

Виды исследования документов. 
Анализ информационных источников 
как поисковый научный метод лежит в 
основе двух видов исследования: 1) ко
личественного семантического анализа и
2) анализа содержания документов (кон
тент-анализа). Их нередко определяют 
как неформализованный (традиционный, 
семантический) анализ и формализо
ванный, имеющий три разновидности — 
контент-анализ, или анализ содержания, 
анализ статистической информации, ин
формационно-целевой анализ текстовой 
информации. Каждый из этих методов 
имеет свои достоинства и недостатки. 
Остановимся подробно на неформали
зованном (традиционном) анализе до
кументов, представляющем собой са
мостоятельный, автономный, креатив
ный процесс. Он позволяет выявить, 
выделить и представить данные, необ
ходимые для социологического иссле
дования. Плюсом этого метода анализа 
документов является его относительная 
простота, минимальность финансовых 
затрат и чаще всего доступность ис
точников информации. В целом ис
пользование анализа документов зави
сит от целей и задач исследования, со
держания и направленности конкрет
ных документов.

Реализация неформализованного 
метода анализа документов включает 
несколько этапов, которые могут быть 
сгруппированы в соответствии с по
следовательностью их осуществления в 
четыре блока: 1) разработка концепция 
исследования; 2) отбор документов;
3) подготовка собранной информации 
к обработке и ее обработка — внешний 
и внутренний анализ; 4) подведение 
итогов, формулировка выводов и ре
комендаций. Каждый из этапов отли
чается своим предназначением и со
держанием, в то же время их связывает 
единая научно-исследовательская ло
гика и необходимость сопоставить с 
эмпирическими данными.

Разработка инструментария. Это 
важнейший этап, упорядочивающий и 
систематизирующий проведение всех 
исследовательских работ в целом. 
С опорой на цели и задачи изысканий 
здесь определяются качественные и 
количественные аспекты процедуры 
отбора материалов. Разработка инстру
ментария начинается с выявления 
смысловых единиц, которыми могут 
выступать понятия, темы, отдельные 
события, факты. При этом обращается 
внимание на ряд вопросов: кто являет
ся автором (авторами) документа, с ка
кими целями и в каком контексте он 
разрабатывался? каково соотношение 
фактов, зарегистрированных в доку
менте, с изучаемой действительно
стью? как отражаются на содержании 
документа взгляды, оценки, социаль
ные и политические предпочтения, ин
тересы автора (авторов), его статус и 
позиция? какова динамика развития 
социальных явлений и процессов в от
ражении этих документов?

Благодаря ответам на эти и другие 
вопросы исследователь получает воз
можность проникнуть в содержание 
документа, выявить его особенности и 
специфику, использовать этот результат
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для обоснования, подтверждения или 
опровержения положений конкретного 
исследования. В целом комплектова
ние выборочной совокупности зависит 
от материально-технических возможно
стей, организационного и человеческо
го факторов. При отработке основных 
требований к анализу документов про
водится пробное исследование. В соот
ветствии с его результатами вносятся 
коррективы в сбор и анализ инфор
мации.

Отбор документов — самостоя
тельный этап анализа документов. Ибо 
их подлинность и надежность, правди
вость и объективность содержания 
должны быть постоянно в поле зрения 
участников исследования. В целом эф
фективность работ на данном этапе пре
допределяется объективными и субъек
тивными факторами. К объективным 
факторам, определяющим причины от
бора материалов, в первую очередь 
нужно отнести доступность источников 
информации. Источники бывают труд
нодоступны ввиду их конфиденциаль
ности (документы налоговых, следст
венных, частных учреждений). Не все
гда доступны документы — материалы 
статистической отчетности (ежеквар
тальные или годовые отчеты ведомств, 
частных предприятий и организаций).

Не менее значимым фактором при 
отборе необходимых документов явля
ется ограниченность массива докумен
тов (протоколы собраний, стенограм
мы судебных учреждений и пр.). При 
этом следует учитывать и такую про
блему, как ограниченность репрезен
тативного массива для полномасштаб
ного исследования. Исходя из этого 
отдельные документы (письма, днев
ники, автобиографии и пр.) могут ис
пользоваться лишь в зондажных целях 
в качестве источников обоснования 
тем и проблем научно-практических 
изысканий. Данные предшествующих

исследований на аналогичную или со
поставимую тему могут применяться 
для проверки достоверности и объек
тивности, сравнения и сопоставления 
информации, полученной в ходе со
циологического исследования.

При всей важности и значимости 
анализ документов неотделим и от лич
ности исследователя (субъективный 
фактор): от его профессиональной ква
лификации, навыков, опыта, практики, 
творческого чутья. Высококвалифици
рованный и творчески мыслящий ра
ботник сможет извлечь из одного и то
го же документа более обширные и 
нужные для исследования данные, чем 
менее опытный исследователь.

При отборе документов нужно об
ращать внимание и на такой фактор, 
как субъективность, причем не только 
со стороны исследователя, но и со сто
роны авторов информации. Например, 
отчет о проделанной работе скорее бу
дет приукрашивать ситуацию. В этих 
целях анализируются мотивы, побуж
дения, условия составления материа
лов, целевые установки авторов, си
туации, в которых они действовали, 
характер их окружения.

Подходы к анализу документов. Это 
следующий этап работ, направленный 
на исследование содержания докумен
та: внешний и внутренний анализ. 
Внешний анализ предполагает выявле
ние ситуаций или событий, связанных 
с появлением конкретного документа, 
что позволяет вскрыть возможную тен
денциозность в освещении событий. 
Во многом это относится к неофици
альным документам, но может касаться 
и официальных документов.

Внутренний анализ — собственное 
изучение содержания текста документа 
с учетом определенной методики. По 
сути, происходит преобразование вида 
и формы информации, содержащейся 
в первоначальном документе, в другой
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информационный блок данных, вос
требованный исследователями.

Формулировка выводов и рекоменда
ций. Здесь требуется умение обобщить, 
сопоставить и сравнить информацию, 
полученную по разным каналам, для 
чего необходимо придерживаться оп
ределенных критериев ее интерпрета
ции. При этом идет координация и 
контроль всех видов работ, связанных 
с итоговым анализом результатов об
работки полученных данных, обсужде
нием предварительного и итогового 
отчетов, выработкой рекомендаций.

Огромное самостоятельное значе
ние имеют данные государственной 
статистики как документальная база 
исследования. В большинстве случаев 
статистическая информация использу
ется для характеристики конкретно
исторического периода развития изу
чаемого процесса или явления. Важной 
особенностью большей части статисти
ческих данных является их агрегиро
ванный характер, что означает отнесе
ние данных к некоторой группе как 
целостности. Так, доступность потре
бительской корзины может быть отне
сена как ко всему населению, так и к 
отдельным социальным группам.

Подводя итоги анализа документов, 
необходимо подчеркнуть, что данный 
метод существенно отличается не 
только содержанием этапов исследова
ния (отбор документов и пр.), но и 
подходами к анализу, обобщению и 
объяснению полученных результатов. 
Реализация метода выверена много
летней практикой, что помогает избе
жать ошибок в процессе проведения 
исследования и анализа его итогов. 
Семантическая форма вычленения со
ставных элементов исследуемого явле
ния и установления между ними взаи
мосвязи, логический анализ основных 
понятий помогают правильно объяс
нить результаты исследования и дан
ные, полученные в ходе эмпирического 
исследования.
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Социологические опросы

Опрос — метод сбора информации, 
предполагающий контакт с респонден
том (носителем изучаемых групповых 
характеристик), осуществляемый вер
бальными средствами, как письменными, 
так и устными.

Специфика опроса как метода сбора 
первичной информации состоит прежде 
всего в том, что при его использовании

источником информации является че
ловек — непосредственный участник 
исследуемых социальных явлений и 
процессов. Социологические опросы 
используются в рамках как количест
венных, так и качественных методов.

Количественные опросы — это в пер
вую очередь массовые опросы с исполь
зованием формализованного инстру
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ментария (анкета, опросный бланк), 
которые проводятся на основе опреде
ленной, репрезентативной выборки. 
Кроме того, количественные опросы 
могут носить специализированный ха
рактер (опросы экспертов, целевой 
аудитории). Количественный опрос 
может быть сплошным (при относи
тельно небольшой численности изу
чаемой группы). Работа с респонден
тами в ходе опроса проводится как ин
дивидуально, так и в группе.

Опросы могут быть очными (в не
посредственном контакте с респонден
том) или заочными (почтовые опросы, 
опросы онлайн). Очные опросы пред
почтительнее, поскольку в этом случае 
можно контролировать возврат анкет 
или опросных бланков. Заочные формы 
опроса ограничивают возможности от
бора и контроля респондентов и носят 
по большей части безвыборочный харак
тер, что может приводить к существен
ным «перекосам» в аудитории опроса. 
Это осложняет интерпретацию данных.

По своей технологии и организа
ции самый новый опрос — онлайновый 
пока еще близок к старой схеме массо
вых опросов — почтовому. Опросы он
лайн тем не менее получают все более 
широкое распространение и имеют 
большие перспективы. Они дают воз
можность относительно быстро и без 
существенных затрат собрать большой 
объем информации, а проблема пере
косов может быть решена за счет фор
мирования в Интернете онлайн- 
панелей с заданной структурой.

Качественные опросы — это интер
вьюирование (с использованием раз
личных видов интервью — полуформа- 
лизованного, свободного, нарративно
го, биографического, глубинного и 
др.). В этом случае отбор респондентов 
не предполагает строгой выборки, но

также производится по определенным 
критериям.

Интервью и анкетирование осно
ваны на единых принципах конструи
рования вопросов и различаются пре
имущественно по степени формализо
ванное™ опросника, а также процеду
ре опроса. Логика составления бланка 
интервью или анкеты обусловлена ха
рактером операционализации основ
ных понятий и выбором индикаторов 
для построения шкал измерения. Со
вокупность вопросов образует структу
рированную модель предмета исследо
вания. И анкетирование, и интервью 
имеют как достоинства, так и недос
татки. С одной стороны, собранная 
при помощи этах методов информация 
позволяет выявить статистические за
кономерности, вскрыть тенденции раз
вития тех или иных социальных про
цессов. С другой — поскольку ответы 
преломляются сквозь призму субъек
тивных представлений и оценок рес
пондента, это может поставить под со
мнение достоверность данных. К тому 
же нельзя исключать такие потенци
альные источники погрешности, как 
неискренность респондента, его неосоз
нанные заблуждения, нежелание отве
чать, некомпетентность и даже предна
меренная дезинформация.

Количественные и качественные 
опросы отвечают на принципиально 
разные исследовательские вопросы. Так, 
если количественному типу опросов 
свойственно получать ответ на вопрос 
«Сколько людей думают так или ина
че?», то качественному — на вопрос 
«Почему?». Такое разделение приводит 
и к особенностям инструментария, 
свойственного для каждого из этих ти
пов: количественные опросы опериру
ют преимущественно закрытыми во
просами, качественные — открытыми. 
Именно характер типа опроса обуслов
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ливает и количество респондентов, не
обходимое для получения валидных 
данных. И если для количественных 
опросов необходимы большие массивы 
опрошенных, то для проведения каче
ственных достаточно нескольких рес
пондентов. Однако существуют и оп
росы, проявляющие себя и как коли
чественные, и как качественные. Такие 
виды, как полуформализованные ин
тервью, тест-просмотры, фокус-группы, 
метод экспертной оценки (экспертные 
интервью) и даже традиционное анке
тирование, можно условно отнести к 
так называемым синтетическим мето
дам, позволяющим, с одной стороны, 
сократить количество опрошенных за 
счет открытых и полуоткрытых вопро
сов, которые могут составлять до 30% 
инструментария, а с другой — получать 
сущностную информацию (качествен
ного типа) на математически значимых 
выборках.

Кроме того, существует деление 
опросных методов по количеству рес
пондентов (индивидуальное интервью 
и групповое), а также по качеству оп
рошенных (типичный представитель 
изучаемой группы, специалист, экс
перт). К индивидуальным интервью от
носятся стандартизированное, полу- 
формализованное или глубинное ин
тервью со всеми его разновидностями 
(см. Интервью). Наиболее распростра
ненными групповыми интервью явля
ются фокус-группы, в ходе которых 
информацию от участников исследова
ния получает модератор.

Что касается опроса экспертов, то 
в отличие от среднестатистических но
сителей групповых признаков респон
дент-специалист должен быть осведом
лен об изучаемой в ходе исследования

проблеме. К эксперту же предъявляют
ся еще более строгие требования, к ко
торым прежде всего относятся теорети
ческая подготовка респондента, прак
тическая включенность в проблему и, 
пожалуй, самое главное — способность 
прогнозировать ситуацию. Подобная 
совокупность требований ведет к необ
ходимости осуществлять специальную 
процедуру отбора респондентов, что 
делает исследование многоэтапным.

Многообразие опросных методов 
обусловило множественность подходов 
к их типологизации, которую можно 
выстраивать на разных основаниях. 
Однако все опросы объединяет необ
ходимость контакта с носителем соци
альной информации — респондентом. 
Именно это качество делает их наибо
лее распространенными и востребо
ванными в социологии, отражающими 
саму сущность социологической науки.
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Анкета

Анкета социологическая — инструмент 
для сбора первичной информации, ти
ражированный документ, который со
держит набор вопросов, сформулиро
ванных и связанных между собой по 
определенным правилам. Свойства и 
качества социологической анкеты, ее 
объем, структура, специфика конст
руирования вопросов тесно связаны и 
определяются типом опроса, для кото
рого данный инструмент предполагает
ся использовать (массовый, специали
зированный, групповой, индивидуаль
ный, очный, заочный и т.п.), а также 
особенностями аудитории опроса (см. 
Социологические опросы). Анкета органи
зуется как минимум из трех блоков — 
1) вводный, содержащий обращение, 
информацию для респондента об ис
следовании, инструкцию по заполне
нию и т.п.; 2) основной, содержащий 
набор вопросов собственно по изучае
мой проблеме и 3) социально-демо
графический, содержащий набор вопро
сов о таких характеристиках респон
дента, как пол, возраст, образование, 
доход и т.п. Набор характеристик в со
циально-демографическом блоке мо
жет меняться в зависимости от целей и 
задач исследования. Например, при 
изучении социальной мобильности в 
социально-демографический блок вклю
чаются профессия и образование роди
телей, при изучении национально
культурных ориентаций — вероиспове
дание и национальность и т.п. Но во 
всех случаях это будут вопросы, на
правленные на объективные характе
ристики респондента. Основной, со
держательный блок социологической 
анкеты, в свою очередь, может иметь

несколько разделов, посвященных раз
личным аспектам изучаемой проблемы 
или отдельным темам. Анкета должна 
начинаться с наиболее простых вопро
сов, вводящих респондента в тему. 
Наиболее важные, требующие размыш
ления вопросы должны размещаться в 
середине, далее сложность вопросов 
снижается.

Вопросы анкеты могут иметь раз
личную форму и выполнять различные 
функции.

По функции вопросы можно раз
делить на следующие:

•  основные — вопросы, направ
ленные непосредственно на ре
шение поставленных задач;

•  вспомогательные, предназначен
ные что-то уточнить, конкрети
зировать или дополнить;

•  вопросы-фильтры, ставящие цель 
разделить аудиторию опроса на 
отдельные группы (например, 
«На этот вопрос отвечают только 
мужчины...»);

•  вопросы-«переключатели», позво
ляющие перейти от одного смы
слового блока анкеты к другому.

По форме анкетные вопросы мож
но разделить на:

•  открытые, предполагающие, что 
респондент ответит на вопрос в 
свободной форме, самостоятель
но записав свой ответ (с после
дующей формализацией через 
квантификацию и кодировку в 
процессе первичной обработки 
анкет);

•  закрытые, в которых формули
ровка вопроса содержит готовые 
варианты ответов (альтерната-
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вы), из которых можно выбрать 
один или несколько вариантов;

• полузакрытые, представляющие 
собой фактически закрытые во
просы, в которых добавляется 
альтернативный вариант «дру
гое». Это дает респонденту воз
можность высказать свое мне
ние, если среди готовых вариан
тов нет такого, который совпадал 
бы с его мнением;

• прямые, которые формулируются 
в категорической форме («Нра
вится ли вам учиться в данном 
вузе?»);

• косвенные, направленные на вы
явление искомого признака че
рез скрытые настроения и уста
новки респондента («Хотели бы 
вы перевестись в другой вуз?);

• прожективные — вопросы, кото
рые предлагают некие ситуации 
(«Представьте себе, что вы на 
один день обладаете возможно
стями ректора... Какой бы вы 
приняли приказ в первую оче
редь?»).

Главное — составить вопросы так, 
чтобы они отражали и раскрывали це
ли и задачи исследования.

Вопросы социологической анкеты 
должны быть сформулированы четко и 
корректно, не содержать логических 
ошибок и сложных слов, затрудняю
щих понимание.

В анкете могут быть использованы 
различные приемы привлечения вни
мания респондента — выделения 
шрифтом, цветом, а также различные 
графические изображения.
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Е Л . Гриш ина

Интервью

Интервью — один из основных качест
венных методов получения информации в 
эмпирических исследованиях, представ
ляет собой целенаправленную беседу 
интервьюера с респондентом, которая 
проводится по определенному плану 
(гайду, путеводителю) и предполагает 
обязательную фиксацию.

Использование метода интервью 
предполагает большую предваритель
ную подготовительную работу. Социо
лог должен иметь детальную програм
му исследования, включающую форму
лировки цели и задач, объекта и пред
мета предстоящего опроса. В рамках 
программы формулируются последова-
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тельные вопросы — гайд-интервью, 
которые будут заданы респонденту (см. 
приложение 3).

Интервьюер должен обладать сле
дующими профессиональными качест
вами: коммуникабельностью, способно
стью к внимательному и непредвзятому 
ведению разговора, чувствительностью 
к деталям, которые требуют дополни
тельных вопросов; владеть техниками 
фиксации (аудио, видео), расшифров
ки и обработки результатов интервью. 
Для проведения исследования с помо
щью метода интервью создаются спе
циальные условия. Они включают по
лучение согласия респондента на со
трудничество, информирование его о 
том, что разговор записывается, дос
тижение договоренности о месте, вре
мени и продолжительности беседы.

В ситуации интервью ряд факто
ров, которые будут облегчать получе
ние содержательных ответов, можно 
предусмотреть и запланировать зара
нее. К ним относятся пол и возраст 
респондента, обстановка и темп веде
ния беседы. Эти факторы оцениваются 
применительно к конкретным задачам 
исследования, т.е. ситуативно. Извест
но, к примеру, что в некоторых случа
ях гендерные и возрастные различия 
способствуют откровенности разгово
ра, но случается и обратное. Выбор ос
тается за социологом. Вместе с тем 
следует иметь в виду, что интервью как 
непосредственная беседа содержит ряд 
латентных негативных черт. Рассказы
вая об определенных событиях из сво
ей жизни, респондент порой следует 
привычной логической схеме, т.е. то
му, как принято говорить об этом. По
добное давление распространенных ло
гических схем заслоняет или даже ис
кажает подлинные факты и свидетель
ства, что заводит социологическое ис
следование в тупик. Именно такие 
проблемы часто возникали при интер

вьюировании ветеранов Великой Оте
чественной войны.

Другим таким подводным камнем 
интервью является излишняя детали
зация в высказываниях респондента, 
которая может существенно сместить 
акценты и затруднить выделение наи
более значимых компонентов всего ис
следования. Социологу нужно помнить 
и о таком возможном эффекте интер
вью, как самопрезентация респондента. 
Речь идет о том, что иногда респондент, 
польщенный обращением лично к не
му, склонен в большей мере позицио
нировать себя вместо того, чтобы рас
суждать о предмете беседы. Трудно ис
ключить и предвзятость первого впе
чатления в ситуации интервью. Тем не 
менее отмеченные латентные негатив
ные черты метода интервью не снижа
ют его исследовательского потенциала, 
однако преодоление их требует высокой 
квалификации социолога.

Виды интервью. В современной по
левой практике в зависимости от по
ставленных задач и сложившихся орга
низационных и технологических усло
вий используются различные виды ин
тервью. Обычно различают индивиду
альное и групповое интервью, непо
средственное, телефонное и видеоин
тервью; имеют особенности способы 
ведения интервью в разных целевых 
аудиториях (на выставках, в супермар
кетах, в организациях, на улице и т.д.); 
особой подготовки требует экспертное 
интервью. Принципиально методоло
гически и методически различаются 
интервью в зависимости от того, на
сколько формализован подготовлен
ный социологом инструментарий ин
тервью, т.е. вопросник и процедура ве
дения опроса. Формат интервью может 
быть очень жестким при формализо
ванном (стандартизованном) интервью. 
В этом случае заранее предусматрива
ются варианты ответов респондента на
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поставленные вопросы и не допускается 
каких-либо отклонений от них. Отли
чие от анкетирования в данном случае 
состоит в том, что ответы респонден
та, высказанные нередко в произволь
ной форме, фиксирует именно интер
вьюер, причем набор вариантов у него 
заранее ограничен. Аналогом подобно
го собеседования является всем из
вестный первичный опрос пациента 
врачом. Социологу приходится прибе
гать к такому виду интервью при огра
ниченных по времени возможностях 
сбора информации или тогда, когда 
идет, по сути дела, массовый опрос, а 
анкетирование технологически осуще
ствить невозможно.

Полуформализованное (полустандар- 
тизованное) интервью наряду с закры
тыми вопросами содержит в достаточ
ном объеме (до двух третей) открытые 
вопросы. Именно ответы на последние 
позволяют исследователю существенно 
продвинуться не только в собственном 
понимании тех проблем, которые изу
чаются, но и зафиксировать их толко
вание на основе жизненного опыта 
респондента на обыденном языке. При 
этом не допускается никакого структу
рирования или тем более редактирова
ния ответов со стороны социолога. Со
четание закрытых и открытых вопро
сов полуформализованного интервью 
успешно используется в тех случаях, 
когда исследовательский проект стро
ится на фокусированных методиках и 
предполагает изучение всесторонних 
аспектов одного явления. Именно так 
изучаются покупательский спрос, по
требительское поведение, восприятие 
рекламы и имиджа, электоральные 
предпочтения и др.

Неформализованное (глубинное, сво
бодное) интервью предполагает только 
открытые вопросы, причем гайд носит 
общий рамочный характер, позволяя 
социологу по ходу беседы задавать

респонденту дополнительные вопросы, 
чтобы получить более полные сведения 
об обсуждаемом предмете, событии 
или ситуации. В современной эмпири
ческой социологии признано, что 
именно гибкая методика глубинного 
интервью позволяет добиться наиболее 
глубокого понимания тех смыслов и 
значений, которые придают люди сво
им поступкам в конкретных социаль
ных обстоятельствах.

Полевая работа с помощью глу
бинного интервью требует особо тща
тельного отбора респондентов. Социо
лог должен сначала оценить уровень 
его компетентности, т.е. насколько он 
включен в изучаемую ситуацию, на
сколько его лично касаются изучаемые 
социальные проблемы. При этом чем 
богаче жизненный опыт респондента, 
чем активнее его позиция, тем более 
содержательные результаты будут по
лучены в ходе исследования. Эффек
тивность глубинного интервью обеспе
чивается тем, что оно ведется именно в 
зоне компетентности респондента, т.е. 
вопросы должны касаться тех тем, в 
которых респондент чувствует себя 
опытным, знающим. Граница компе
тентности респондентов определяется 
эмпирически при увеличении числа 
лиц, участвующих в опросе. Важно 
также учитывать различные статусные 
позиции респондентов по отношению 
к исследуемому предмету. Например, 
при изучении девиантного поведения 
подростков города целесообразно про
вести глубинное интервью с такими 
разными, но компетентными в рамках 
изучаемой ситуации людьми, как учи
теля, родители, участковый, однокласс
ники, врач, соседи, социальный работ
ник. Каждый из них выскажет собст
венные суждения, которые в совокуп
ности послужат основой всестороннего 
(стереоскопического) понимания от
ношения людей к этому явлению.
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Процедура ведения глубинного ин
тервью предусматривает готовность со
циолога выслушать чужие мнения, 
умение мягко направлять респондента 
в сторону изучаемых проблем, доби
ваться согласия на сотрудничество. 
Последнее особенно важно, если 
учесть, что в современном российском 
обществе существует масса зон, непро
зрачных для научного исследования и 
недоступных для социолога. Именно 
поэтому профессионально записанные 
тексты глубинных интервью приобре
тают характер документальных свиде
тельств о людях, времени и обществе, 
в котором они живут. Следует иметь в 
виду, что глубинное интервью затратно 
по времени (примерная продолжитель
ность его от получаса до полутора ча
сов), требует изрядных квалификаци
онных навыков социологов, и поэтому 
исследовательский проект, эмпириче
ские данные для которого планируется 
собрать с помощью этого метода, будет 
недешев.

Транскрипции интервью — перевод 
беседы с аудио-, видеоносителей на 
бумажный формат, запись и докумен
тирование по определенным правилам. 
Схема транскрипции включает два 
блока. В первом из них до непосредст
венного текста интервью следует ука
зать все известные социально-демогра
фические характеристики респондента, 
зафиксировать время и продолжитель
ность беседы, кратко описать обста
новку и ситуацию интервью. Второй 
блок транскрипции представляет собой 
непосредственное изложение разговора 
без каких-либо купюр и редакторской 
правки речи респондента. Допустимы 
лишь такие пометки, как «неразборчи
во», «обрыв», «посторонние звуки» и т.п. 
В раде случаев при переводе записи ин
тервью в бумажный формат целесооб
разно использовать исследовательские

пометки эмоциональной составляющей 
интервью: «долго молчит», «смеется», 
«жестикулирует», «плачет», «говорит 
раздраженно» и пр. Прежде чем при
ступить к анализу и сопоставлению 
разных текстов интервью, в каждом из 
них необходимо отметить наиболее 
существенные высказывания респон
дента, относящиеся к решению по
ставленных исследовательских задач. 
Эта процедура — «маркировка» транс
крипции — нужна для последующих 
операций кодирования, концептуали
зации и интерпретации результатов 
интервью.

Нарративное интервью представля
ет собой свободный, управляемый са
мым общим гайдом разговор с респон
дентом, цель которого — повествова
ние (нарратив) о событиях, участником 
которых он был, или об эпизодах лич
ной биографии. Задача социолога — 
разговорить респондента и дать воз
можность ему последовательно пере
сказать относительно автономные 
фрагменты событий. После этого мож
но приступать к уточнению деталей и 
неясных мест рассказа. Нарративное 
интервью завершается серией вопро
сов о том, как сам респондент оцени
вает и объясняет свои поступки, со
бытия и ситуации, свидетелем которых 
он был и о которых рассказал.

Работа с транскрипциями нарра
тивных интервью отличается радом 
особенностей. Сначала в тексте каждо
го интервью нужно отделить событий
но-повествовательную часть от оце
ночной. Это делается для того, чтобы 
найти основание для сравнительного 
анализа нарративных фрагментов всей 
серии проведенных бесед. Сопоставле
ние повествовательных фрагментов из 
текстов интервью разных участников 
одного события (вокруг которого 
строились беседы) или сравнение эпи
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зодов жизни представителей одного 
поколения позволяет найти и описать 
общие контуры жизненного мира со
участников и современников каких- 
либо событий. Социолог выявляет 
наиболее распространенные и типич
ные коллизии, пережитые представи
телями одного поколения, те перспек
тивы жизненного выбора, которые бы
ли доступны участникам определенных 
исторических событий.

Выделенные оценочные (ненарра
тивные) фрагменты текстов интервью 
анализируются для того, чтобы зафик
сировать значимые для респондента 
нормы и ценности, привычные пове
денческие реакции и стереотипы. 
С помощью метода нарративного ин
тервью в зарубежной и отечественной 
социологии были осуществлены иссле
довательские проекты, посвященные 
изучению жизни бездомных, пациен
тов психиатрических клиник, биогра
фий участников Второй мировой вой
ны, жизненного опыта свидетелей чер
нобыльской катастрофы, особенностей 
социального поведения группы «чел
ноков» 1990-х гг. и др.

Проведение нарративного интер
вью весьма трудоемко, занимает по 
времени 2—3 часа и предполагает мно
гостраничные транскрипции. Поэтому 
в большинстве случаев эта методика 
используется в пакете с другими, со
провождая эмпирическое исследование 
и увеличивая его инструментальные 
ресурсы.

Гайд-интервъю — это последова
тельность вопросов (открытых или в 
зависимости от вида интервью закры
тых), которые обращены к респонден

ту. Обычно заранее формулируется не
большое количество вопросов (7—11), 
носящих достаточно общий, но одно
временно направленный характер в 
рамках программы исследования. 
Предполагается, что в ходе интервью 
социолог может задавать уточняющие 
вопросы, которые позволят прояснить 
высказывание респондента. При этом 
следует воздерживаться от директивной 
(авторитарной) манеры ведения интер
вью, которая провоцирует неискрен
ность респондента. Гайд обязательно 
должен пройти апробацию перед нача
лом полевой работы. С этой целью со
циолог проводит пробное интервью, 
которое позволяет в непосредственном 
общении с респондентом оценить, на
сколько адекватно сформулированы 
вопросы. После внесения соответст
вующих изменений или дополнений 
можно приступать к основному иссле
дованию (см. приложение 4).
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Наблюдение

Обычно различают наблюдение как 
непосредственное восприятие предме
тов и явлений действительности, вклю
ченное в любые формы познания, и 
научное, построенное на основе задан
ных целей, плана и программы. Со
циологическое наблюдение относится 
к научным способам освоения соци
альной действительности и предпола
гает следование определенным проце
дурам. Наблюдение проводится в соот
ветствии с заранее разработанной про
граммой эмпирического исследования. 
Использование этого метода предпола
гает последовательный контроль за 
всеми этапами наблюдения и наличие 
регистрационных процедур. Ситуация 
наблюдения характеризуется непосред
ственной связью исследователя и объ
екта наблюдения, что сопровождается 
субъективными реакциями — пережи
ваниями исследователя в поле, кото
рые социолог не может исключить. 
Кроме того, в строгом смысле повтор
ное наблюдение провести невозможно, 
так как конкретные социальные собы
тия невоспроизводимы и поведенче
ские реакции людей даже в типичных 
ситуациях всегда различаются. Эффек
тивность метода наблюдения напрямую 
зависит от того, насколько социолог 
обучен видеть те или иные социальные 
признаки явлений. Нужно всегда пом
нить поговорку о том, что можно смот
реть — и не видеть.

Единицами наблюдения служат оп
ределенные (фиксируемые) стороны 
социальных взаимодействий, социаль
ные признаки объектов или ситуаций. 
Скажем, если социолог проводит на
блюдение публичной акции граждан

ского протеста, такими единицами мо
гут быть социально-демографические 
признаки ее участников, их примерное 
количество, перечень лозунгов и тре
бований, общий сценарий проведения 
акции, характер взаимодействия между 
ее лидерами и участниками, между 
участниками и правоохранительными 
органами, отношение к акции горо
жан, поведение активистов и т.п.

В практике эмпирических исследо
ваний используются различные виды 
наблюдения. В зависимости от степени 
включения социолога в реальные со
циальные контакты и общественные 
отношения в рамках изучаемой группы 
или ситуации различают включенное и 
невключенное наблюдение. Стандарти
зированное наблюдение применяется 
при жесткой фиксации наблюдаемых 
признаков, определенных программой 
исследования. Нестандартизированное 
проводится по плану самого исследо
вателя. Различают также систематиче
ское наблюдение (проводится по опре
деленному плану в течение заданного 
периода времени) и случайное, сплош
ное и выборочное.

Фиксация результатов наблюдения 
осуществляется в двух формах. Резуль
таты продолжительного систематиче
ского наблюдения закрепляются с по
мощью дневников наблюдения. Наиболее 
часто используются протоколы наблюде
ния, куда заносятся данные по единой 
организационной схеме. Протоколы 
наблюдений могут служить информа
ционным основанием полевых разве
дывательных исследований в совре
менной социологии или являться эм
пирической базой для интерпретации
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событий и процессов, изучение кото
рых с помощью опросных методов не
возможно.
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Метод экспертных оценок

Среди множества опросных методов 
одним из самых эффективных в деле 
сбора уникальной информации являет
ся метод экспертной оценки. Название 
данного метода указывает прежде всего 
на качество респондента. Экспертом в 
социологии и маркетинге называют 
специалиста в исследуемой области, 
способного прогнозировать развитие 
ситуации применительно к предмету 
исследования.

Любая работа с экспертом предпо
лагает кропотливый отбор респонден
тов. Существует два наиболее распро
страненных способа отбора экспертов: 
метод коллективной оценки и метод 
самооценки. Оба способа предвосхища
ет первичное интервьюирование спе
циалистов, в ходе которого и проводит
ся опрос по основным положениям 
изучаемого процесса или явления, а 
также выявляется степень осведомлен
ности в изучаемом вопросе респонден
та. Далее опрашиваемому предлагается 
заполнить специальную таблицу, оце
нивающую кандидата в эксперты по 
трем основным параметрам: теоретиче
ской подготовке в данной области (или 
наличие специального образования); 
степени практической включенности в

данную сферу (или опыт работы) и 
способности прогнозирования (или ав
торитетность в данной области). Необ
ходимо отметить, что именно способ
ность прогнозировать ситуацию явля
ется самой важной характеристикой 
эксперта. И при одинаковой сумме 
баллов у разных кандидатов отобран 
для исследования будет тот, кто полу
чил более высокий балл по способно
сти к прогнозированию. Респондент 
может оценивать подобным образом 
известных ему коллег или оценить по 
этим параметрам самого себя. В по
следнем случае данная процедура будет 
называться отбором экспертов методом 
самооценки. При оценке специалиста
ми друг друга производится процедура 
отбора экспертов путем коллективной 
оценки.

Оба способа имеют свои преиму
щества и недостатки. Так, метод кол
лективной оценки мало применим в 
закрытых и творческих сферах, где 
объективности оценки коллег мешают 
дух соперничества и вкусовые особен
ности. При этом метод самооценки за
ведомо кажется слишком субъектив
ным и респондент может оказаться как 
с заниженной, так и с завышенной
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самооценкой. Однако для целей иссле
дования практически всегда отбирается 
более уверенный в себе специалист, 
тот, кто не боится не только оценивать 
проблему и методы ее разрешения, но 
и гипотетически конструировать буду
щее развитие ситуации.

Трудности в достижении респон
дентов и необходимость очного кон
такта на практике ведут к использова
нию при отборе экспертов комбинации 
обоих способов оценки кандидатов. 
В ходе первого интервьюирования рес
пондент заполняет таблицу оценки по
тенциального эксперта как примени
тельно к себе, так и к известным ему 
коллегам.

Именно специфический отбор рес
пондентов и делает уникальным этот 
метод, в ходе которого можно получить 
максимально качественную и полную 
информацию, в том числе и ретро
спективного характера, при работе с 
предельно малым количеством респон
дентов за счет качества контакта с по
следними.

Степень осведомленности экспертов 
в предмете, их опыт работы в исследуе
мой сфере и способность прогнозиро
вания дают возможность после проце
дуры отбора выбирать исследователю 
любую методику для непосредственного 
сбора информации (анктетирование, 
интервьюирование, тестирование, ме
тод Дельфи, а также осуществление 
прямой оценки документов, проектов 
и любой другой информации).

Данный метод имеет свои достоин
ства и недостатки. Так, среди явных 
его достоинств можно назвать качество 
получаемой информации, самостоя
тельность (метод практически не тре
бует дополнительных верификацион
ных процедур), возможность прогно
зировать развитие ситуации и совме
щать количественные и качественные 
методики, что расширяет возможности

интерпретации данных, а также взаи
модополнения. Все это делает резуль
таты, получаемые в ходе применения 
метода экспертной оценки, актуальны
ми на относительно большой промежу
ток времени. Другими словами, срок 
годности данных такого исследования 
существенно больший, нежели полу
ченных другими опросными методами.

Среди недостатков метода в первую 
очередь необходимо отметить слож
ность и многоэтапность общения с 
респондентами. Высокие требования к 
респондентам обусловливают их доста
точно высокий социальный и профес
сиональный статус, что, в свою оче
редь, делает кандидатов в эксперты 
труднодоступными. Необходимость пер
сональной договоренности с каждым 
респондентом на фоне их высокой за
нятости делает метод весьма затратным 
по времени. Поэтому на практике ис
следователи стараются уже при первой 
встрече с респондентом получить отве
ты на все интересующие вопросы по 
изучаемой теме. А впоследствии дан
ные от респондентов, отобранных в 
качестве экспертов, агрегировать в от
дельный блок результатов (собственно 
метода экспертной оценки), а осталь
ные использовать как данные опроса 
специалистов, что, безусловно, тоже 
имеет свою ценность. Примером такой 
работы может послужить интервьюи
рование 100 специалистов, первона
чально набранных методом снежного 
кома, 10 из которых произвели экс
пертную оценку изучаемого объекта.

Таким образом, данный метод мо
жет заменить массовые опросы, в том 
числе повторные (мониторинг, панель, 
лонгетюд), фокус-группы, контент- 
анализ, наблюдение. А иногда явиться 
единственно возможным источником 
информации, например когда речь идет 
о предельно закрытых сообществах с не
большим количеством осведомленных
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лиц, с труднодостижимыми респонден
тами, отделяемыми от исследователя 
социокультурными барьерами.

От исследователя данный метод 
требует высокой квалификации, про
думанного инструментария, прямо 
корреллирующего с задачами исследо
вания, корректности в осуществлении 
процедур отбора экспертов и исполь

зовании результатов исследования (см. 
приложение 5).
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Контент-анализ

Контент-анализ (англ, content-analysis — 
анализ содержания) — метод формали
зованного количественно-качественного 
анализа документов, состоящий в пере
воде в количественные показатели со
держания текстовой информации с по
следующей статистической ее обработ
кой и интерпретацией выявленных чи
словых закономерностей. Необходи
мым условием для всех количествен
ных операций является качественный 
анализ документов, методика которого 
направлена на объективное изучение 
текстов в целях исследования социаль
ных, политических, экономических 
процессов (явлений, объектов). Осо
бенность количественного анализа со
стоит в возможности подвергнуть коли
чественному описанию определенные 
смысловые единицы. Отличия между 
двумя технологиями анализа текста 
представлены в табл. 1 (Методы анали
за документов, 2003, с. 67).

Первый опыт использования мето
да, близкого к контент-анализу, отно
сится к XVIII в., когда в Швеции был 
осуществлен анализ сборника 90 цер
ковных гимнов. Первое упоминание о 
применении специальной техники для

анализа содержания текстов относится 
к 1840 г. Впервые термин «контент- 
анализ» стал применяться в конце XIX в. 
У истоков контент-анализа стояли 
Г. Лассуэлл (США) и Ж. Кайзер 
(Франция). В начале XX в. Г. Лассуэл- 
лом и Б. Берельсоном разработаны ме
тодолого-методические основы кон
тент-анализа. На первом заседании 
Германского социологического обще
ства в 1910 г. М. Вебер предлагал ис
пользовать метод контент-анализа для 
анализа газетных текстов. В 1920— 
1930-х гг. отечественные социологи и 
психологи начали применять количест
венные способы анализа текстов 
(В. Кузьмичев, Н. Рыбников, И. Шпиль- 
рейн). В настоящее время метод кон
тент-анализа активно используется 
представителями всех социогуманитар- 
ных наук. Особенность современного 
контент-анализа заключается в исполь
зовании компьютерных программ об
работки содержания текстов, причем 
не только прямой информации, но и со
ответствующей ей внетекстовой реаль
ности (подтекст). Современные гибкие 
варианты модификации контент-анализа 
(интерпретативный, рецептивный)
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открывают новые возможности для ис
следователей, обладающих теоретической 
чувствительностью, умеющих распозна

вать особые тонкости значений анали
зируемых материалов (Семенова, Кор- 
сунская, 2010, 2007, с. 122).

Таблица 1. Сравнительные характеристики количественного 
и качественного контент-анализа

Параметр сравнения Количественный Качественный
Исследовательский
подход

Дедуктивный Индуктивный

Исследовательская
ориентация

Позитивизм Герменевтика, гуманистиче
ская традиция

Цель Осуществление надежных (re
liable) обобщений, анализ

Интерпретация

Выборка Систематическая, преимущест
венно случайная

Преднамеренная

Процесс кодирования Схема кодирования разрабатыва
ется до начала анализа

Схема кодирования разрабаты
вается в процессе анализа

Коды Объективные и четко сформули
рованные критерии

Существенен субъективный 
компонент

Основания проверки 
гипотез вопросов ис
следования

Частотность, тесты статистиче
ской значимости

Укорененность в данных и 
глубина их понимания

Техника проведения контент-ана
лиза предусматривает ряд этапов. В соот
ветствии с методологическими посыл
ками программы исследования, требо
ваниями к выборке производится от
бор документов, выделяются смысло
вые (качественные) единицы анализа,

определяются единицы счета, состав
ляется кодификатор, осуществляется 
перевод полученных после кодировки 
замеров индикаторов в количествен
ных показателях в качественно новую 
социальную информацию.

Последовательность исследовательских процедур 
при проведении контент-анализа

Постановка про Выбор документаль Операционали- Перевод содержа Анализ Аналитиче
блемы, выделе
ние задач иссле
дования

ного материала

Определение выбо
рочной совокупности

зация понятий ния документа в 
категорийную сетку 
(кодификатор)

ский мате
риал

Критерии отбора документов опре
деляются целями, задачами, объектом 
исследования. Объектом контент- 
анализа могут быть книги, материалы 
журналов, газет, сайтов, рекламы, пуб
личные выступления, фильмы, теле- и

радиопередачи, общественные и лич
ные документы, интервью, ответы на 
открытые вопросы анкеты и др. Выборка 
текстов проводится по общепринятым 
в социологии правилам и обеспечивает 
репрезентативность данных. В случае
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ограниченного материала по теме иссле
дования их выборочная совокупность 
может быть эквивалентна генеральной 
(например, при интервьюировании). 
Достоверность и надежность содержа
ния проверяются внешним и внутрен
ним анализом документов. Формали
зованное изучение документов начи
нается с выделения двух единиц анали
за — смысловых (качественных) и еди
ниц счета. При этом главной смысло

вой единицей должны быть социальная 
идея, социально значимая тема, ото
браженная в операциональных поняти
ях. В тексте единица анализа выража
ется словом, сочетанием слов, сужде
нием, упоминанием о персоналиях и 
др. Смысловые (качественные) едини
цы для изучения и замера нуждаются в 
подборе индикаторов (табл. 2; Ядов, 
2007, с. 194).

Таблица 2. Соотнесение смысловых единиц контент-анализа 
с их индикаторами

Признаки Индикаторы признака
самостоятельности в работе в тексте характеристик
Инициатива и творчество «Не боится трудностей», «прошел большой творческий путь», 

«думающий», «самостоятельно выполняет весь комплекс ра
бот», «инициативен», «имеет печатные труды»...

Знания и опыт «Эрудирован», «быстро овладевает новыми приемами работы», 
«обладает большим опытом», «интересуется новейшей научной 
литературой», «имеет хорошую теоретическую подготовку», 
«обладает хорошими (глубокими, разносторонними) знания
ми», «проявил себя квалифицированным (высококвалифициро
ванным) специалистом»...

Исполнительность, акку «Выполняет порученную работу добросовестно», «отличается
ратность, добросовестность аккуратностью», «старается выполнять работу в срок и аккурат

но», «исполнителен», «пунктуален», «старателен», «работа отли
чается точностью», «тщателен в деле», «усидчив»...

Единица счета — количественная 
мера единиц анализа. Выделяемые ис
следователем единицы счета могут 
совпадать либо не совпадать с едини
цами анализа. В первом случае кван
тификация сводится к подсчету часто
ты упоминания выделенной смысло
вой единицы по отношению к другим; 
во втором — социолог на основе анали
зируемого материала и здравого смысла 
сам выдвигает единицы счета (протя
женность текстов, площадь текста, за
полненная смысловыми единицами, 
число строк, длительность эфирного 
времени и т.д.) (Добренькое, Кравчен
ко, 2004, с. 575). При многостороннем 
контент-анализе одновременно может

использоваться несколько единиц ана
лиза и единиц счета.

Кодирование (формализация содер
жания всех изучаемых текстов) осуще
ствляется с помощью бланка кодировки, 
составленного в соответствии со схе
мой операциональных понятий. Чем 
полнее перечень смысловых единиц и 
индикаторов, тем больше качествен
ных характеристик можно характери
зовать, т.е. перевести на язык цифро
вых кодов. Бланк кодировки заполня
ется на каждый выделенный для ана
лиза текст (см. приложение 6). Важ
ным условием контент-анализа явля
ется инструкция кодировщику, где яс
но и однозначно излагается алгоритм
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действий, дается операциональное оп
ределение единиц анализа, правила их 
кодирования (манифестного, явного и 
латентного).

После кодировки проводится коли
чественный контент-анализ, включаю
щий в себя: суммирование закодиро
ванных показателей по единицам счета; 
перевод абсолютных чисел в процент
ные соотношения; подсчет частоты ин
дексов, других статистических показа
телей, применение формул (оценки 
удельного веса смысловых категорий в 
общем объеме текста; коэффициенты 
Яниса для вычисления соотношения 
положительных и отрицательных оце
нок, суждений, и др.); получение свод
ных табличных данных.

Задачей качественного контент- 
анализа является интерпретация количе
ственных данных по итогам фиксации 
социальной информации и получение 
нового знания. Так, данные табл. 3 «по
казывают общую тенденцию, подтвер
дившую гипотезу об ориентации власти, 
в первую очередь на свое господство и 
во вторую — на укрепление власти как 
функции, направленной на решение 
общих задач, в частности укрепление 
народовластия» (Аверьянов, 2009, с. 448). 
Количественно-качественный анализ 
посланий Президента РФ позволяет 
проследить, какие же варианты развития 
могут ожидать нас в будущем.

Таблица 3. Результаты количественного контент-анализа текстов посланий 
Президента РФ 2001—2006 гг., число упоминаний (Аверьянов, с. 319)

Ипостаси
власти

Господ
ство

Власть
как

функция

Укрепле
ние

власти

Народо
властие

Задачи
власти

Задачи
общества

Власть как господство 
74 (56,5%)

— Нет 71
(95,9%)

5
(6,8%)

54
(73,0%)

20
(27,0%)

Власть как обществен
ная функция
57 (43,5%)

Нет 38
(67,7%)

17
(29,8%)

28
(49,1%)

26
(45,6%)

Укрепление власти 
109 (83,2%)

6i
(56,0%)

38
(34,9%)

— Нет 84
(77,1%)

25
(27,3%)

Укрепление народо
властия
22 (16,8%)

4
(18,2%)

17
(77,3%)

Нет 1
(4,6%)

21
(95,5%)

Задачи власти 
82 (55,0%)

53
(64,6%)

28
34,2%)

Нет 1
(1,2%)

— Нет

Задачи общества 
46 (35,1%)

20
(43,5%)

26
(56,5%)

26
(56,5%)

21
(45,7%)

Нет

Трудоемкие кропотливые процеду
ры обработки данных контент-анализа 
облегчаются при использовании ком
пьютерной техники и современных 
специальных программ обработки тек

стов, которые позволяют существенно 
повысить качество результатов кон- 
тент-аналитического исследования (см. 
приложение 7).
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Результаты проведения качественно
количественного анализа определяются 
целями и задачами исследования. Кон
тент-анализ может применяться: 1) как 
самостоятельный исследовательский 
прием; 2) в сочетании с другими мето
дами сбора данных (интерпретация от
ветов на открытые вопросы анкет, ин
тервью, для анализа результатов в мето
дах фокус-групп, эксперименте, форма
лизованного наблюдения, в проектив
ных методиках). Комбинация различ
ных методов позволяет увеличить ва
лидность и надежность результатов ис
следований. Возможность междисцип
линарных связей в развитии техники 
контент-анализа лежит в единстве объ
екта, который предстает в виде комму
никативной деятельности по производ
ству, передаче и потреблению содер
жания текстов.
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Фокус-группа

Фокус-группа — один из методов каче
ственного исследования. Его сущность 
заключается в выявлении особенностей 
в представлениях (позициях, установках) 
определенных групп людей по конкрет
ным проблемам, общественным событи
ям и явлениям. В основе фокус-групп 
лежит групповая дискуссия, позво
ляющая каждому участнику высказать 
собственную позицию и одновременно 
раскрыть многообразие подходов, то
чек зрения по обсуждаемой теме.

Цель метода — определить и осмыс
лить мотивацию реального и потенци
ального поведения различных групп 
населения в конкретной сфере жизне
деятельности общества.

Групповое интервью как метод по
лучения информации впервые стал ис
пользоваться в США в 1920-х гг. Ме
тодологические основы фокусирован
ного интервью (индивидуальное и 
групповое) были разработаны амери
канскими социологами Р. Мертоном и 
Г. Герцогом. Изначально интервью 
использовалось в процессе их совмест
ного исследования влияния пропаганды 
союзников на армию в годы ВОВ (1944). 
Позднее метод стал использоваться и 
другими учеными (В. Мангольд, 
Д. Морган, М. Фиске, П. Кендалл).

Методологические основы метода 
были представлены научному сообще
ству лишь в 1956 г. в книге Р. Мертона 
«Фокусированное интервью».

Начиная с 1980-х гг. употребление 
метода значительно возросло; объяс
нением этому являлось повышенное 
внимание к качественным методам, а 
отчасти — удачное использование 
групповых интервью. При этом широ
кое использование фокус-групп сопро

вождалось активизацией методической 
рефлексии.

Интерес отечественных ученых к 
фокус-группам проявился лишь в 
1970-х гг., когда в России возникли 
научные группы, занимавшиеся мето
дами, близкими по основным крите
риям к фокус-группам (модификации 
метода фокус-групп). Вместе с тем 
практика организации и проведения 
исследований с использованием фо
кус-групп в России только начинает 
складываться.

При определении сущности метода 
Р. Мертон и Г. Герцог опирались на 
следующие исследовательские тради
ции — индивидуальное интервьюирова
ние и групповую динамику — и психо
логические методы, основанные на ор
ганизации групповых дискуссий. В этом 
методе элементы интервью (трансак
ции «интервьюер — респондент») соче
таются с элементами групповой дис
куссии (трансакции «респондент — 
респондент»).

Сам термин «фокус-группа» поя
вился как сокращение от термина «фо
кусированное групповое интервью», 
предложенного Р. Мертоном, М. Фиске 
и Г. Герцогом. В широком понимании 
термин «фокус-группа» означает метод 
исследования, а в узком — группу лю- 
дей-респондентов.

Суть метода большинством иссле
дователей представляется широко. 
Поскольку под ним, считают ученые 
(Ж.Т. Тощенко, М.К. Горшков,
Ф.Э. Шереги и др.), понимаются груп
повое интервью или дискуссия, по
священная конкретной теме. Специ
фично и то, что метод фокус-групп на
зывают неформализованным интервью,
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проводимым не с индивидуальным рес
пондентом, а с группой. В этом случае 
его относят к качественным методам.

Несколько иной позиции придер
живаются другие исследователи, к при
меру, Д. Морган утверждал, что фокус- 
группы являются хорошим способом 
наблюдения за процессами развития и 
формирования мнений. Следовательно, 
в некотором смысле метод комбинирует 
качественные и количественные под
ходы.

Что же отличает метод фокус- 
группы от других методов? Большин
ство ученых указывают на ряд факто
ров: сущность метода, его организацию, 
способ формирования выборки, метод 
сбора информации и пр. В отличие, к 
примеру, от групповых дискуссий це
лью фокус-групп является выявление 
не только информации о представле
ниях, но и фиксация реакций (вербаль
ных и невербальных) их участников. То 
есть применяются методы глубинного 
группового интервью, предоставляю
щие возможность получить от респон
дента информацию, не лежащую на 
поверхности, показывающую широкий 
спектр отношения к товару, имиджу, 
позиции на рынке, протестировать но
вую идею товара или его рекламы либо 
выяснить воздействие конкретной рек
ламы на потребителя. Это позволяет 
существенно увеличить надежность и 
валидность полученных данных, отра
жающих социальную реальность.

От обычного тестирования метод 
фокус-группы отличается тем, что участ
ник включен в групповое общение с 
себе подобными участниками для вы
явления субъективных мнений о товаре, 
услуге, кандидате и т.д. Следовательно, 
фокус-группа является субъективным 
методом исследования.

Что касается особенностей метода, 
то в первую очередь это связано с низ
кими финансовыми затратами за счет

экономии временных, человеческих и 
материально-технических ресурсов. Ибо, 
во-первых, использование фокус-групп 
значительно сокращает количество 
времени по сравнению с проведением 
эквивалентного числа индивидуальных 
интервью, что очень важно для эмпи
рических исследований. Во-вторых, 
экономия времени и материально- 
технических ресурсов проявляется и 
при обработке совокупного объема 
текстовых расшифровок (стенограмм), 
который, как правило, существенно 
меньше, чем при индивидуальных ин
тервью. Выигрышным фактором яв
ляется и то, что материал содержится в 
более концентрированном виде.

Ценность метода предопределяется 
и не менее важным социально-психоло
гическим аспектом. В о - п е р в ы х ,  
при трансакциях «респондент — рес
пондент» высказывания одних респон
дентов могут быть действенными сти
мулами для суждения со стороны дру
гих респондентов. Важной особенно
стью, повышающей эффективность 
результатов, является то, что стимулы 
часто бывают непредсказуемыми для 
исследователя, их сложно предусмот
реть и ввести в план интервью.

В о - в т о р ы х ,  групповая дискус
сия в форме фокус-группы способству
ет активизации ассоциативных связей 
в сознании ее участников, одновре
менно создавая предпосылки для по
вышения рефлексии, и в то же время 
оказывает содействие мобилизации их 
языковых средств, делая итоговый ма
териал более концентрированным.

В - т р е т ь и х ,  заявленный метод 
предполагает и другой эффект, когда 
высокая степень раскрепощения участ
ников обусловливает спонтанность их 
ответов при одновременном прямо 
противоположном взгляде других уча
стников. Хотя возможны и прямо про
тивоположные обстоятельства. Как
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указывают результаты исследования 
Д. Моргана, часто бывает, что участ
ники фокус-групп начинают полно
стью отдавать себе отчет в собственных 
взглядах лишь после того, как встретят 
активное несогласие со стороны других 
членов группы. Эти основные пре
имущества метода и предопределяли 
его широкое распространение в при
кладных исследованиях.

В то же время использование фо
кус-групп не исключает наличия оп
ределенных сложностей. Так, пока не 
отработаны рациональные тактические 
приемы ведения фокус-групп, что за
трудняет профессиональную подготов
ку ведущих-модераторов.

Следующая проблема, с которой 
сталкиваются исследователи при подго
товке фокус-групп, — организационные 
процедуры метода, предполагающие оп
ределенную специфику. В о -  
п е р в ы х ,  при использовании данно
го метода учетной, организационной и 
аналитической единицей является не 
индивид, а группа. Поэтому к отбору 
участников и их формированию в 
группы предъявляются определенные 
требования. Они должны подбираться 
по принципу однородности социально- 
демографи-ческих характеристик: быть 
примерно одного возраста, пола, обра
зования, материального положения и 
места проживания. Участники фокус- 
группы не должны быть знакомы меж
ду собой и не должны быть объедине
ны какими-либо идеями и интересами. 
Кроме того, группы должны включать 
основные категории (слои) населения, 
имеющие характерные ориентации в 
сознании и поведении людей.

Что касается количества участников 
обсуждения в группе, то исследователи 
приводят разные данные. Р. Мертон 
оптимальным количеством участников 
в группе считал 10—12 чел. Хотя при 
определенных обстоятельствах, утвер

ждал ученый, она может быть увеличе
на до 15—20 чел. Согласно исследова
ниям В. Мангольда, рациональная 
группа должна включать от 6 до 10 чел., 
допустимая — от 3 до 20 чел. Д. Морган 
определял численность группы 6— 
10 чел., допустимое число участников — 
от 4 до 12 чел. Следовательно, участни
ков в группе может быть от 4 до 20 чел. 
Опыт проведения фокус-групп указы
вает, что чаще всего в группе бывает 
от 7 до 10 чел.

В о - в т о р ы х ,  следующей суще
ственной организационной состав
ляющей является обязательность явки 
участников к назначенному месту и 
времени, что в современных условиях 
вызывает необходимость использова
ния определенных стимулов, в частно
сти денежной оплаты или подарков. 
Ориентация же на бесплатных участни
ков может вызывать проблемы с вы
боркой.

В - т р е т ь и х ,  непременным усло
вием эффективной организации фокус- 
группы служит продолжительность об
суждения темы, которая зависит от те
мы, цели, задач, степени разнородности 
изучаемой социальной совокупности, 
проведения контент-анализа записей 
обсуждения, объема первичного мате
риала и пр.

Длительность групповой дискуссии 
считается целесообразной в пределах 
двух часов (обусловлена физиологиче
ски). При необходимости ее продол
жения следует запланировать перерыв, 
предложив участникам кофе, чай, бу
терброды и пр.

Опыт и практика проведения фо
кус-групп указывают, что, во-первых, 
плодотворнее осуществлять короткие 
обсуждения тем с разными группами, 
чем долговременные с одной; во- 
вторых, эффективнее проводить обсу
ждение темы в один день, но не более 
двух двухчасовых циклов; в-третьих,
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продолжение работы группы в какие- 
либо другие дни не рекомендуется из- 
за неявки участников.

Слабость данного метода заключа
ется и в поверхностном раскрытии тем. 
Что объясняется сложностью соци
ально-психологических процессов об
щественного сознания: темп обсужде
ния создает трудности вербализации 
мыслей у респондентов, вызывая поте
ри значимой информации. В то время 
как, к примеру, индивидуальное ин
тервью обеспечивает глубину изучения 
проблематики.

Следовательно, фокус-группы слу
жат инструментом для целенаправленного 
изучения и формирования групповых мне
ний, реакций и установок, мотивов и 
ценностных ориентаций населения по 
аспектам несложных, аффективно ней
тральных проблем, раскрытие которых 
не требует всесторонних и продолжи
тельных обсуждений. К примеру, внеш
нее оформление товаров (цвет ботинок, 
блузки и пр.), проблемы современной 
культуры (просмотр и обсуждение кад
ров из кинофильма), актуальность и 
востребованность точек зрения государ
ственных и муниципальных служащих, 
представителей политических партий по 
конкретным социальным фактам и т.д.

Но пока теоретико-методологичес
кие основы метода проработаны не
достаточно. Среди ученых и практиков 
продолжается полемика о его сущно
сти, задачах и форме (дискуссия, экс
перимент, наблюдение).

Что касается перспектив фокус- 
групп, то они, безусловно, существуют. 
Ибо, согласно утверждений большин
ства ученых, фокус-группы являются

наиболее эффективным доанкетным 
методом исследования, работающим по 
принципу стохастического генератора 
типологических случаев. Более того, 
метод востребован, так как имеет собст
венное исследовательское пространство. 
В настоящее время он применяется в та
ких направлениях прикладных исследо
ваний, как маркетинговые и политоло
гические сферы. В настоящее время в 
США насчитывается около тысячи мест, 
где постоянно проводятся фокус- 
группы. Всего в год проводится около 
двухсот тысяч опросов такого типа.
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Онлайн-опросы

Интернет-исследования — это социоло
гические исследования, проводящиеся во 
всемирной информационной сети.

Возникновение интернет-исследо- 
ваний относится к 1990-м гг. В 1994 г. 
Интернетом пользовались уже около 
23 млн чел. в 100 странах, что послу
жило толчком к его коммерческому 
использованию (Monster, Pettit, 2002, 
с. 20-21).

В России интернет-исследования 
стали практиковаться в начале 2000-х гг. 
в связи с ростом числа пользователей и 
интересом к новым технологиям (по 
данным ФОМ, в середине 2002 г. в 
России пользовались Интернетом раз в 
пол года и чаще всего 8% населения 
старше 18 лет). Но значительное уве
личение количества исследований на
блюдается лишь в последние 5 лет 
(Онлайн-исследования в России, 2010, 
с. 2). По данным на весну 2011 г., еже
месячная аудитория Рунета приближа
ется к 50% населения 18 лет и старше 
(ФОМ, «Интернет в России», вып. 33).

Интернет-исследования становятся 
все более популярными по ряду при
чин. В о - п е р в ы х ,  значительно со
кращаются затраты (временные, фи
нансовые, организационные и пр.) на 
полевой этап. В таких исследованиях 
нет необходимости тиражировать анке
ты (гайды) интервью, рассылать их по 
городам в соответствии с планом вы
борки, использовать услуги интер
вьюеров (при необходимости обучать, 
а также контролировать качество их 
работы), организовывать возврат соб
ранных материалов, проверять пра
вильность заполнения опросника, 
осуществлять кодировку и ввод полу

ченных данных (и контроль их качест
ва). Все эти особенности сокращают 
технологическую цепочку между ис
следователем и респондентом, снижая 
вероятность «искажений» собранной 
информации и существенно уменьшая 
затраты на осуществление исследова
тельских проектов. В то же время не
которые специально проведенные 
сравнения онлайн- и офлайн-опросов 
с использованием анкет разной слож
ности позволили сделать вывод о том, 
что «способ проведения опроса... нель
зя считать фактором, определяющим 
результаты исследования» (Некрасов, 
2011, с. 71).

В о - в т о р ы х ,  важной особенно
стью коммуникации в Интернете явля
ется ее интерактивность. Коммуника
ция через Интернет проходит очень 
быстро вне зависимости от расстояний 
между респондентами. Это позволяет 
фиксировать сиюминутную реакцию 
целевой аудитории (выборочной сово
купности) на новую, актуальную ин
формацию.

В - т р е т ь и х ,  Интернет обеспечи
вает широкие возможности для исполь
зования мультимедиа. По мере развития 
широкополосного Интернета пользова
тели могут прослушивать аудиотреки 
(например, песни или инструменталь
ные композиции), просматривать изо
бражения (фотографии, рисунки и др.) 
и видео, что достаточно сложно орга
низовать при обычном офлайн- 
исследовании. Исключение составля
ют опросы с использованием техноло
гии CAPI (Computer-Assisted Personal 
Interviews), предполагающей использо
вание интервьюером компактных пе
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реносных устройств, таких как нетбуки 
(netbook), планшетные компьютеры 
(tablet PC), карманные персональные 
компьютеры — КПК (PDA — personal 
digital assistant).

Н а к о н е ц ,  в ходе опросных ин
тернет-исследований сокращается тру
доемкость заполнения анкеты за счет 
программирования ее логики. Это осо
бенно существенно в случае опроса по 
нескольким темам или при использо
вании разветвленного инструмента, 
предполагающего фильтрацию респон
дентов. Она осуществляется с помо
щью простых логических операций, 
позволяющих не предъявлять неподхо
дящему респонденту определенные ва

рианты ответа, вопросы или целые 
информационные блоки анкеты.

Но, как и любой другой метод, 
интернет-исследования обладают оп
ределенными ограничениями. Прежде 
всего, это смещенность генеральной 
совокупности. Так, по данным Фонда 
общественного мнения (ФОМ), при 
позитивном характере прогноза ме
сячной аудитории Интернета в Рос
сии (и особенно в Москве и Санкт- 
Петербурге) зимой 2010/11 г. доля 
интернет-пользователей среди взрос
лого населения составила только 
43%, или 50 млн чел. (см. рисунок) 
(Пресс-релиз, 16.03.11).
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Прогноз динамики месячной интернет-аудитории, % (по данным ФОМ)

Исследования КОМКОНа показы
вают, что Интернетом обычно пользуют
ся более молодые (18—45 лет) и образо
ванные люди, жители крупных городов, 
а также потребители (пользователи) тех
нологически современных товаров, про
дуктов и услуг. Поэтому бывает сложно 
набрать необходимое количество рес

пондентов для опросов в средних и 
(или) малых городах и старшую воз
растную группу (45 лет и старше) с це
лью репрезентовать более широкую 
генеральную совокупность. Хотя ис
следовательские компании, проводя
щие проекты через Интернет, говорят 
о росте числа его пользователей в ука



Основные методы сбора социологических данных. Онлайн-опросы 147

занных группах (TNS-Russia, проект 
Web-Index, 2007-2011).

Еще одним ограничением интернет- 
исследований является контроль адрес
ности или качества респондентов. С од
ной стороны, существуют так называе
мые «профессиональные» респонденты, 
которые регистрируются (предоставляя 
разные социально-демографические па
раметры) в нескольких панелях и ста
раются «правильно» ответить на вопро- 
сы-скринеры, чтобы в итоге получить 
материальное вознаграждение за за
полненную анкету. С другой стороны, 
есть респонденты, которые регистри
руются в одной онлайн-панели, но 
сознательно неверно указывают свои 
социально-демографические данные 
(например, завышая свой доход). С та

кими фальсификациями бороться 
очень непросто, но возможно. Нако
нец, есть респонденты, которые отве
чают невнимательно, практически не 
вникая в суть вопросов и (или) вариан
тов ответа. В результате возникают про
тиворечивые и не поддающиеся анализу 
данные.

Таким образом, основные сильные 
и слабые стороны интернет-исследо
ваний могут быть сведены в таблицу. 
С течением времени и ростом интер
нет-аудитории смещенность генераль
ной совокупности будет уменьшаться 
(см. рисунок). А для достижений неко
торых академических, познавательных 
и маркетинговых целей интернет- 
исследования уже сейчас приемлемы.

Таблица 1. Преимущества и ограничения интернет-исследований

Преимущества Ограничения

1. Снижение трудоемкости 
полевого этапа исследования

Смещенность генеральной совокупности

2. Интерактивность (отклик 
на актуальные события)

«Профессионализм» респондентов:
• многостаночники (регистрирующиеся в нескольких пане- 

лях);
• украшатели (искажающие /  «улучшающие» свои социаль

но-демографические параметры);
• бракоделы (участвующие в интернет-исследованиях ради 

заработка, жертвуя качеством работы)
• интернет-зависимые (много времени проводящие в Интер

нете и владеющие специфическими установками, в том 
числе потребительскими)

3. Мультимедийность
4. Облегчение заполнения 
анкеты респондентом

Рассмотрим основные возможности 
минимизации недостатков интернет- 
исследований. Для борьбы с «профес
сиональными» панелистами использу
ются следующие меры: набор участни
ков панели как через Интернет, так и 
за его пределами; многоступенчатость 
процедуры набора респондентов с по
следующим ограничением частоты уча
стия в опросах; сравнение ответов рес
пондента с его регистрационными дан

ными и ответами на предыдущие анке
ты; выявление повторяющихся элек
тронных почтовых адресов в разных 
интернет-панелях и фильтрация двойни
ков; проверка IP-адресов компьютеров, 
с которых открывают ссылки на анкеты 
(это позволяет, например, отсеять рес
пондентов, пытающихся фальсифициро
вать место своего проживания); кон
троль скорости и логики заполнения ан
кеты (для отсева «бракоделов»).



148 Р а з д е л  V. Методы социологического исследования

Участие в интернет-исследованиях.
Те, кто согласен участвовать в интер
нет-исследованиях, заявляют о своем 
желании, регистрируясь в онлайн-па
нелях. Они отвечают на ряд социально
демографических вопросов, а также 
иногда на вопросы, интересующие ис
следователей. В качестве компенсации 
участники панелей получают денежное 
вознаграждение или небольшие призы. 
На основе полученных данных воз
можно более точное таргетирование 
людей, подходящих для участия в каж
дом конкретном исследовании.

Поддержание онлайн-панели вклю
чает в себя рекрутирование новых участ
ников, обновление профилей уже заре
гистрировавшихся, многоступенчатую 
валидизацию для повышения качества 
данных, что является задачей профес
сиональных программистов.

На сегодняшний день самыми круп
ными онлайн-панелями на российском 
рынке являются: ресурс «Платный оп
рос» (около 350 тыс. чел.), компания 
Online Market Intellligence (около 
290 тыс. чел.), АРМ И Маркетинг (около 
220 тыс. чел) и МАСМИ онлайн-мони
торинг (около 150 тыс. чел.). Компания 
CINT, объединяющая панели более 
15 компаний в России, насчитывает в 
своей базе более миллиона уникальных 
респондентов. Крупными игроками на 
рынке российских маркетинговых он
лайн-исследований являются компании 
ГФК-Русь, ТНС-Россия, КОМКОН- 
Synovate. Онлайн-исследования прово
дят ФОМ и РОМИР.

Онлайн-исследования — быстрораз- 
вивающаяся разновидность социологи
ческих, в том числе маркетинговых, ис
следований. Несмотря на имеющиеся 
ограничения (см. выше), их доля среди 
всех проводимых исследований посто
янно увеличивается в связи с имеющи
мися у них преимуществами, ростом 
числа интернет-пользователей и посто
янным повышением качества получае
мых с их помощью данных.
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Экзитполы

Экзитпол — анонимный выборочный оп
рос избирателей на выходе из избира
тельных участков. Популярность эк
зитполов объясняется тем, что с их 
помощью социологи пытаются дать 
предварительную оценку результатов 
выборов, например определить потен
циального победителя выборов с дос
таточно высокой степенью точности. 
Экзитполы заказываются различными 
организациями: партиями, СМИ, неза
висимыми международными организа
циями, а проводятся, как правило, 
специальными центрами по изучению 
общественного мнения.

В истории изучения общественного 
мнения экзитполы являются новым 
явлением. Первый опрос избирателей 
непосредственно на выходе из избира
тельных участков был проведен в 
1967 г. в США на выборах губернатора 
штата Кентукки. Он получил название 
«exit poll» (что переводится как опрос 
на выходе). В 1972 г. такой опрос был 
проведен уже во время президентских 
выборов в масштабах всей страны.

Методику проведения экзитполов 
в США разработал и опробовал 
У. Митофски, директор Центра выбо
ров и опросов общественного мнения 
телекомпании CBS (Центр затем объе
динился с аналогичным центром изда
тельства «Нью-Йорк тайме», образовав 
CBS News /  New York Times Poll). Впо
следствии в США был создан общена
циональный консорциум организаций 
прессы — Voter News Service (VNS), a 
затем National Election Pool (NEP), ко
торый под руководством У. Митофски 
стал проводить национальные экзит
полы. В 1993 г. У. Митофски органи

зовал собственную компанию Mitofsky 
International, которая провела десятки 
подобных опросов во многих странах 
мира.

Опросы на выходе из избиратель
ных участков быстро приобрели в США 
большую популярность, так как обла
дали определенными достоинствами 
для их организаторов и пользователей, 
особенно для протяженных стран с не
сколькими часовыми поясами (к тако
вым относятся не только США, но и 
Россия). Во-первых, быстрота получе
ния их результатов превратила экзит
полы в средство прогнозирования итогов 
выборов в режиме времени их проведе
ния. Совершенствование технологии эк
зитполов позволило получать их резуль
таты на Восточном побережье США, ко
гда на остальной территории еще шли 
выборы. Телевидение давало их данные 
в эфир, прогнозируя общий исход вы
боров, но штабы партий и кандидатов 
могли еще внести коррективы в кампа
нию в тех штатах, где избирательные 
участки еще не закрылись. Таким об
разом, политики получили в свои руки 
средство влияния на избирательный 
процесс в ходе его осуществления. Это 
особенно важно в условиях современ
ных коммуникаций и методов модели
рования исхода процесса по данным о 
ходе его протекания на части террито
рии страны (например, по явке изби
рателей, активности их голосования и 
распределении голосов на отдельных 
избирательных участках).

Кроме того, экзитполы повысили 
зрелищность выборов, привлекая вни
мание широких слоев населения, по
скольку позволили телекомпаниям
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практически в реальном времени пока
зывать ход голосования по всей стране.

Важным достоинством экзитполов 
стало то, что они стали давать актуаль
ную информацию о реальном составе 
электората, т.е. кто, за какую партию 
и (или) кандидата голосовал, социаль
но-демографический портрет многих 
реальных избирателей, тем более что 
выборки таких опросов в США доста
точно большие — 10—15 тыс. респон
дентов на уровне штатов и городов и 
до 150 000 опрашиваемых — на нацио
нальных выборах. В американских эк
зитполах анкеты обычно включают 
30—40 вопросов. Это позволяет анали
зировать электоральное поведение раз
личных социальных групп, политиче
ские взгляды и оценки партий и поли
тических лидеров, результаты и моти
вы их голосования в прошлом и на 
данных выборах.

Кроме очевидных достоинств эк
зитполов по мере накопления опыта их 
проведения стали проявляться и опре
деленные недостатки. В частности, 
усиливалась критика в адрес экзитпо
лов за то, что они неправомерно влияют 
на результаты выборов. Например, не
которые избиратели, узнав по телека
налам о негативных результатах экзит
полов для своей партии или кандидата, 
не шли голосовать, так как не видели в 
этом практического смысла. Под дав
лением Конгресса США в 1980-е гг. 
американские телекомпании отказа
лись от выпуска в эфир результатов 
экзитполов до окончания голосования, 
что не устранило тем не менее воз
можности утечек информации во вре
мя выборов.

Со временем экзитполы стали при
обретать важную контрольную функцию 
за процессом выборов, особенно за 
подсчетом голосов. Эта функция опро
сов на выходе с участков не планиро
валась в начале их организации в

США. Но возрастание масштаба и зна
чимости экзитполов превращало их в 
важный инструмент борьбы за честные 
выборы против искажений результатов 
выборов.

Показательным в этом плане был 
референдум в Венесуэле в 2004 г., когда 
официальные результаты отличались от 
данных экзитпола на 17%, и междуна
родные наблюдатели сочли правильны
ми результаты экзитпола, а не офици
альные данные. На Украине на прези
дентских выборах 2004 г. отличие офи
циальных результатов от данных не
скольких экзитполов было использова
но для отмены результатов выборов и 
проведения повторного голосования.

В США расхождение результатов 
экзитполов с официальными данными 
на президентских выборах в 2000 и 
2004 гг. вызвало серьезные политиче
ские конфликты. Результаты экзитпо
лов, проведенных У. Митофски, пока
зывали, что в обоих случаях победили 
кандидаты демократов. Тем не менее 
официальные данные обеспечили по
беду республиканцу Дж. Бушу.

Позитивные и негативные следст
вия проведения экзитполов показывают 
политическую неоднозначность этой 
практики и актуализируют проблемы 
их методической основы.

К концу 1980-х гг. процедура орга
низации экзитполов в США и других 
западных странах в целом стандарти
зировалась. Сначала отбирались изби
рательные участки по штату или по 
стране в целом. При этом учитывалась 
численность зарегистрированных на 
них избирателей. Считалось, что пра
вильный отбор участков позволяет сде
лать репрезентативную выборку всего 
зарегистрированного электората штата 
или страны.

На второй ступени осуществлялся 
отбор респондентов на выходе из участ
ков. Для этого из общего объема наме
ченной выборки, например 5000 рес
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пондентов на штат, определялись ко
личественная квота на участок, а затем 
«шаг», с которым опрашивались выхо
дящие с участков, например каждый 
пятый или десятый и т.п.

Однако не каждый выходящий с 
участка избиратель соглашался беседо
вать с интервьюером. Уровень отказов 
достигал от 10 до 30% и более. Вслед
ствие этого часто наблюдалось замет
ное смещение в политических пред
почтениях согласившихся на интервью 
и отказавшихся отвечать на вопросы.

Другая проблема — это учет резуль
татов досрочного голосования и голо
сования по открепительным талонам. 
Таких в США бывает около 15%, и их 
электоральные предпочтения могут так
же отличаться от избирателей, голосую
щих в общей массе на участках.

Кроме того, люди могут давать не
верные ответы на вопросы о том, за 
кого они голосовали, — из политкор
ректности, стеснения, страха или дру
гих причин, что также смещает резуль
таты экзитполов по сравнению с дан
ными реального голосования.

Для того чтобы уменьшить искаже
ния, результаты интервью избирателей 
передаются в организационный центр 
экзитпола несколько раз в день и в 
конце дня перевзвешиваются, исходя 
из данных по участкам о реальной яв
ке. Совершенствование методики эк
зитполов позволило повысить их точ
ность и возможность использования 
для контроля правильности подсчета 
голосов на выборах.

В России практика проведения эк
зитполов получила развитие с 1990-х гг. 
Первые экзитполы были проведены во 
время Всероссийского референдума 
25 апреля 1993 г. ВЦИОМ, Институтом 
сравнительных социальных исследова
ний (ИССИ) и Фондом «Обществен
ное мнение». При этом проявились 
сложности организации таких опросов 
в России: сверхскоростной режим ра

боты — от начала поля до выпуска ре
зультатов всего 12 часов; особые тре
бования к проектированию выборки; 
повышенная требовательность к со
блюдению методики и обоснованности 
полученных результатов, поскольку 
они проверялись официальными дан
ными голосования.

Экзитполы проводились на феде
ральном уровне в России во время пре
зидентских выборов в 1996 г., в ходе 
выборов в Государственную Думу в 
1999, 2003, 2007 и 2011 гг., а также на 
региональных выборах. В каждом из ре
гионов РФ размеры выборки колеба
лись от 4 тыс. до 15 тыс. чел. Это по
зволило достаточно точно определить 
те партии, которые смогли преодолеть 
соответствующий процентный барьер, 
а также степень поддержки партий из
бирателями. Отклонение данных эк
зитполов во многих российских регио
нах от официальных результатов было 
минимальным и не изменило общего 
рейтинга партий (Попов, 2011).

Результаты экзитполов, проведен
ных во время выборов в Государствен
ную Думу 4 декабря 2011 г. социологи
ческими службами ВЦИОМ и ФОМ, 
оказались достаточно близки к офици
альным данным, озвученным ВЦИК 
РФ (Попов, 2011). В частности, 
ВЦИОМ провел экзитполы на 1746 из
бирательных участках в 62 регионах 
страны, где было опрошено 250 994 чел.

Кроме России, экзитполы стали 
проводиться и в других республиках 
бывшего СССР. Например, на Украине 
экзитполы проводились на выборах в 
1998, 2002, 2004 и 2006 гг., в Грузии — 
в 1999, 2000, 2002 и 2003 гг., в Азербай
джане — во время парламентских вы
боров в ноябре 2005 г.
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Л.Н. Вдовиченко

Конверсационный анализ

Конверсационный анализ — социологи
ческий метод анализа бесед, разгово
ров. Как особый методический прием 
был оформлен в рамках этнометодоло- 
гической традиции. Метод использует
ся в тех случаях, когда ставится задача 
исследования естественных (неинсце- 
нированных) ситуаций взаимного об
щения людей в группе. Перед началом 
аудио- и видеозаписи разговора необ
ходимо получить согласие всех его уча
стников. После окончания беседы вы
полняются транскрипции и анализиру
ется ее текст в целом. Следует иметь в 
виду, что в обыденной речи участни
ков записанного разговора закодиро
ван их социокультурный и жизненный 
опыт. Поэтому для исследователя важ
ны все детали разговора. Необходимо 
также учитывать контекстуальную ори
ентированность речевого поведения 
всех его участников. Внимание социо
лога должно быть направлено на выяв
ление тех суждений и оценок, которые 
воспринимаются ими как убедитель
ные и приемлемые. Часто оказывается,

что важно не то, о чем говорят рес
понденты, а то, о чем они проговари
ваются, полагая, что принято (не при
нято) об этом говорить вслух, в группе. 
Конверсационный анализ — это трудо
емкая и нетривиальная процедура, тре
бующая высокого профессионализма 
социолога. Он может быть использо
ван, к примеру, для изучения нефор
мальных правил и норм общения в ка
кой-либо профессиональной среде, для 
понимания внутренних установок раз
личных этнических или субкультурных 
групп, для анализа особенностей быто
вания молодежных сленгов и пр.
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Специальные 
и специфические методы

Проективные методики

Проективные методики исследования 
направлены на выявление содержания 
сознания респондента в тех случаях, 
когда:

• тема исследования находится под 
серьезным давлением социаль
ных норм и (или) велика вероят
ность получить социально жела
тельный ответ;

• для исследователя важно вы
явить уникальное, индивидуаль
ное мнение исследуемого.

Наибольшее распространение про
ективные методики получили в психо
логии, прежде всего в психологии лич
ности. Е.Т. Соколова, признанный 
специалист в этой области, дает сле
дующее определение: «Проективные 
методики представляют собой специ
альную технику клинико-эксперимен
тального исследования тех особенно
стей личности, которые наименее дос
тупны непосредственному наблюдению 
или опросу» (Соколова, 1980, с. 10).

Название этой группы методик про
исходит от термина «проекция», под ко
торой в психологии понимают «процесс 
и результат постижения и порождения 
значений, заключающийся в осознанном 
или бессознательном перенесении субъ
ектом собственных свойств, состояний 
на внешние объекты, осуществляется 
под влиянием доминирующих потребно
стей, смыслов и ценностей субъекта... 
Пристрастность отражения мира, обес
печиваемая проекцией, может иметь как

защитный, патологический, так и твор
ческий созидательный характер» (Пси
хология, 1990, с. 295).

Термин «проективные» был введен 
Л. Франком в 1939 г. для объединения 
известных в то время, но на первый 
взгляд далеких друг от друга методиче
ских приемов, таких как тест Роршаха, 
ассоциативный тест Юнга, тематиче
ский апперцептивный тест (ТАТ) и др. 
«Наиболее существенной чертой про
ективных методик Л. Франк считал 
неопределенность стимульных усло
вий, позволяющих испытуемому про
ецировать свой способ видения жизни, 
свои мысли и чувства. Чем более не
структурированным является «сти
мул ьное поле», тем в большей степени 
его структурация индивидом будет 
изоморфична структуре его жизненно
го пространства» (Общая психодиагно
стика, 1987, с. 38).

Принято выделять несколько ос
новных групп проективных методик 
(Соколова, 1980, с. 10—11).

1. Методики структурирования: тест 
чернильных пятен Роршаха, тест обла
ков, тест трехмерной проекции. 2. Ме
тодики конструирования: MAPS (make- 
a-picture-story test — составь картину- 
историю), тест мира и его разнообраз
ные модификации. 3. Методики интер
претации: ТАТ, тест фрустрации Ро- 
зенцвейга, тест Сонди. 4. Методики до
полнения: неоконченные предложения,
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неоконченные рассказы, ассоциативный 
тест Юнга. 5. Методики катарсиса: пси
ходрама, проективная игра. 6. Методики 
изучения экспрессии: анализ почерка, 
особенностей речевого общения. 7. Ме
тодики изучения продуктов творчества: 
тест рисования фигуры человека, тест 
рисования дерева, рисунок семьи.

Проективные методики нередко 
нельзя отнести к тестам в строгом смыс
ле слова (см. Психологические тесты). 
Они предполагают субъекг-субъектные 
отношения между испытуемым и экспе
риментатором, который становится 
понимающим собеседником, часто не 
имеют статистических культурно спе
цифичных норм стандартных реакций 
(клише). Но в то же время, позволяя 
избежать социальной желательности 
ответов на прямые вопросы, неопреде
ленность стимульного материала этих 
методик позволяет испытуемому при 
его интерпретации «проецировать», ак
туализировать свой прошлый опыт, 
индивидуальную мотивацию, свои 
ценности, установки и диспозиции.

Одним из источников возникнове
ния проективных методик считают 
психоанализ 3. Фрейда, рассматривав
шего личность как состоящую их трех 
инстанций1. Исходя из этого для клас
сического (ортодоксального) психо
анализа личность — это арена борьбы 
двух факторов — биологических и со
циальных, бессознательных влечений и 
социальных, культурных требований 
общества. Отличительная черта такой 
личности — невротизм из-за противо
речивых требований Оно и Сверх «Я».

1 Id (Оно), которое является источником 
энергии человека, но содержит в себе либи- 
дозную и деструктивную энергию; это ин
станция бессознательного. Ego (Я), отвечаю
щая целям интеграции и адаптации человека в 
обществе, поэтому она является сознательной. 
Superego (сверх-Я), которая представляет со
бой систему интериоризированных норм и за
претов; частично бессознательна.

Для успешного функционирования 
в обществе каждый человек формирует 
комплекс психологических защитных 
механизмов, позволяющих ему исполь
зовать энергию Оно в социально при
емлемых формах, не нарушая или об
ходя (юридически и социально безо
пасно) нормы и запреты. В таких усло
виях процесс развития Я заключается в 
формировании все более совершенных 
способов защиты от внешних и внут
ренних конфликтов.

Именно проективные методики бы
ли призваны исследовать типичные для 
каждого человека защитные механизмы, 
особенности разрешения внешних и 
внутренних конфликтов. Они разраба
тывались в рамках психотерапевтиче
ской практики психоанализа. Этими 
приемами, например, пользовался 
Э. Эриксон (Эриксон, 1996). Он, в част
ности, использовал игру как проек
тивный метод при консультировании 
ребенка, в ходе которой по конфигу
рации персонажей, действий ребенка 
с ними удавалось реконструировать 
его реальные отношения со значи
мыми другими.

Другим источником разработки и 
теоретического осмысления проектив
ных методик явилось так называемое 
психологическое направление New Look 
(Новый взгляд), тесно связанное с со
циальной психологией и изучением 
когнитивных процессов. Его ключевой 
фигурой был Дж. Брунер. Он ввел тер
мин «социальная перцепция», под ко
торой первоначально понималась со
циальная детерминация перцептивных 
процессов (процессов восприятия) 
(Андреева, 2006, с. 116). В проведен
ных им экспериментах было показано, 
что восприятие эмоционально значи
мого, но социально запретного мате
риала (слов-табу, сюжетных картин) в 
условиях технической затрудненности 
его опознавания (высокая скорость 
предъявления, использование «шумов»)
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может подвергаться значительным из
менениям, искажениям. Эти искаже
ния восприятия «зашумленной» (т.е. 
неопределенной) информации обу
словлены наличием иерархизирован- 
ной системы ценностей у испытуемого.

Использование проективных мето
дик в социологических исследованиях 
обладает как определенными преиму
ществами, так и ограничениями. К пер
вым следует отнести простоту получе
ния данных, отсутствие влияния пред
варительных гипотез на результаты, 
меньшую вероятность фальсификации 
данных со стороны испытуемого, воз
можности одновременной дифферен
циации по разным основаниям и полу
чение информации различной степени 
обобщения: интегрированных показа
телей, более дробных классификаций и 
единичных высказываний, репрезенти
рующие типичные высказывания рес
пондентов» (Климова, 1995, с. 50). 
Недостатки этих методик заключаются 
в невозможности полностью стандар
тизировать процедуру получения и об
работки результатов, исключить влия
ние исследователя при интерпретации 
собранного материала. Кроме того, из- 
за сложности и трудоемкости дополни
тельного кодирования полученного ма
териала (не всегда вербального) проек
тивные методики трудно использовать 
при массовых опросах.

Таким образом, проективные мето
дики пришли в социологию из психо
логии. Но социологи используют отно
сительно небольшую часть проективных 
методик. Это связано со спецификой 
социологического исследования. Со
циологами ассимилированы преиму
щественно вербальные и обеспечи
вающие более рациональную содержа
тельную интерпретацию получаемых 
данных. В частности, активно исполь
зуются помимо прямых (лобовых) во
просов косвенные (проективные). При
мером может служить дополнение

прямого вопроса «Удовлетворены ли 
Вы своей работой?» косвенным (про
ективным) — «Принято считать, что 
большинство людей удовлетворены 
своей работой. А как думаете Вы?» 
(Гречихин, 1988, с. 127). Пли «Соби
раетесь ли Вы в ближайшее время сме
нить место работы?».

Еще один пример использования 
методики косвенных вопросов демон
стрирует Г.Г. Татарова. «Как Вы ду
маете, о чем беспокоится среднестати
стический человек, просящий в долг?» 
(Татарова, 1999, URL: http://society. 
polbu.ru/tatarova_sociology/ch34_i.html). 
Ответы на такие вопросы обычно от
ражают персональные, индивидуаль
ные страхи респондента, имеющего 
долг, не создавая ему дискомфорта или 
затруднения в передаче своих собст
венных чувств.

Подобные методические приемы 
принято использовать при изучении со
циально неодобряемых тем (добрачные 
сексуальные отношения, употребление 
наркотиков и алкоголя, материальные 
затруднения и т.п.).

Кроме того, в социологии также 
довольно активно применяется методи
ка неоконченных предложений, которую 
следует отнести к проективным1. Вме
сте с тем в этом случае нередко практи
куются модификации стандартных на
боров незаконченных предложений в 
соответствии с целями исследователя.

Например, методика неокончен
ных предложений была использована в 
исследовании, проведенном Г.Г. Татаро- 
вой (Татарова, 1999, URL: http://society. 
polbu.ru/tatarova_sociology/ch34_i.html) и 
посвященном восприятию студентами 
образа «культурный человек». Перед 
социологами стояла задача определения 
смысла, который вкладывают обычные

1 В психологии публикуются их стандартные 
перечни (см., например: Практикум по воз
растной психологии, 2001, с. 639).

http://society
http://society
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люди в используемое ими понятие 
«культурный человек».

Для решения этой задачи респон
дентам предлагалась совокупность не
оконченных предложений с просьбой 
завершить их. Ответы респондентов 
составляли основу, с помощью кото
рой исследователи выявляли главные 
характеристики изучаемого образа. 
Предполагалось, что окончания предло
жений несли в себе информацию о су
ществующих в обществе и усвоенных 
индивидом нормах, ценностях, стерео
типах, эталонах, образах (см. приложе
ние 8).

Выбор именно этого метода сбора 
первичной социологической информа
ции обусловлен тем, что ответы рес
пондентов были минимально искаже
ны влиянием исследователя.

Также в социологии применяется 
методика «Кто Я?». Этот метод был раз
работан в 1950-е гг. М. Куном (М. Kuhn) 
и Т. Макпартлендом (Т. Me. Partland) 
для изучения образа своего собствен
ного «Я», изучения самоопределений 
или самоидентификации личности. 
Методика сбора информации доста
точно проста (см. приложение 9).

Еще один проективный методиче
ский прием, активно используемый в 
социологии, заключается в использо
вании в вопросах рисуночных персо
нажей, один из которых подает репли
ку (вопрос или утверждение), а рядом 
с другим (как правило, соответствую
щим полу респондента) изображен 
«пузырь», который следует заполнить 
ответной репликой. По сути, в его ос
нове лежит более формализованная 
методика Розенцвейга, посвященная 
изучению конфликтного взаимодейст
вия (Практикум по возрастной психо
логии, 2001, с. 389). При этом автора
ми исследований создаются новые ри
сунки, отражающие различные социаль
ные ситуации, где респондент должен

придумать и написать реплику персо
нажа (проецируя себя на него) по по
воду этой ситуации.

Недавно социологический инстру
ментарий обогатился использованием 
цветового теста отношений (ЦТО), 
разработанного в свое время А.М. Эт- 
киндом (Общая психодиагностика, 
1987, с. 221—227). Автор полагает воз
можным использование его для изуче
ния отношения людей (прежде всего, 
детей) к социальной реальности (Ткач, 
2012, с. 13).

И наконец, в социологии детства 
активно используется методика «Рису
нок семьи». Ребенок получает задание 
нарисовать свою семью, а исследова
тель затем интерпретирует рисунок ре
бенка1. Следует отметить, что возмож
ности методики «Рисунок семьи» огра
ничены возрастом ребенка; она может 
быть использована для детей примерно 
от 5—6 лет до 9—10. Более старшие дети 
нередко сопротивляются этому детско
му, на их взгляд, заданию и (или) рису
ют социально желательный образ семьи. 
А дети младшего возраста могут не об
ладать необходимыми моторными на
выками.

Таким образом, познавательные воз
можности проективных методов в со
циологии позволяют обогатить социоло
гическое изучение личности, индивида, 
человека в рамках социологического 
номинализма (Тощенко, 2005, с. 35).
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КВ. Солодникова

Метод неоконченных предложений

Метод неоконченных предложений —
способ изучения социальных: представ
лений, установок, стереотипов, ценно
стей и ожиданий, в основе которого ле
жит принцип проникновения в структу
ру индивидуального сознания, не блоки
руя жестко заданной схемой вербальное 
поведение респондента в процессе сбора 
эмпирических данных. Метод относится 
к классу вербальных проективных 
методик ассоциативных тестов, обос
нованию применения и развитию ко
торых уделялось значительное внимание 
в рамках психологической науки (Ана- 
стази, Урбина, 2003, с. 61, 465—467). 
С помощью метода выявляют личност

ные конструкты опрашиваемого и как 
следствие структура не только индиви
дуального, но и группового, массового 
сознания.

В роли инструментального средства 
(Климова, 1995, 2002; Ольшанский, 
1997; Татарова, Бурлов, 1999) сбора 
информации используются незакон
ченные (незавершенные) предложения, 
предлагаемые респондентам для их за
вершения. Они обычно включаются в 
инструментарий массового опроса, что 
создает иллюзию простоты формиро
вания самих неоконченных предложе
ний, анализа получаемых текстовых 
данных. Социологическая специфика

http://visibleworld.m/index.php?option=com_c
http://society.polbu.ru/tatarova_sociology/ch3
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использования этого метода имеет 
следующие основные аспекты.

1. Адаптация метода (в психологии — 
теста на завершение предложений) к 
задачам социологического исследова
ния, включая осмысление ограниче
ний на время заполнения вопросника; 
выбор личных или безличных предло
жений; соотнесение неоконченных 
предложений с видом опроса (персо
нальное интервью, раздаточная анке
та); задание ограничений на ширину 
«поля поиска ответа». Каждое неокон
ченное предложение задает вокруг себя 
некоторое смысловое пространство, 
ограничивая тем самым поле для по
иска ответа (респондентами). В психо
логическом тестировании индивиду за
частую предоставляется выбор из прак
тически неограниченного разнообразия 
возможных вариантов ответа. Тогда на
чало предложения может быть корот
ким (и даже состоять и из одного сло
ва). Например: «Успешный человек — 
это...», «Идеальный президент — это...». 
Социолог манипулирует широтой тако
го поля для уменьшения числа ответов 
иррелевантного характера и концен
трации внимания респондента на инте
ресующих (исследователя) фрагментах 
изучаемого социального феномена. Чем 
шире поле поиска ответа, тем больше 
иррелевантных ответов. При резком 
сужении этого поля возникает риск 
получения тривиальных результатов.

2. Различение нескольких страте
гий использования метода. Первая 
стратегия соотносится с ситуацией 
массовых опросов, когда одиночные 
неоконченные предложения позволяют 
уйти от острых формулировок в ситуа
ции, когда в процессе изучения эмо
ционально окрашенных, «сензитив- 
ных» характеристик искренность рес
пондента становится для исследователя 
серьезной проблемой. Поэтому в рам
ках этой стратегии принято говорить о

методике, а не о методе неоконченных 
предложений. Примеры: ролевые кон
фликты в семье могут изучаться по
средством таких неоконченных пред
ложений, как: «Я очень люблю (любил) 
своего отца, но.,.», «Я очень люблю (лю
бил) свою маму, но...»; отношение к по
треблению алкоголя — «Я выпиваю, 
тогда когда...»; представления о соци
альной структуре, которую конструи
руют люди — «Люди нашего города де
лятся на ...»; идентификация с разны
ми группами людей — «Для меня чу
жие — это те, кто...» и «Для меня 
свои — это те, кто...».

Вторая стратегия соотносится с 
ситуацией локальных исследований, 
когда глубоко изучаются некие соци
альные феномены (например, соци
альные стереотипы, ценностные уста
новки) и реконструируются их струк
туры. Эта стратегия связана с проведе
нием методических экспериментов по 
конструированию методик изучения 
таких феноменов, по созданию мето
дов измерения. Целостность и полнота 
охвата изучаемых образов достигаются 
использованием блока однотипных 
предложений с пересекающимися (со 
схожими) полями поиска ответа. Это 
такие предложения, составляя оконча
ния к которым респондент имеет воз
можность пользоваться схожим набо
ром смысловых оснований. Однотип
ность стимулов делает возможным со
вместный анализ данных по всему 
блоку предложений и позволяет полу
чить комплексную информацию, на
пример, об образах успешного челове
ка, идеального президента, счастливой 
современной семьи и т.д.

Третья стратегия соотносится с 
ситуациями, когда метод неокончен
ных предложений выступает в роли не 
дополнительного, а базового инстру
ментального средства проведения эм
пирического исследования. Тогда в
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изучаемом социальном явлении выде
ляются различные его стороны (аспекты, 
составные элементы) и для изучения 
каждой из них разрабатывается блок не
оконченных предложений. В блоке по
ля поиска ответов схожи, между бло
ками — различны. В рамках этой стра
тегии предполагается существование 
априорных представлений о структуре 
изучаемого феномена, его модели.

3. Выдвижение особых требований 
к процедуре анализа данных исходя из 
того, что ключевой задачей социолога 
является выявление структуры группо
вого, массового сознания. В общем 
случае анализ текстовых данных (окон
чаний предложений) состоит из не
скольких этапов и представляет собой 
пирамиду обобщений (Татарова, Бурлов, 
1999; Татарова, 2007, с. 153—179).

Э т а п  1. Выделяются элементар
ные обоснования — неделимые смысло
вые единицы, полученные делением 
окончания предложения (предложе
ний) на отдельные части. В массовых 
опросах они выявляются не по всей 
совокупности респондентов, а только 
по случайно отобранной части, объем 
которой зависит от степени однород
ности изучаемой совокупности. Задача 
этого этапа — составить достаточно 
полную совокупность конструктов 
(элементарных обоснований), исполь
зуемых людьми для описания соответ
ствующих образов, ассоциаций.

Э т а п 2. Объединение элементар
ных обоснований в элементы (рубри
ки) по некоторым смысловым основа
ниям, совокупность которых (на по
следующих этапах анализа) может иг
рать роль кодификатора. Задача этого 
этапа — первичная классификация 
элементарных обоснований, она реша
ется группой экспертов (обязательно 
из числа респондентов) в процессе со
вместного обсуждения.

Э т а п 3. Объединение элементов в 
компоненты, которые, в свою очередь, 
могут быть объединены при необходи

мости в более крупные образования. 
Этот этап, как и предыдущий, служит 
для распознавания исследователем то
го, из каких же компонентов состоит 
образ (например, идеального президен
та, успешного человека и т.д.) в груп
повом или массовом сознании. Введе
ние количественных оценок в процессе 
распознавания компонентов не реко
мендуется. Разумеется, не все из таких 
компонентов могут встретиться у от
дельного респондента.

Э т а п 4. Выделение доминирую
щих компонентов, состоящих из доста
точно распространенных элементов, 
т.е. определение ядра и периферии изу
чаемого образа.

Э т а п 5. Введение так называемых 
структурных показателей ядра и пере
ход к кодированию текстов — индиви
дуальных представлений респондентов. 
В качестве таких показателей могут 
выступать, например, степень выра
женности доминирующего компонента 
(оценивается по порядковой шкале с 
четырьмя градациями: 0 — отсутствие, 
1 — слабая выраженность, 2 — сред
няя, 3 — сильная); число элементар
ных обоснований; соотношение между 
ядром и периферией и т.д. На основе 
таких показателей становится возмож
ным сравнивать респондентов (с по
мощью методов кластерного анализа) и 
выделить среди них группы, для кото
рых индивидуальные образы схожи. 
В дальнейшем группы подвергаются 
более глубокому анализу с учетом спе
цифики периферии.

Эта логика анализа позволяет ре
шить задачу содержания, распростра
ненности существующих в массовом 
сознании социальных представлений, 
установок, стереотипов и т.д. (см. при
ложение 8).
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Г.Г. Татарова

Социометрические методы

Социометрические методы активно 
применяются в микросоциологии для 
диагностики неформальных взаимоот
ношений в малых группах, выработки 
практических рекомендаций по регу
лированию и предотвращению кон
фликтных ситуаций в трудовом кол
лективе, школьном классе, студенче
ской группе. Социометрические мето
ды широко используются в социологии 
образования, социологии труда, социо
логии управления и других отраслевых 
социологиях, имеющих предметом сво
ей работы малые коллективы, встроен
ные в формализованные рамки соци
альных институтов.

Социометрические методы были 
созданы в рамках социометрии (от лат. 
societas — общество, metreo — изме
ряю) — разработанной Дж. Морено 
(1889—1974) психологической теории 
общества и одновременно социально
психологического теста, применяемого 
для оценки межличностных эмоцио
нальных связей в группе. В основе 
теоретической социометрии лежит 
стремление объяснить все стороны со
циальной жизни — экономические, 
политические — состоянием эмоцио
нальных отношений между людьми, их

симпатиями и антипатиями по отноше
нию друг к другу. Таким образом, со
циометрия означает, с одной стороны, 
отрасль социальной психологии и мик
росоциологии, изучающую межлично
стные отношения в малых группах ко
личественными методами с акцентом на 
изучение симпатий и антипатий внутри 
группы, а с другой — прикладное на
правление, включающее изучение, со
вершенствование и использование со
ответствующего инструментария для 
решения практических задач. Социо
метрический тест предназначен для ди
агностики эмоциональных связей, т.е. 
взаимных симпатий и антипатий между 
членами группы.

Назначение социометрической про
цедуры может быть трояким:

1) измерение степени сплоченности 
(разобщенности) в группе;

2) выявление социометрических по
зиций, т.е. соотносительного авторитета 
членов группы по признакам симпатии 
(антипатии), где на крайних полюсах 
оказываются «звезда» и «аутсайдер»;

3) обнаружение внутригрупповых 
подсистем — сплоченных образований.

С помощью этого способа можно 
установить популярность (непопуляр-
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ность) отдельных членов группы, изу
чить типологию социального поведе
ния людей в условиях коллективной 
деятельности, вскрыть неформальную 
структуру группы, выявить степень со
циально-психологической совместимо
сти ее членов и т.п.

Социометрический тест выявляет 
эмоциональный компонент нефор
мальной структуры группы, т.е. отно
шения «симпатии — антипатии». Эти 
отношения необязательно совпадают с 
отношениями «господства — подчине
ния». Таким образом, можно сказать, 
что социометрический тест не выявля
ет неформальных лидеров в группе, он 
определят самых популярных (непопу
лярных), пользующихся наибольшей 
симпатией или антипатией индивидов. 
Эти индивиды могут быть неформаль
ными лидерами, но для выявления их 
лидерства социометрического теста не
достаточно, его необходимо дополнить 
другими методами изучения нефор
мальной структуры группы.

Аутсайдером в социометрическом 
тесте является индивид, к которому 
группа не испытывает никаких эмо
ций: ни положительных, ни отрица
тельных. Говоря иначе, социометриче
ским аутсайдером является тот инди
вид, существование которого группа не 
замечает, а не тот, кто подвергается 
нападкам со стороны своего окруже
ния, так как между нападающим и на- 
падаемым существует эмоциональная 
связь, хотя бы и негативная.

В процессе проведения социомет
рического обследования важно соблю
дать следующие правила:

• социометрический тест предпо
лагает конкретное изучение 
межличностных взаимодействий 
в рамках определенной группы, 
поэтому он никогда не бывает 
анонимным;

• границы обследуемой группы дол
жны быть четко обозначены; груп

па должна иметь определенный 
опыт совместной деятельности 
(обычно не менее трех месяцев);

• опрос членов группы должен 
проводиться посторонним для 
данного коллектива лицом;

• все выборы членами группы 
должны делаться самостоятельно;

• вопросы должны формулировать
ся таким образом, чтобы они бы
ли понятны всем членам группы;

• критерии должны быть сущест
венны для членов группы.

В результате социометрической 
процедуры составляются социоматри
ца — таблица, в которой в числовой 
форме представлены результаты инди
видуальных выборов членов группы, со
циограмма — графическое отображение 
неформальных эмоциональных взаимоот
ношений в группе, вычисляются социо
метрические коэффициенты групповой 
сплоченности (см. приложение 10).

Положительные и отрицательные 
стороны социометрических методов 
приводятся в таблице.

Все сказанное позволяет сделать 
следующий вывод: социометрические 
методы — на сегодняшний день один 
из немногих способов, посредством 
которого можно увидеть зачастую 
скрытую от непосредственного наблю
дения систему межличностных взаимо
отношений в малой группе. В то же 
время эти методы имеют границы 
применимости, которые необходимо 
учитывать при исследовании малых 
групп.

Социометрия позволяет проанали
зировать только внешний эмоциональ
ный слой групповой активности и не 
дает возможности осуществлять анализ 
межличностных отношений людей на 
основе учета социальных факторов. В 
то же время социометрические методы 
дают хорошие исследовательские ре
зультаты, именно поэтому они охотно 
используются социологами и социаль
ными психологами.
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Положительные стороны Отрицательные стороны

1. Демократичность опроса — регистрируются 
чувства и настроения всех членов группы или 
коллектива (при социометрическом анкети
ровании необходимо опросить всех членов 
данной группы)

1. 01раниченные познавательные возмож
ности (отсутствие возможности для доста
точно глубокого и всестороннего анализа 
личности, группы и коллектива): а) фикси
руются не все, а преимущественно эмоцио
нальные отношения, выраженные в симпа
тии, антипатии, безразличии; б) остаются в 
тени мотивация, причины тех или иных от
ношений индивидов; г) они пригодны для 
исследования групп и коллективов, число 
членов которых не превышает 40

2. Возможность количественной диагностики 
структуры группы и коллектива, межлично
стных отношений и их динамики, спонтан
ных влечений и скрытых чувств, положения 
(статуса) индивида и его удовлетворенности 
общением в группе или коллективе

2. Опасность субъективизма — реальные от
ношения в быту и в процессе труда между 
людьми не всегда совпадают с теми, кото
рые фиксирует социометрия

3. Возможность применения системно-струк
турного анализа и моделирования личных 
(в основном эмоциональных) отношений в 
группе или коллективе

3. Число взаимных выборов, используемое в 
социометрической технике для установле
ния сплоченности коллектива, является не
надежным показателем — большое число 
взаимных выборов может отражать большое 
число замкнутых в себе группок, между ко
торыми нет коллективистских отношений

4. Возможность за короткое время собрать 
значительный по объему материал, который 
поддается математическо-статистической об
работке и может быть представлен наглядно

4. Относительно сложная и продолжитель
ная техника статистической обработки (осо
бенно социометрических данных для боль
ших коллективов и по многим критериям)

Социометрия, как и другие методы 
социологии, постоянно развивается и 
совершенствуется. Перспективы даль
нейшего ее развития прежде всего свя
заны с совершенствованием процедуры 
сбора информации и ее анализа, ис
пользования языка теории графов и 
современной вычислительной техники, 
сочетания социометрических и других 
методов изучения малых групп.
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Методы прогнозного исследования

Прогнозное исследование — вид социо
логического исследования, главной це
лью которого является определение 
возможных состояний социальных сис
тем в будущем. Основной базой такого 
исследования служит методология фу
турологии — теоретизирования о бу
дущем и методических разработках про
гностики — науки о методах, приемах и 
средствах, т.е. о технологии современ
ного прогнозирования. 20—30-е годы 
XX в. считаются временем зарождения 
социальной прогностики в ее научно 
обоснованном виде.

Основы современного социального 
прогнозного исследования разработаны 
в работах Дж. Бернала, Н. Винера (ко
нец 1940-х гг.). Фокус этих изысканий 
был связан с обнаружением и описани
ем эффекта использования поисковых и 
нормативных прогнозов при управле
нии социальными процессами на мак
роуровне. Конец 1950-х и 1960-е гг. в 
истории прогнозирования обознача
лись как период «бума прогнозов» — 
социально-экономических, демографи
ческих, военно-политических. В этот 
период особенно активны были авторы 
Д. Белл, Б.де Жувенель, Ф. Полак, 
Г. Тейл, Э. Янг.

Велика роль Римского клуба в раз
витии прогнозирования на основе при
менения особых сценарных методов 
развития глобальных проблем: социаль
ных преобразований, разоружения, раз
рыва в уровнях развития развитых и 
развивающихся стран, истощения жиз
ненных ресурсов человечества, эколо
гических и демографических балансов 
(А. Печчеи, Р. Юнг и др.).

Продуцирование нового знания с 
наименьшими для данных условий и

времени затратами является основным 
принципом прогнозного исследования. 
Различают два различных исследова
ния в зависимости от типа разрабаты
ваемого прогноза: поисковый прогноз 
как определение вариативных состоя
ний социальных систем в будущем и 
нормативный прогноз через определе
ние оптимальных путей и сроков дос
тижения возможных состояний явле
ния, принимаемых в качестве цели на 
основе заранее заданных норм, идеа
лов, стимулов. В целях прогнозирова
ния используются различные виды 
информации: статистическая, истори
ческая, ретроспективная, текущая, ак
туальная (в момент прогнозирования), 
прогностическая (уже известные про
гнозы), проспективная (в форме гипо
тезы) и социологическая (интервью, 
анкетный опрос, данные опроса экс
пертов). К методам, используемым на 
социально-диагностической стадии, 
относятся: локальные поисково-инфор
мационные и социально-исторические 
обследования, информативно-целевой 
(мотивационно-целевой) анализ тек
ста, опросы (разнообразные по целям 
и форме) людей, в той или иной мере 
причастных к выработке управленче
ского решения либо попадающих в зону 
его воздействия. Также используются 
социальное картографирование и 
SWOT-анализ.

На этапе построения прогнозов 
применяются иные методы. Принято 
всю совокупность таких методов услов
но подразделять на формализованные 
(математические, кибернетические) и 
неформализованные (интуитивные, 
экспертные). Самый распространен
ный из формализованных — метод
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экстраполяции предполагает построе
ние динамических рядов показателей 
прогнозируемого процесса от ретро
спективы к упреждению (перспективе) 
развития. Моделирование используется 
как метод исследования и представле
ния объектов познания на их моделях, 
выступающих как упрощенные аналоги 
оригинала. В современной социологии 
все чаще применяется компьютерное 
моделирование.

Среди неформализованных методов 
наибольшее распространение получили 
метод Делфи и сценарный метод, реже 
применяются разновидности деловых 
игр (например, инновационные игры 
по методике В.С. Дудченко, ансамбле
вые игры по методике Ю.Д. Красов
ского).
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Социальное картографирование

Социальное картографирование — метод 
эмпирического исследования, приме
няемый для изучения среды прожива
ния респондентов. В последнее время в 
прогностике и проектировании явно 
прослеживается принцип локально
пространственной ориентации социаль
но-прикладной деятельности социолога. 
Под этим принципом понимается осоз
нанное стремление к решению все 
большего числа территориально-отрас
левых проблем по месту их возникно
вения, в масштабах и реалиях регио
нальных и локальных территорий: об
ласти (края, республики, округа), горо
да, села, района, даже микрорайона.

Благополучие общества, согласно этим 
взглядам, ставится в прямую зависи
мость от пространства, конкретно об
живаемого человеком и используемого 
для различных повседневных практик. 
В социальном прогнозировании этой 
научной школы установился взгляд о 
феномене микросреды (локальной тер
ритории), не отождествляемой с эко
номическим развитием отраслевых и 
ведомственных объектов, расположен
ных на территории.

Началом применения метода мож
но считать практическую деятельность 
Чикагской школы в 1920—1930-е гг. 
Один из основателей — Эрнст Берд
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жесс уделял особое внимание описа
нию социального картографирования, 
которое, по его мнению, следует ис
пользовать в кейс-стади наряду с на
блюдением, интервью, изучением до
кументов. Именно социальное карто
графирование стало основным методом 
осуществления глобальной исследова
тельской программы в Чикаго «Город 
как социальная лаборатория». В ре
зультате этой работы была разработана 
оригинальная концепция городского 
развития, проведено практическое 
структурирование Чикаго на 75 «су
щественно различающихся естествен
ных районов», более трехсот сосед
ских общин.

Основой для применения метода в 
современной социологической практи
ке являются работы по проблематике 
городской среды классиков социологии 
и философии: П. Бурдьё, М. Вебера, 
Л. Вирта, Г. Зиммеля, Л. Мамфорда, 
Р. Парка, П. Сорокина, Г.Д. Торо, 
О. Шпенглера. В современной россий
ской социологии метод применялся 
для изучения города С.Ю. Барсуковой, 
И.А. Григорьевой, Г.Ф. Куцевым, 
Л.Н. Коганом,Э.А. Орловой, О. Па- 
ченковым, Л. Г. Скульмовской, 
О.И. Столяровым, О.Н. Яницким и др. 
Социально-территориальная диффе
ренциация и стратификация, социаль- 
но-простран-ственная сегрегация ак
тивно изучались в работах Т.М. Дридзе.

В ходе применения метода реша
ются задачи выявления персонализа
ции среды, эмоциональной идентифи
кации индивидов и групп в среде, об
ретения контроля над ее компонента
ми, фиксирования институционализи
рованных социально-территориальных 
отношений. Примеры актуального ис
следования: в 1960-х — нач. 1970-х гг. 
Л.Н. Коганом была разработана карта 
культуры Омской области; в 1970-е гг. 
Ж.Т. Тощенко и Г.Ф. Куцевым были

разработаны социокарты г. Красно- 
камска и Красноярского края; в 2010 г. 
в Саратовской области составлена со
циальная карта проблемных мест в от
ношении занятости, выявлено 109 кри
тических зон рынка труда, в том числе 
25 населенных пунктов, где при нали
чии трудоспособного населения вооб
ще отсутствовали рабочие места и ра
ботодатели.

Метод социального картографиро
вания является комплексным приемом. 
Для его применения используется со
четание многих процедур социологиче
ского исследования: анализ статисти
ческих данных, использование невк- 
люченного формализованного или не
формализованного наблюдения, анализ 
визуальной информации и анкетный 
опрос. Метод социального картогра
фирования фиксирует особенности 
расположения различных социальных 
объектов на территории населенного 
пункта или муниципального района с 
помощью социальных карт, на которых 
показаны основные элементы соци
альной инфраструктуры, предприятия 
и образовательные учреждения. На со
циальной карте отмечаются символа
ми, штриховкой, цветом также не 
только особенности ландшафта терри
тории (транспортная дорога, пруд и 
т.п.), все строения микрорайона, но и 
все важные для жизнедеятельности, по 
оценкам самих людей, места — откры
тые (закрытые), опасные (безопасные) 
и т.д. Анализ представленного визуаль
ного материала проводится по несколь
ким возможным основаниям: 1) пред
ставлены ли все возможные виды ин
ститутов жизнедеятельности, жизне
обеспечения людей, отдельных важных 
для целей исследования сфер, напри
мер социализации; 2) нет ли количест
венных несоответствий между ними, 
равнозначно ли их количество, как это 
соотносится с нормативами качества 
жизни людей в населенном пункте;
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3) насколько равномерно пространст
венно распределены по территории эти 
объекты, организации; 4) представлены 
ли организации для всех возрастных 
групп, для отдельных, специфических 
групп населения.

Достоинствами метода социального 
картографирования являются его на
глядность, обзорность, доступность по
нимания итогов исследования для за
казчика. Недостатком данного метода 
можно считать его использование ис
ключительно в сочетании с другими 
методами.

Сегодня этот метод все чаще исполь
зуется в прогнозном социальном (со
циокультурном) проектировании. Опре
деленное направление в современной 
социальной инженерии настаивает на 
невозможности представления только 
описательного, вербального, словесно
го образа будущего. До 90% информа
ции о современном мире индивид по
лучает из визуальной картинки, имен
но поэтому и образ будущего лучше 
всего может быть представлен с помо
щью аналогичных средств. Участники 
исследовательских групп «Planning for 
real» (Планирование в реальности, или 
планирование для реальности) пред
ставляют макеты будущих городов,

предприятий, домохозяйств и др., соз
данные при непосредственном участии 
респондентов или по их точным мне
ниям. При социальном проектирова
нии при использовании метода карто
графируются интересы жителей в из
менении их жизненной среды (при 
реабилитации территорий, реконструк
ции зданий, изменении транспортных 
маршрутов, перепрофилировании эле
ментов инфраструктуры и т.п.).
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Социографический метод

Социографический метод — исследова
тельский метод с использованием ри
сунка и графики.

Широкое использование проек
тивных методов в России началось в 
1960-е гг. В НИИ имени Бехтерева 
был адаптирован в целях изучения со
циальных установок тест рисуночной 
фрустрации Розенцвейга (1973).

В зависимости от организации ме
тода он может быть отнесен по клас
сификации проективных методов к 
экспрессивным, куда также входят иг
ра и психодрама (Линдсей, 1954), либо 
к аддитивным, при которых рисунок 
выступает как основной стимул и на 
основе этого визуального материала 
происходит завершение, синтез рисунка,
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рассказа, истории (Бурлачук, Морозов, 
1999).

Рисунок может быть использован 
как стимульный материал. Например, 
респондентам может быть предложено 
посмотреть на рисунки с изображения
ми сложных ситуаций, в которые попа
ли герои, и сказать, как они бы посту
пили в этом случае.

Респонденты с удовольствием отве
чают на рисуночные анкеты в виде ко
миксов, где свои мысли можно вложить, 
т.е. вписать, в уста героев. Например, 
может быть зафиксирована реакция ре
бенка на предложение другого нарисо
ванного персонажа «Давай прогуляем 
занятия в школе?».

Приведем пример графической ме
тодики прикладного социологического 
исследования. Респонденты — жители 
микрорайона получают листки с нари
сованным схематично коридором и 
множеством дверей. При проведении 
этой методики необходимо дать сле
дующие пояснения: «В социальном 
центре нашего микрорайона будут ра
ботать разные объединения, службы, 
клубы. Напишите на каждой двери на
звания служб, которые больше всего 
нужны жителям, затем нарисуйте на 
этом листочке человечка около двери 
службы, куда вам лично нужно было 
бы обратиться». Таким образом можно 
исследовать спрос населения на соци
альные услуги.

Рисунок можно рассматривать как 
ответ за открытый вопрос. В этом слу
чае задание рекомендуют формулиро
вать именно со стимулирующим об
ращением. Так, например, в исследо
вании М.Ю. Сибиревой было предло
жено нарисовать человека в городе, а 
затем ответить на вопросы, кто этот 
человек, где он находится, что делает, 
что его волнует в изображенной ситуа
ции и почему. Анализ рисунков детей 
и интервью показал, с какими местами 
и событиями они ассоциируют Санкт-

Петербург, чувствуют ли себя его пол
ноправными жителями, как оценивают 
людей, здания, природу вокруг себя.

При этом использование рисуноч
ных методов в социальных исследова
ниях отличается тем, что они, как пра
вило, применяются не столько для то
го, чтобы выявить глубинные особен
ности личности, сколько с целью вы
явить с помощью визуального образа 
различие либо сходство между группа
ми, общие либо резко различающиеся 
для всех представителей некоторой со
циальной группы мотивы. Например, в 
маркетинговых исследованиях эти ме
тодики применяются для определения 
конкретных привычек и потребностей 
определенной группы людей, которой 
должна адресоваться продукция фир
мы-заказчика и на которую должна 
быть рассчитана ее реклама.

Выбор рисуночных методов проис
ходит не только исходя из проблемати
ки исследовательских задач, но и в за
висимости от объекта изучения. Этот 
методический прием является наибо
лее перспективным для исследования 
особых групп, каковыми, например, 
являются дети дошкольного, младшего 
школьного и младшего подросткового 
возрастов. Дошкольный и младший 
школьный возраста полностью исклю
чают возможность проведения стан
дартного анкетирования, ведь дети не 
владеют в достаточной мере навыками 
чтения и письма. В этом случае ис
пользуют рисуночную анкету, где ри
сунок детей анализируют как ответ на 
вопрос. Рисовать любят почти все, от
казов практически не бывает. Конечно, 
проанализировать эти рисунки дело 
непростое, однако рисуночную анкету 
можно использовать в группах детей, а 
не индивидуально, как интервью. Та
ким образом значительно снижаются 
временные затраты. В качестве приме
ра приведем методику «Человечки».
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Каждый ребенок получает лист бу
маги, на котором были изображены 
две рожицы: веселого и грустного че
ловечка. Ход беседы с ребенком: «По
смотри на этот листок. На нем нарисо
ваны лица двух детей. Какой человечек 
слева? (Ребята могут ответить: «Радо
стный, веселый, счастливый».) Знаешь, 
почему он такой? Ему хорошо. Нари
суй, как ему хорошо. (Стимулируется 
рисование ребенка подбадриванием, 
поощрительными восклицаниями, но 
обязательно без содержательных под
сказок.) А какой человечек справа? 
(«Грустный, хмурый, несчастный».) 
У этого ребенка плохая жизнь. Нари
суй справа, как плохо этому ребенку».

Данная методика служит для выяс
нения жизненных ценностей детей, 
помогает выявить индивидуальные по
требности детей, фиксирует симптомы 
неблагополучия. Прочитать рисунок 
помогут практики-воспитатели; тем, 
кто впервые анализирует детские ри
сунки, необходимы знания техники 
детского рисования. Так, например, на 
многих рисунках женский пол ребенка 
обозначается лишь бантиком на голове 
или бусами на шее, а по прическе или 
одежде его идентифицировать было 
невозможно. В некоторых случаях ока
зывается необходимым снова обра
титься к ребенку за разъяснениями. 
Анализ выбора цвета, размеров фигур, 
предметов и т.п. даст дополнительные 
сведения.

Анализ рисунков детей по описан
ной методике показал, что дети испы
тывают тревогу и страх перед насилием 
в семье и школе, боятся хулиганов среди 
ровесников, а также страдают от чрез
мерной, по их мнению, опеки со сторо
ны взрослых — педагогов и родителей.

Социологом Е.В. Пивоваровой со- 
циографический метод применялся для 
исследования знаний и представлений 
о Родине у школьников младших клас

сов (9—11 лет). На первом этапе испы
туемым предлагалось нарисовать ко
раблик. Кораблик был выбран в каче
стве модели, так как этот объект и его 
функции хорошо известны детям. На 
втором этапе в тему рисунка вносилось 
уточнение: требовалось нарисовать ко
раблик, плывущий на Родину. Срав
нение двух рисунков явилось для ис
следовательницы контролирующим 
фактором. Важными также оказались 
комментарии к законченному рисунку 
трех четвертей опрошенных. С помо
щью графических приемов (таких как 
изображения улыбки на лицах людей, 
поднятые вверх руки с цветами, над
писи «На Родину! Ура!», сделанные ру
кой ребенка) респонденты сумели вы
разить то, что им сложно было бы вы
разить в вербальной форме — прояв
ление чувства радости при встрече с 
Родиной. Примечателен вывод социо
лога: образ Родины и отношение к не
му ребенка несравненно лучше про
сматривается при анализе результатов 
именно рисунков, а не интервью. 
Применение социографического мето
да позволяет зафиксировать некоторые 
характеристики предмета, ускользаю
щие от исследователя либо в результа
те неполноты высказываний детей, ли
бо в результате непроизвольного иска
жения данных со стороны взрослого 
фиксатора.

Необходимо различать психологи
ческие рисуночные тесты и рисуноч
ные социологические методики. Со
циологи анализируют не выбор цвета, 
преобладание графических элементов, 
нажим, распределение на странице, а 
лишь содержание нарисованных объ
ектов — образ.

Обработка социографических мето
дик требует значительных временных 
затрат, поскольку включает выявле
ние смысловых единиц, вербальную 
формулировку для каждой смысловой
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единицы, составление и проверку ко
дификатора, кодировку рисунков, ком
пьютерную обработку и расшифровку 
данных.
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Метод коллизий

Метод коллизий относится к проектив
ным методам, а именно к группе ин
терпретационных, при проведении ко
торых респондент должен истолковать 
некоторый стимул исходя из собствен
ных установок. Опрашиваемому пред
лагается какой-либо текст с описанием 
реальной, проблемной или псевдофак- 
туальной ситуации и просьбой объяс
нить и дать оценку поведению дейст
вующих лиц. Первоначальная оценка 
дается посредством расстановки мест: 
от первого (самого лучшего, по оцен
кам респондента, поступка в описан
ной ситуации) до последнего (наихуд
шего). Далее исследователь просит 
респондента дать пояснение (письмен
но или устно) своим оценкам. В соот
ветствии с позициями качественной 
методологии, использующей проектив
ные методики, далее может быть прове
ден количественно-качественный ана

лиз полученного материала. Несмотря 
на внешнее сходство с методом про- 
жективных ситуаций, коллизия не 
предполагает личного включения рес
пондента, даже гипотетического, здесь 
нет вступления «Представьте себе, что 
Вы...», а потому может служить более 
объективным показателем социальных 
установок опрашиваемого. Авторство, 
как мы полагаем, принадлежит рос
сийскому социологу С.М. Ривесу, ра
ботавшему в 1920-е гг. над изучением 
проблем религиозного сознания. Дан
ная методика с успехом применялась 
не только для исследования религиоз
ности, но и в других случаях, особенно 
при необходимости получить от рес
пондентов оценку поведения, не одоб
ряемого обществом или отдельными 
социальными группами.

Трудности и ограничения приме
нения метода связаны с его трудоемко

http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/psychosem.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/psychosem.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/54738.html
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стью, сложностями истолкования вер
бальных и невербальных реакций рес
пондента. Для проведения исследова
ния особо важными являются два мо
мента: подбор стимульной коллизии и 
необходимость отработки навыков об
щения, слушания, понимания, комму
никации исследователя с учетом раз
ных групп изучаемых.
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Метод коллажа

Метод коллажа относится к проектив
ным методам в социологии и пред
ставляет собой конструирование рес
пондентами осмысленного целого ви
зуального образа из набора деталей по 
предложенной исследователем теме с 
дальнейшим истолкованием этого об
раза социологами.

Впервые такой метод как конструк
тивный проективный метод описал в 
своей классификации Л. Франк в 
1939 г., несколько переработанной им 
в 1948 г. Использование проективных 
методов в России началось в 1960-е гг., 
однако метод коллажа до сих пор при
меняется в ограниченных по темам и 
группам исследованиях.

Для методики «коллаж» материа
лом служат наборы картинок, надпи
сей, других деталей из журналов, газет, 
брошюр и др. К дополнительным сред
ствам относятся листы ватмана, нож
ницы, клей, фломастеры и пр. Респон
денты вырезают, располагают на листе 
разные элементы, добавляя свои собст

венные цвета и рисунки, чтобы создать 
целостное впечатление или реакцию на 
изучаемый объект. Метод может про
водиться индивидуально или в группе. 
Во втором случае исследователь полу
чает дополнительную информацию о 
сформированное™ групповых представ
лений. Время подготовки коллажа — от 
45 до 90 минут в зависимости от темы 
и цели; также следует учитывать, что 
групповое исследование требует боль
ше времени, так как участвующие в 
создании коллажа респонденты тратят 
время на устное согласование своих 
позиций, выработку определенных 
групповых ориентаций, а также на 
распределение обязанностей в группе 
при подготовке коллажа.

Результат отличается от получаемо
го при использовании социографиче- 
ского (рисуночного) метода тем, что 
набор материалов для респондента уже 
подготовлен и поэтому исследователь 
не может встретить отказ респондента 
из-за неумения рисовать. Этот методи
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ческий прием особенно выигрышен, 
когда требуется выявить так называе
мые базовые факторы, определяющие 
социальное поведение людей.

Примерные темы для проведения 
исследования: «Женщина и мужчина в 
современном обществе», «Социальные 
проблемы России», «Отцы и дети: от
ношения поколений» и др. Анализ по
лученных коллажей проводится по ка
чественной и количественной страте
гиям. Так, исследования показали, что 
респонденты отмечают больше соци
альных ролей у мужчин, чем у жен
щин, указанные количество и тематика 
социальных проблем варьируются от 
возраста респондентов. Также допол
нительно должны быть учтены некото
рые основы социопсихологической и 
социокультурной традиций нашего 
общества: более важное принято рас
полагать слева, менее важное — спра
ва. Наличие или отсутствие раздели
тельных сплошных линий интерпрети
руется социологом как установка на 
замыкание проблем внутри своей 
группы, слоя и соответственно откры
тость, распространенность явления, 
процесса в современном обществе.
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Метод мозгового штурма

Метод мозгового штурма (мозговая 
атака) (от англ. brainstorming) как метод 
исследования проблем и поиска реше
ния задач имеет множество разновид
ностей. Принято считать, что метод 
был впервые разработан А. Осборном в 
1939 г., а в 1953 г. вышла его книга 
«Управляемое воображение», в которой 
были раскрыты принципы и процеду
ры творческого мышления. Он осо

бенно подчеркивал связь с возможно
стью конкуренции не только людей и 
групп, но и идей, с возможностью со
поставления сценариев развития буду
щего по разным основаниям.

В рамках социального управления 
данный метод используется как метод 
коллективной работы над проектом, 
позволяющий активизировать творче
ские силы его инициаторов, дать им
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пульс инновационному потенциалу 
группы и при этом способствовать фор
мированию команды.

Метод мозговой атаки представляет 
собой способ коллективной мыслитель
ной работы, имеющей целью нахождение 
нетривиальных решений обсуждаемой 
проблемы и строящейся на снятии барь
еров критичности и самокритичности 
участников (Луков, Меламуд, с. 130). 
Данный метод имеет ряд обязательных 
требований для успешного проведения, 
к которым относятся обязательное 
личное присутствие, равенство стату
сов участников, ограниченность рабо
ты во времени, запрет на взаимную 
критику в любой форме.

Этот метод представляет собой 
двухэтапную процедуру: на первом 
этапе генерируются идеи, а на втором 
они анализируются и уточняются. Та
ким образом, «автор» и «критик» ис
кусственно разводятся — эти функции 
реализуют разные группы участников и 
в разное время (Никитина и др., 2009, 
с. 214). Для эффективного проведения 
мозгового штурма рекомендуется фор
мировать группу из 6—8 чел. Его участ
никам необязательно являться узкими 
специалистами в исследуемом вопросе; 
это могут быть люди разного пола, 
возраста, профессии, темперамента. По 
мнению Г.С. Альтшуллера, именно 
разнородный состав и различный опыт 
участников позволят выработать реше
ния, отличающиеся от привычных.

Сама технология проведения уст
ного мозгового штурма имеет свои 
особенности. Так, модератор или ве
дущий должен вначале (примерно в 
течение 15 минут) ввести участников в 
курс дела, другими словами, рассказать 
перед группой проблему и пригласить 
всех ее членов высказаться и предло
жить свои варианты решения без пред
варительного обдумывания. «Накиды
вание идей» длится от нескольких ми

нут до часа и заключается в том, что 
участники поочередно высказывают 
пришедшие им в голову идеи и пред
ложения по решению поставленной 
проблемы. Принимаются и поощряются 
всевозможные высказывания и идеи, в 
том числе неосуществимые, безумные, 
шутливые и т.п. На выступление каж
дого участника отводятся 1—2 минуты, 
при этом можно выступать не по од
ному разу. Вся процедура мозгового 
штурма записывается на разные носи
тели информации (аудио, видео), и на 
втором этапе происходят процесс экс
пертной оценки полученных идей, от
бор и классификация предложений, 
наиболее вероятно ведущих к решению 
проблемы.

Описанный метод считается моби
лизующим весь имеющийся интеллек
туальный потенциал личности. Прак
тика его использования показывает, 
что при правильно организованном 
мозговом штурме человек средних ин
теллектуальных способностей начинает 
высказывать почти в два раза больше 
интересных идей, чем когда он думает 
над решением задачи один. Основным 
итогом такого метода можно считать 
сбор и возможность соединения пло
дотворных идей. Кроме того, к плюсам 
данного метода можно отнести быст
роту получения информации здесь и 
сейчас, возможность добиться нестан
дартного решения проблемы. К несо
мненным достоинствам данного метода 
также относятся легкость освоения и 
простота в обращении, незначительные 
затраты времени на проведение, уни
версальность метода. К существенным 
недостаткам относятся решение отно
сительно простых задач, отсутствие 
критериев, дающих приоритетные на
правления выдвижения идей, отсутствие 
гарантий нахождения сильных идей, 
невозможность проведения метода за
очно, строгое соблюдение правил его
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проведения, без которых не будет дос
тигнут наилучший результат (см. при
ложение 11).
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Метод символического пространства

Метод символического пространства —
проективный метод, цель которого со
стоит в выявлении с помощью визуальных 
символов предпочтений одних стимулов 
(как наиболее желательных) другим.

По классификации проективных 
методик метод символического про
странства принадлежит как к конст
руктивным методам — создание из 
оформленных деталей осмысленного 
целого, так и к импрессивным — пред
почтение через разделение стимулов на 
группы, категории и др.

Основой для применения принци
па является тест Макса Люшера, раз
работанный им в 1947 г. По мнению 
автора, его тест служит для оценки че
ловеческой личности с помощью анали
за выбора определенных цветовых карт.

В России разработкой научно
методологических основ подобных ме
тодик занимались Л.Ф. Бурлачук, 
С.М. Морозов, Е.Т. Соколова. Метод 
был применен для изучения межпоко
ленческих различий в образе мира
В.А. Луковым, В.Э. Меламудом (Луков, 
Меламуд, 1998), для анализа особенно
стей «компьютерной» субкультуры 
К. Эфимовым (2000).

Процедура состоит в том, что рес
пондентам предоставляется выбор не
вербального стимульного материала, 
которым они могут манипулировать. 
Стимульным материалом метода явля
ется комплект фотографий, обработан
ных компьютерными средствами для 
обеспечения сопоставимости по техни
ческим характеристикам (единый раз
мер, контрастность, цветовая гамма).

http://www.altshuller.ru/e-books
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Комплект фотографий формируется по 
итогам многократного отбора из пред
варительных заготовок. Символическое 
значение предлагаемых респонденту 
образов может трактоваться разными 
способами.

Методика применяется индивиду
ально, в помещении с минимумом от
влекающих объектов, в достаточно вы
соком темпе.

Процедура опроса выглядит сле
дующим образом. Перед респондентом 
на хорошо освещенном столе произ
вольно раскладываются фотографии 
(на обратной стороне они должны 
быть пронумерованы). Предлагается 
разложить все изображения на кучки, 
обращая внимание на действия изо
браженных на фотографиях людей, и 
проранжировать объекты на картинках 
по критериям, например, качества, 
распространенности, престижности и 
др. Такой прием может выявить под
группы, по разным причинам связан
ные между собой.

Основным назначением метода яв
ляется получение качественной ин
формации — реакции на то или иное 
явление, его оценки. Сама процедура 
исследования позволяет зафиксировать 
комментарии респондентов к манипу
ляциям с изображениями, словесную 
оценку изображений, возможные мо
тивы своих решений. Количественная 
информация представляется в виде 
различных таблиц выборов. Анализ ре
зультатов проводится исследователем 
после опроса всей группы и количест
венной обработки данных.

Применение метода позволяет вы
явить скрытые реакции и оценки, а 
также изучить некоторые сложные те
мы, с трудом поддающиеся словесному 
описанию, например новые явления в 
отдельных группах населения (подроб
нее см. приложение 12).
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Метод Делфи

Метод Делфи (Дельфи) — метод про
гнозного исследования для выработки ос
нованной на экспертном знании модели 
развития социальных процессов, явлений, 
структур. Основная процедура состоит 
в последовательном (организованном в 
несколько этапов) независимом оцени
вании специально отобранными спе
циалистами предложенных к эксперти
зе положений или гипотез. Результатом 
проведения является преобладающее 
суждения экспертов по избранному 
кругу проблем.

Название метод получил по имени 
г. Дельфы, где, согласно историческим 
данным, при языческом храме древне
греческого бога Аполлона действовали 
оракулы, к которым со своими вопро
сами приходили как простые люди, так 
и официальные лица. Оракулы, осно
вываясь на больших объемах знаний о 
жизни, проблемах людей и способах их 
разрешения, предсказывали исходы тех 
или иных событий.

Как метод экспертного прогнозиро
вания Делфи был разработан в 1950-е гг. 
в корпорации RAND (США) и впервые 
для широкого ознакомления опублико
ван в работе Т. Гордона и О. Хелмера в 
1964 г. Первоначально метод приме
нялся для согласования мнений экс
пертов относительно обобщенной 
групповой оценки или суждения. Груп
пу экспертов называли жюри, последо
вательно проводимые опросы — тура
ми, опросные документы с дополни
тельно информацией и аргументацией 
оценок предыдущего тура — анкетами.

В 1963 г. в США на основе метода 
экспертных оценок проводилось про
гнозирование научно-технического раз
вития по методу Делфи с привлечением

высококвалифицированных специали
стов. На основе экспертного оценива
ния был разработан прогноз направле
ний развития науки и техники на 1984 
и 2000 гг. В США Делфи-опросы с ис
пользованием постоянных групп экс
пертов проводились сначала в рамках 
исследований возникающих техноло
гий, а затем в разовых проектах, по
священных оценке перспектив развития 
биотехнологий, здравоохранения и др.

В 1970 г. в ВИНИТИ АН СССР 
прогнозировали научные достижения и 
открытия на 30 лет с применением экс
пертных оценок методом Делфи. Участ
вовали 100 экспертов (35 докторов наук 
и 65 кандидатов наук). В результате был 
получен прогноз достижений и откры
тий в основных сферах человеческой 
деятельности на 2000-й год. Начиная с 
1990-х гг. Делфи применялся в качест
ве основного метода исследований в 
форсайт-проектах во Франции, Герма
нии, Великобритании, Австрии, Испа
нии, Италии, Южной Корее, Китае, 
ЮАР и др.

Материалы прогнозных исследова
ний с применением метода Делфи ис
пользуются для предсказаний приори
тетов научно-технической политики, а 
также в предпринимательской сфере. 
Впервые в национальных технологиче
ских форсайт-проектах метод Делфи в 
виде двухтурового широкого эксперт
ного опроса был применен в 1970 г. в 
первом японском технологическом 
прогнозе. С тех пор в Японии подобные 
прогнозные исследования проводятся 
каждые пять лет. Результаты восьми 
прогнозов опубликованы.

Метод Делфи предусматривает 
сложную процедуру получения и обра
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ботки ответов экспертов, участвующих 
в оценке различных социальных под
систем. На первом подготовительном 
этапе формируется своеобразная груп
па критиков-аналитиков, выполняю
щей контрольную и селекционную 
функции. Каждый эксперт действует в 
общей команде, но в квазианонимных 
условиях. Затем самостоятельно подго
тавливаются варианты оценок и пред
ложений.

Проводится первый тур экспертной 
оценки. Каждый эксперт самостоя
тельно, как правило, письменно оцени
вает предложенные варианты по раз
ным параметрам: возможность/невоз- 
можность исполнения, необходимость/ 
ненужность, наличие/отсутствие усло
вий и пр. После этого, как правило, 
подводятся итоги, сообщается средне
взвешенный рейтинг оценок каждой 
экспортируемой позиции и предлагает
ся участвующим специалистам моти
вировать крайние значения рейтингов. 
Анонимность в какой-то мере позволя
ет свести к минимуму лоббирование 
интересов отдельных экспертов или 
подгрупп. Открытая дискуссия не ре
комендуется, она имеет свои отрица
тельные стороны: во-первых, она не 
исключает давления авторитетов, т.е. 
мнение большинства приспосабливает
ся к позиции наиболее авторитетных 
лиц; во-вторых, для оценки обобщен
ного мнения всей группы экспертов и 
степени согласованности экспертов не 
пользуется аппарат математической 
статистики.

В ходе второго тура анализируются 
оценки, суждения, предложения, полу
ченные в ходе первого тура. Эксперты 
знакомятся с результатами предыдуще
го тура: общей групповой оценкой, 
индивидуальными (особыми) сужде
ниями и их аргументацией. В итоге в 
каждом последующем туре экспертам 
представляется обновленная информа
ция, и они либо корректируют свое

мнение, повышая общую согласован
ность в группе, либо отстаивают свою 
прежнюю оценку, имея для этого уже 
больше оснований.

В процессе обсуждения участники 
экспертизы свободно высказывают 
свои позиции, аргументируя каждую из 
них. Третий и четвертый этапы работы 
используются для уточнения и научной 
корректировки оценок, сведения к ми
нимуму расхождений в определении 
перспектив развития инфраструктуры 
региона. Число туров каждый раз мо
жет быть разным. Оно зависит от того, 
на каком из этапов проведения иссле
дования расхождения в оценках будут 
сведены к минимуму. Проведенные 
разработчиками метода Т. Гордоном и 
О. Хелмером экспериментальные ис
следования точности и надежности ме
тода Делфи давали рекомендации в за
висимости от числа туров (от двух до 
четырех). Большее число туров сущест
венно не улучшало согласованности 
результатов, но было затратно для ор
ганизаторов опроса и психологически 
трудно для экспертов.

Список может быть закрытым с 
конечным перечнем или открытым с 
возможностью его дополнения и изме
нения. Например, германский проект 
«Делфи II» охватывал 12 технологиче
ских областей, а общее количество тем 
составило 1070; в корейском Дельфи 
исследовались 1174 темы.

Для проведения метода на совре
менном этапе широко используются 
различные способы коммуникации — 
электронная почта, интерфейс в режи
ме on-line.

Приведем конкретный пример ор
ганизации процедуры исследования — 
разработка общенационального техно
логического прогноза в Японии на пе
риод до 2035 г. На первом этапе, осно
вываясь на анализе тенденций в миро
вой науке и технике, японские специа
листы составили перечень наиболее
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весомых инновационных достижений 
(их получилось 858, распределенных по 
13 тематическим разделам), которые в 
обозримом будущем ожидаются в раз
личных научных и технических облас
тях. Например, в них вошли выяснение 
механизма малоизученных явлений, 
разработка новых технических объек
тов или технологических процессов, 
начало практического использования 
новых методов или технологий, широ
кое распространение тех или иных ин
новаций, вопросы организации, управ
ления и социальной инфраструктуры. 
Перечень включал в себя около тысячи 
конкретных тематических позиций.

Далее к работе подключались экс
перты, которые в специальных анкетах 
сообщали свое мнение по трем пара
метрам: значимость прогнозируемых 
достижений для японского общества, 
возможность практической реализа
ции, прогноз на сроки внедрения, раз
вития. Особенно важным параметром 
признавался определяемый экспертами 
уровень значимости ожидаемых инно
вационных достижений. В научно- 
методической и организационной ра
боте участвовали 170 специалистов, а 
число экспертов составило 2239 чел. 
По результатам двух туров была по
строена матрица «инновационные на
правления — приоритеты». Из 858 тем 
были выделены 100 наиболее актуаль
ных приоритетов.

На этапе обработки результатов 
вырабатываются количественная и ка
чественная стратегии. Важным является 
определение того, насколько полученная 
групповая оценка отражает все разли
чающиеся мнения экспертов. В повтор
ных турах специально анализируется 
аргументация не согласующихся с 
групповой оценкой мнений. Состав
ляются медиана (статистическая харак
теристика обобщенной групповой 
оценки) и величина интервала между 
нижним и верхним квартилями. Ре

зультаты туров должны быть оформле
ны в компактной, доступной, хорошо 
воспринимаемой форме в виде струк
турированных текстов, диаграмм, таб
лиц, графиков, с акцентами на наибо
лее спорные, экстремальные, вызы
вающие затруднение моменты оценок. 
В следующих турах перечень тем, кри
терии и шкалы оценки могут коррек
тироваться. В большинстве случаях ре
зультаты второго тура оценок рассмат
риваются как конечные, по ним строят
ся прогнозные выводы и рекомендации.

К сложностям метода относятся 
возможные потери в количестве отве
тов экспертов из-за продолжительно
сти проведения, со второго тура воз
никает эффект психологического утом
ления. Вследствие этого число полу
ченных ответов отличается от первона
чального числа респондентов и умень
шается от тура к туру. Иногда потери 
бывают существенными. Например, в 
одном из форсайт-проектов в Герма
нии для участия в опросе пригласили 
7000 человек, 2453 эксперта приняли 
участие в первом туре и только 1865 
экспертов во втором.

Спектр применения метода Делфи 
широк. Метод применяется для анали
за государственной политики в области 
промышленного развития, граждан
ской обороны, транспортного плани
рования, использования земель в при
брежной зоне, для разработки страте
гии экономии бюджетных расходов, 
регионального планирования, корпора
тивного управления, решения соци
альных проблем (развития образова
ния, здравоохранения, разработки по
литики в области борьбы с злоупотреб
лениями наркотическими веществами), 
развития информационного общества 
и многих других областей. Недостатка
ми метода являются его длительность 
на каждый цикл получения ответов, 
зависимость от процедуры первичного 
отбора экспертов. Исключение кого-то
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из экспертов по причине некомпетент
ности, необъективности нежелательно, 
так как это приводит к расбалансиров
ке оценочной процедуры.

Систематическое проведение Дел- 
фи-опросов позволяет совершенство
вать их организацию, делать процедуру 
четкой, отлаженной, находить более 
эффективные средства обеспечения 
работы экспертов, повышать заинтере
сованность и ответственность сообще
ства экспертов при прогнозировании 
будущего. По мере развития форсайт- 
проектов Делфи все чаще дополняется 
другими методами, позволяющими 
оценивать взаимосвязи и взаимное 
влияние основных тенденций техноло
гического и других сторон обществен
ного развития (методы сценариев, до
рожной карты и др.).

Литература
Бестужев-Jlada И.В., Наместникова Г.А. 

Социальное прогнозирование: Курс лекций. 
М., 2001.

Бруммер В., Коннола Т С а л о  А. Многооб
разие в Форсайт-исследованиях: практика 
отбора инновационных идей / /  Форсайт. 
2010. Т. 4. № 4. С. 56-68.

Гордон Т. Дж. Новые подходы к методу 
Дельфи. М., 1972.

Денисов ЮД. В Японии смотрят сквозь 
«Дельфи» / /  Форсайт. 2007. Т. 1. № 1. 
С. 62-67 .

Кукушкина С.Н. Метод Дельфи в Фор- 
сайт-проектах / /  Форсайт. 2007. Т. 1. № 1. 
С. 68-73.

Прогнозирование развития воспитательных 
систем /  Л.Е. Никитина, И.А. Липский, 
С.Н. Майорова-Щегло, Г.А. Наместникова. 
М.: АРКТИ, 2009.

Тощенко Ж.Т. Дельфи-метод / /  Социоло
гическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2 / /  Рук. 
науч. проекта Г.Ю. Семигин; гл. ред. 
В.Н. Иванов. М.: Мысль, 2003.

Тощенко Ж.Т\ Социология. Общий курс: 
Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. Разд. VI: 
Социология управления. С. 422—490.

С.Н. Майорова-Щеглова

Сценарный метод

Сценарный метод один из распростра
ненных методов социального прогно
зирования, планирования и модели
рования.

Считается, что название метода 
было выработано и популяризировано 
Германом Каном, американским эко
номистом и одним из выдающихся 
футурологов последней трети XX в., 
наиболее известным своими сцена
риями ядерной войны, анализом ве
роятных последствий такой войны и 
рекомендациями путей повышения 
выживаемости.

Написание сценариев — это «ме
тод, который пытается установить ло
гическую последовательность событий, 
чтобы показать, как, исходя из сущест
вующей (или какой-либо другой за
данной) ситуации, может шаг за шагом 
развертываться будущее состояние» 
(Тощенко, 2012, с. 219). Другими сло
вами, сценарий представляет собой 
описание возможного развития собы
тий в будущем, он выявляет логику, 
стоящую за событиями, не поддающи
мися объяснению методами логическо
го прогнозирования.
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В контексте использования сце
нарного метода в социальном прогно
зировании под сценарием понимается 
описанная экспертами гипотетическая 
картина последовательного развития 
во времени и пространстве событий, 
составляющих в совокупности транс
формацию исследуемой системы 
(Никитина, Майорова-Щеглова, 2008, 
с. 44).

Наиболее известным применением 
сценариев являются разработки Рим
ского клуба, посвященные глобальным 
проблемам. В 1974 г. вышел второй 
доклад Римскому клубу — книга 
М. Месаровича (США) и Э. Пестеля 
(ФРГ) «Человечество на поворотном 
пункте» (Бестужев-Лада, Наместнико- 
ва, с. 29). Авторы книги попытались 
усложнить процесс моделирования за 
счет расширения имитационного и иг
рового инструментария. Чрезвычайно 
усилился нормативный аспект иссле
дования. В центре внимания авторов 
оказалась разработка альтернативных 
нормативно-прогнозных сценариев 
разрешения назревающих проблем. 
Одна группа таких сценариев касалась 
различных вариантов помощи разви
вающимся странам со стороны разви
тых (имелась в виду ликвидация рас
тущего пока что разрыва между их 
промышленными потенциалами). Дру
гая группа касалась различных вариан
тов урегулирования отношений между 
странами — производителями и потре
бителями нефти. А третья — различ
ных вариантов решения мировой про
довольственной проблемы.

Сценариями называются различные 
(воображаемые, но правдоподобные) 
последовательности действий и выте
кающих из них событий, которые мо
гут произойти в будущем с исследуе
мой системой. Эти последовательности 
имеют общее начало (настоящее со
стояние), но затем возможные состоя

ния различаются все сильнее, что при
водит к проблеме выбора (Никитина, 
Наместникова и др., 2007). В данном 
случае можно говорить о различных 
сценариях развития для каждой систе
мы: оптимистичном, пессимистичном 
и реалистичном. Каждый из них имеет 
свою специфику, выводя на первый 
план одноименные особенности и по
следствия происходящего сценария.

И. В. Бестужев-Лада определяет ме
тод построения прогнозного сценария 
как метод прогнозирования, основан
ный на установлении последовательно
стей состояний объекта, прогнозирова
ния при различных прогнозах фона. 
Автор выделяет два вида сценариев в 
моделировании: предмодельные сцена
рии и постмодельные. Предмодельный 
сценарий, предшествующий прогноз
ным моделям, по существу представля
ет собой схему дальнейшего развития 
концептуальных рабочих гипотез и со
держит общие предварительные сооб
ражения о возможном и желательном 
состоянии объекта исследования в бу
дущем с учетом данных прогнозного 
фона (Бестужев-Лада, Наместникова, 
2002, с. 86). Постмодельный или по
ствероятностный сценарий эвентуаль
ного состояния объекта исследования 
предполагает указание не только пози
тивных, но и возможных негативных 
последствий реализации предложенных 
в сценарии рекомендаций.

Оригинальная типовая схема про
гнозного сценария трансформации со
циальной системы, аналог драматурги
ческих и игровых сценариев, может 
быть представлена следующим образом 
(Прогнозирование..., 2009, с. 83—84).

Анкета, разработанная для опроса 
экспертов, содержит в вопросах клю
чевые элементы типового прогнозного 
сценария на примере прогнозирования 
развития воспитательных систем (см. 
приложение 13).
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ПОИСКОВЫЙ МОДУЛЬ НОРМАТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Типовая схема прогнозного сценария

Прогнозные сценарии сегодня стро
ятся также в отношении образования: 
по меньшей мере три прогнозных сце
нария развития системы образования в 
отношении информатизации и решения 
проблемы отставания от развитых стран 
в этом вопросе. Каждый из сценариев 
опирается на исходную ситуацию с об
разованием на данный момент, а даль
нейшее развитие событий прогнозиру
ется в соответствии с тем, что будет 
происходить в системе образования в 
последующие годы, в каких темпах, на 
что будет сделан упор в развитии и т.д.

Другой пример футурологического 
сценария существования человечества 
в XXI в., с явной негативной окраской, 
предлагает российский социолог 
И.В. Бестужев-Лада (Бестужев-Лада, 
2007), по мнению которого наша ци
вилизация не сможет справиться с гло
бальными вызовами (угроза самоунич
тожения посредством мировой войны, 
депопуляция, экологический кризис, 
продовольственный кризис, наркоти
зация и пр.), и в самом худшем случае 
это грозит человечеству концом света в 
обозримом будущем.
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Наконец, в связи с последними со
бытиями на мировом рынке рассмат
риваются возможные сценарии разви
тия экономики России в ближайшие 
годы (Чем закончится кризис, 2004). 
Предлагается сценарный анализ дина
мики российской экономики в контек
сте мировых процессов, из которого ав
торами статьи сделаны выводы по 
среднесрочной перспективе ее развития.
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Семантический дифференциал
Семантический дифференциал (англ. 
semantic differential) — методика по
строения индивидуальных или группо
вых семантических пространств. В рам
ках психологических исследований она 
была предложена Чарльзом Осгудом 
(Charles Е. Osgood) в 1952 г. По анало
гии с контент-анализом его можно от
нести к качественно-количественной 
группе способов получения эмпириче
ских данных. Координаты объекта в се
мантическом пространстве определяют
ся в результате его оценивания респон
дентами по ряду биполярных шкал.

Чтобы построить семантическое 
пространство (обычно 3-мерное), груп
пе опрашиваемых предлагается оценить 
множество объектов (понятий) по за
данному набору (трех-, пяти-, семи
балльных) оценочных биполярных шкал. 
Полученные координаты каждого из 
объектов оценивания позволяют опреде

лить степень их близости — дальности в 
субъективном психосемантическом про
странстве респондента(ов).

Для получения таких оценок, по 
мнению Ч. Осгуда и последующих ис
следователей, существенную роль игра
ет явление синестезии1.

1 Синестезия (от грен, synaisthesis — соощущение) 
в психологии обозначает межчувственную связь, 
в лингвистике — языковые универсалии, фикси
рующие эту связь словесно (например, блестя
щий звук, теплый цвет); в поэтике — тропы и 
фигуры, основанные на межчувственных пере
носах (например, поэтический образ К. Баль
монта: «флейты звук зорево-галубой, звук литавр 
торжествующе-алый»); в музыковедении — зри
тельные образы при восприятии звуков... Наибо
лее активен интерес к синестезии при становле
нии новых видов искусства, использующих тех
нические средства аудиовизуальной коммуника
ции (киноискусство, телевидение и... светомузы
ка) см.: Эстетика: Словарь. М.: Политиздат, 1989.
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Оценки понятий по исходным шка
лам частично коррелируют друг с дру
гом. При этом с помощью факторного 
анализа удается выделить главные, ба
зовые факторы.

Ч. Осгуд и его сотрудники исполь
зовали различные варианты факторно
го анализа, всякий раз выделяя три ос
новных фактора (объяснявших 50— 
65% дисперсии). В первый фактор 
(33—38% объясняемой дисперсии) вхо
дили такие шкалы, как «хороший — 
плохой», «красивый — уродливый», 
«чистый — грязный» и т.п. (он был на
зван фактором оценки). Во второй 
фактор (7—16%) с наибольшим весом 
входили шкалы «большой — малень
кий», «сильный — слабый» и т.п. 
(iфактор силы). В третий фактор (6— 
8%) вошли шкалы «быстрый — мед
ленный», «активный — пассивный» и 
т.п. (фактор активности) (см. более 
подробно: Личко, Смирнов, 1983).

Таким способом Ч. Осгуд выделил 
три, по его мнению, универсальных, 
основных фактора (оси) семантического 
дифференциала, измеряющего эмоцио
нальную окраску, аффективное конно- 
тативное значение предлагаемых для 
оценки респондента понятий: оценки, 
силы и активности. В результате было 
получено легко визуализируемое трех
мерное семантическое пространство 
любого оцениваемого объекта/понятия. 
В литературе приводятся три варианта 
осгудовского семантического диффе
ренциала (см. приложение 14).

В настоящее время есть множество 
модифицированных вариантов осгу- 
довских шкал (Антонов, 2005, с. 280, 
284—285; Шмелев, 2012, и т.п.).

Более того, в специальных соци
ально-психологических исследованиях 
в качестве полюсов для определения 
биполярных шкал используются не 
только вербальные биполярные шкалы, 
но, например, графические абстракт
ные изображения (Петренко, 1983,

1988). Кроме того, этот же автор помимо 
трех классических осгудовских факторов 
выделил дополнительные — упорядо
ченность, сложность и комфортность.

Метод семантического дифферен
циала находит применение в самых 
различных отраслях научного знания и 
сферах практического применения. 
К основным относятся: маркетинг, 
реклама, экономическое поведение 
(Агапова 1999; Архипова, 2005; Дауд- 
рих, 2004; Степнова, 1992); гендерные 
стереотипы (Резвушкина, 2002); репро
дуктивные и семейные установки (Ан
тонов, 2005); социальная идентичность 
личности, особенно аффективная со
ставляющая социальных установок, 
личностные смыслы и коннотативные 
значения понятий, объектов, ситуаций 
(Баранова, 1994, 2002); массовое поли
тическое сознание (Петренко, Митина, 
1997); восприятие учащимися педагога 
(Захарова, Стрюкова. 1999) и т.п.

Наконец, важно отметить, что по
мимо теоретической интерпретации 
метода (Эткинд, 1977) была разработа
на его модификация, специально адап
тированная для исследования воспри
ятия личности — личностный диффе
ренциал (Бажин, Эткинд, 1983).

Она представляет собой 21 пару (с 
использованием 7-балльной шкалы) 
личностных качеств — антонимов (см. 
приложение 15), сгруппированных в три 
классических осгудовских фактора и 
коррелированных с личностными черта
ми, определяемыми с помощью теста 
16-личностных факторов (personality 
factors, PF), разработанного Р. Кетгелом. 
Он находит применение, например, при 
изучении особенностей восприятия пе
дагогами своих воспитанников, (см. 
приложение 16)
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ДСМ-метод

ДСМ-метод — логико-комбинаторный 
метод выявления причинно-следственных 
зависимостей на основе правдоподобных 
рассуждений. Предназначен для анали
за жестко формализованных данных,

когда объект описан через набор зна
чений переменных. Позволяет изучать 
взаимосвязь между переменными на 
локальном уровне, т.е. между значе
ниями переменных, и устанавливать
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закономерности в виде комбинаций 
значений признаков.

ДСМ-метод был предложен в кон
це 1970-х гг. В.К. Финном и его колле
гами. С тех пор этот метод нашел при
менение в разных научных областях: в 
медицине, фармакологии, криминали
стике, интеллектуальных роботах, ис
тории. В социологии ДСМ-метод ис
пользуется для выявления детерминант 
мнений и поведенческих установок, 
позволяет реализовать идею возможно
сти предсказания поведения индивида 
при наличии информации о нем и мо
тивах его действий.

Полное наименование метода — 
ДСМ-метод автоматического порожде
ния гипотез (ДСМ-метод АПГ). На
зван в честь Джона Стюарта Милля, 
так как представляет собой формализа
цию, уточнение и расширение его ин
дуктивных методов рассуждения (от
личных от схемы вывода перечислитель
ной индукции) средствами многознач
ных логик и булевой алгебры множеств.

Является формализованной эври
стикой, объединяющей эмпирическую 
(непрямую) контекстно-зависимую ин
дукцию, каузальную (структурную) ана
логию и абдукцию (объяснительную 
схему для принятия гипотез, представ
ленную специальным критерием дос
таточного основания). Взаимодействие 
этих трех познавательных процедур 
реализует согласование идей Д.С. Мил
ля об индукции как логическом средст
ве познания с абдукцией Ч.С. Пирса, 
требованием фальсификации порож
даемых гипотез К.Р. Поппера и стрем
лением использовать правдоподобные 
рассуждения для интеллектуального 
анализа данных (knowledge discovery).

Синтез и взаимодействие познава
тельных процедур индукции, аналогии 
и абдукции, образующих формализо
ванную эвристику, представляют неко
торый специальный класс правдоподоб

ных рассуждений (ДСМ-рассувдения). 
Средства формализации ДСМ-рассуж
дений — бесконечнозначная логика 
предикатов (первого порядка для ко
нечных моделей и слабая логика преди
катов второго порядка для бесконеч
ных моделей).

Общая схема ДСМ-рассуждений 
описывается следующим образом.

1. Индукция. Порождение гипотез о 
причинах наличия (отсутствия) свойств 
объектов на основе анализа сходства 
фактов. Эти гипотезы, представляю
щие собой индуктивные обобщения 
позитивных и негативных фактов, по
рождаются с помощью правил правдо
подобного вывода 1-го рода (ППВ-1), 
использующих для соответствующих 
фактов предикаты сходства объектов. 
ППВ-1 ДСМ-рассуждений формализу
ют непрямую, контекстно-зависимую 
миллевскую индукцию и являются ам- 
плиативными выводами, порождающи
ми новое знание, явно не содержащее
ся в посылках. Соответственно ДСМ- 
рассуждение является когнитивным 
рассуждением.

На начальном этапе на основе 
сравнения объектов, обладающих оди
наковым значением целевого призна
ка, ведется поиск их сходства (общие 
для этих объектов сочетания значений 
независимых переменных). Формули
руются гипотезы о том, что эти сходст
ва являются детерминантами соответ
ствующего значения целевого призна
ка. Тем самым на основе анализа еди
ничных случаев строится обобщение.

При поиске сходств между объек
тами и формулировании гипотез могут 
быть наложены дополнительные усло
вия. Например, запрет на контрприме
ры, который заключается в том, что 
установленные сходства между объек
тами, обладающими одним значением 
целевого признака в виде комбинаций 
значений независимых признаков, не



Специальные и специфические методы. ДСМ-метод 185

должны встречаться у объектов с про
тивоположным значением целевого 
показателя. Тем самым обнаруживают
ся сочетания характеристик, являю
щиеся уникальными и специфичными, 
отличающими одну группу объектов от 
других.

2. Аналогия. Порождение гипотез об 
эффектах — применение правил правдо
подобного вывода 2-го рода (ППВ-П). 
ППВ-Н формализуют выводы по ана
логии: посредством этих правил, ис
пользующих гипотезы о причинах (ре
зультаты применения ППВ-I), осуще
ствляются предсказания для случаев 
неопределенности. Порожденные на 
этом этапе гипотезы также представ
ляют новое знание. ППВ-I и ППВ-Н 
последовательно применяются до ста
билизации множества порождаемых 
гипотез, образуя цикл «индукция + 
+ аналогия»: ни одна из этих процедур 
не рассматривается изолированно. При 
этом оценки вновь порождаемых ут
верждений не формулируются априор
но, а конструктивно порождаются на 
основе исходных данных.

На данном этапе для объектов с не
известным значением целевого призна
ка это значение может быть доопреде
лено (предсказано) с использованием 
гипотез, полученных на первом этапе.

3. Абдукция представлена в ДСМ- 
рассуждении специальным критерием 
достаточного основания для принятия 
порожденных гипотез. Поиск и обос
нование критерия достаточного осно
вания индуктивного вывода являются 
одними из основных проблем форма
лизации индукции. В ДСМ-методе та
ким критерием является проверка вы
полнимости специальных аксиом кау
зальной полноты (АКП) для соответст
вующих фактов. Их смысл состоит в 
следующем: всякий факт из начального 
состояния базы фактов имеет причину, 
вследствие которой объект обладает

(не обладает) соответствующим множе
ством свойств (эффектом). Таким об
разом, множество порожденных гипо
тез о причинах объясняет начальное 
множество фактов. Если АКП выпол
няется для базы фактов, то порожден
ные гипотезы принимаются на доста
точном основании. В противном слу
чае БФ расширяется для всех тех фак
тов, которые не объясняются, после 
чего ДСМ-рассуждение продолжается. 
ДСМ-рассуждение завершается, если 
имеют место три возможных исхода:
1) АКП выполняются — гипотезы при
нимаются на достаточном основании;
2) после серии расширений базы фак
тов остается незначительная область 
необъясненных фактов — гипотезы 
принимаются на квазидостаточном ос
новании; 3) АКП не выполняются, и 
при этом возникают вновь необъяс- 
ненные факты — гипотезы не прини
маются.

ДСМ-метод предназначен для ус
тановления объяснения наличия или 
отсутствия какого-либо явления. Кроме 
того, с его помощью возможно предска
зывать (прогнозировать) значения зави
симой переменной. При этом с помо
щью логико-комбинаторных методов 
устанавливается не одна общая при
чинная модель, объясняющая взаимо
связь между переменными для всей 
рассматриваемой совокупности, а не
сколько различных объяснений изу
чаемого явления. Устанавливаются не
сколько сочетаний значений независи
мых переменных, детерминирующих 
определенное значение зависимой, тем 
самым реализуется принцип «множест
венной причинности», подразумеваю
щий, что одно и то же явление может 
быть детерминировано несколькими 
различными причинами.

Применение ДСМ-метода не тре
бует высокого уровня измерения пере
менных, что значительно расширяет
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сферу его использования в социоло
гии, где преобладают номинальные и 
порядковые шкалы*

ДСМ-метод относится разработчи
ками к средствам «формализованного 
качественного анализа данных»* С од
ной стороны, он предназначен для 
анализа жестко формализованных дан
ных (описанных через набор перемен
ных); с другой — эти методы реализу
ют индуктивную стратегию анализа 
данных: сравниваются отдельные объ
екты для нахождения сходств между 
ними, которые ложатся в основу гипо
тез о детерминантах изучаемого явле
ния, эмпирических закономерностей. 
Таким образом, это процесс, в ходе 
которого гипотезы не проверяются, а, 
наоборот, генерируются.

ДСМ-метод является средством ин
теллектуального анализа данных, по
скольку представляет собой систему 
искусственного интеллекта, имити
рующую ход рассуждений человека, 
позволяя тем самым извлекать законо
мерности из массива данных.
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Метод репертуарных решеток

Метод репертуарных решеток — это
собирательное понятие для обозначения 
методик (техник) выявления и анализа 
личных конструктов человека (индиви
дуальной категориальной структуры 
личности) как тех средств, с помощью 
которых он судит о мире, конструирует 
и воспринимает окружающую действи
тельность. Метод опирается на теорию 
личности Джорджа Келли (1905— 
1967), предложенную и апробирован
ную им в 50-е гг. ЮС в. Впервые (Кел
ли, 2000) этот метод он использовал

для «познания того, что стоит за сло
вами» в репертуарном тесте ролевых 
конструктов {РТРК).

Личный конструкт — особое субъ
ективное средство, созданное (сконст
руированное) самим человеком, прове
ренное (валидизированное) им на 
практике и помогающее ему прогнози
ровать и оценивать события, ситуации, 
объекты. Более того, личностные про
цессы направляются по руслам таких 
конструктов, которые служат средства
ми предвидения событий. Каждый
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человек имеет определенную систему 
конструктов, через призму которой 
оценивает события, ситуации, объекты 
(их называют элементами).

Конструкты свойственны не толь
ко отдельным личностям, многие из 
них становятся частью общественного 
сознания. Несмотря на уникальность 
человеческого сознания, определенные 
системы конструктов могут быть свой
ственны людям одной общности, будь 
то общность профессиональная, этниче
ская и т.п. Этот аспект важен в рамках 
эмпирических социологических иссле
дований, например для создания инст
рументария массового опроса.

С помощью конструктов человек 
устанавливает сходство или различие в 
наблюдаемых им элементах, т.е. поня
тие конструкта объединяет в себе и 
функцию обобщения, и функцию про
тивопоставления (Тарарухина, Ионцева, 
1997). Одно из определений Дж. Келли 
следующие: конструкт — это то, чем 
два объекта схожи между собой и от
личны от третьего.

Одним из основных принципов 
теории Дж. Келли является принцип 
биполярности конструкта, суть которого 
в том, что в элементе человек видит не 
только определенное свойство, но и 
одновременно противоположность, 
альтернативу этому свойству. Напри
мер, если респондент характеризует 
некоего человека как сильного, то 
подразумевает, что он не слабый, если 
как приятного, то это означает, что он 
не противный, если как человека с хо
лодным взглядом, это значит с не теп
лым взглядом, если как скупого, зна
чит, не щедрого. Контраст является 
одной из главных черт конструкта, его 
биполярность позволяет построить на 
его основе порядковые шкалы для изме
рения свойств элементов (событий, си
туаций, объектов).

Лексические антонимы не всегда 
означают биполярность, как в случае с

конструктами, и поэтому исследова
тель в каждом конкретном случае дол
жен осторожно относиться к присвое
нию полюсам конструкта наименова
ний. Личные конструкты взаимообу
словлены, поэтому они анализируются 
в контексте сложной целостной систе
мы. По характеру взаимосвязи выде
ляют три типа конструктов: предопре
деляющие, констеллятивные и пропо
зициональные. Предопределяющие кон
структы — те, которые не предусмат
ривают связи с другими конструктами. 
Констелятивные связаны с другими 
конструктами строго определенным 
образом в противоположность пропози
циональным конструктам, предпола
гающим возможность наличия большо
го количества нежестких связей с дру
гими конструктами.

Система конструктов динамична, 
она постоянно испытывается челове
ком на соответствие реальности, после 
чего одни конструкты отбрасываются, 
другие добавляются. Человек, сталки
ваясь с ситуацией, для оценки кото
рой не имеет подходящих конструктов, 
формирует новые, т.е. появляются си
туативные в отличие от основных. По
следние характеризуются устойчивостью 
и продолжительностью использования в 
процессе его жизнедеятельности.

Метод репертуарных решеток на 
эмпирическом уровне — это разновид
ность слабоформализованного (полу- 
структурированного) интервью, эври
стический потенциал которого в со
циологических исследования достаточ
но высок. Он позволяет изучать цен
ности людей, их социальные установ
ки, мотивы поведения, реконструиро
вать субъективную картину мира без 
навязывания жестких схем респонден
там в процессе опроса на их языке. 
Метод может применяться самостоя
тельно, но наилучшие результаты дает 
его использование вместе с другими 
методиками. Например, метод реперту
арных решеток используется для фор
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мирования признакового пространства 
в методе семантического дифференциа
ла (Батыков, 2008).

В названии метода (репертуарные 
решетки) отражается, во-первых, то, 
что изначально в тесте РТРК элементы 
(объекты для восприятия и сравнения) 
формировались в виде репертуара ро
лей, списка персонажей. На вопросы 
типа: «учитель, который оказал на Вас 
наиболее сильное влияние», «человек, 
в присутствие которого Вы испытывае
те неудобство», «самый удачливый че
ловек из тех, кого Вы знаете» и т.д. — 
опрашиваемый сам проставлял кон
кретные имена. Во-вторых, элементы 
связаны контекстом и представляют 
некую целостность, подобно репертуару 
ролей в пьесе. Репертуар — это сово
купность элементов, репрезентирующая 
определенную предметную область.

Существует множество модифика
ций метода, но каждая из них включа
ет несколько этапов. 1. Составление 
списка элементов. Он задается иссле
дователем либо в явном виде (напри
мер, список членов бригады), либо вы
является определенным образом, как в 
РТРК. 2. Выбор методики, техники 
выявления личных конструктов. Они 
достаточно подробно изложены в рабо
те (Франселла, Баннистер, 1987, с. 5 9 -  
ЮЗ). Традиционно конструкты выяв
ляются на основе диад (сходство и от
личие одного элемента от другого) и 
триад (сходство и отличие одного эле
мента от двух других). 3. Упорядочение 
респондентом элементов либо по его 
личным (выявленным на втором этапе) 
конструктам, либо по групповым (ото
бранным исследователем и домини
рующим в группе, к которой принад
лежит респондент). Для этого возмож
но использование разных способов. 
Например, в результате ранжирования 
элементов возникают ранговые решет
ки, их оценивание по степени выра
женности свойства в соответствии с 
конструктом — оценочные решетки.

4. Анализ данных, логика которого зави
сит от цели исследования. В социологи
ческих исследованиях к числу таковых 
относятся выявление системы конст
руктов какой-либо общности исходя из 
наиболее часто встречающихся личных 
конструктов ее членов, определение 
внутренней дифференциации изучаемой 
совокупности респондентов и т.д.

С одной стороны, решеткой назы
вают способ представления данных 
(Франселла, Баннистер, 1987, с. 138). 
Это таблица (иногда ее называют мат
рицей), в которой строки и столбцы 
соответствуют элементам, построчно 
заполняется самим респондентом или 
интервьюером. В каждой строке отме
чаются сходные элементы, отмеченные 
исследователем. Респондент обосновы
вает свой выбор посредством личных 
конструктов, которые в текстовой 
форме фиксируются построчно. С дру
гой стороны, решетка — результат 
упорядочения, оценивания элементов по 
каждому из системы личных конструк
тов респондента.
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Социологические данные

Социологические данные — собиратель
ное понятие для обозначения: 1) со
вокупности разного вида информации, 
которая служит основой для анализа 
различных сфер жизнедеятельности 
общества и составляет эмпирическую 
базу социологического исследования; 
2) результатов, полученных в эмпири
ческих исследованиях. В этом смысле 
понятие используется в основном вне 
профессионального сообщества.

Для случая, когда полевой этап 
сбора данных осуществляется непо
средственно в рамках самого исследо
вания, понятия «социологические дан
ные» и «эмпирические данные» явля
ются синонимами.

Социологические данные различа
ются по разным основаниям: по носи
телям информации о социальном (ин
дивид, семья, группа, страна и т.д.); по 
характеру возникновения (свои данные, 
чужие данные); по степени формализо
ванное™ (жестко формализованные, 
слабо формализованные, неформализо
ванные); по форматам (формам) суще
ствования; по стратегиям и методам 
анализа; по специфике сбора; и т.д.

Полевой этап сбора социологиче
ских данных может быть осуществлен 
либо в рамках самого социологическо
го исследования, либо вне него — дру
гими авторами. В имеющихся архивах 
(банках) социологических данных на
капливаются не только так называемые 
первичные данные (ответы респондентов 
или экспертов), но и инструментарии 
исследований, а также сопутствующие 
материалы (например, отчеты интер
вьюеров, невербальная информация).

Социологическими данными явля
ются: 1) результаты вопрос-ответной 
коммуникации, порожденные разными

видами опроса (включая массовые ре
презентативные, экспертные опросы). 
Разновидностью таких данных является 
информация об использования бюджета 
времени (о реальном времяпрепровож
дении людей), тексты персональных 
глубинных интервью, а также невер
бальная информация (мимика, жесты, и 
т.д.), возникающая в процессе такой 
коммуникации; 2) записи разного вида 
наблюдений; 3) документы различного 
вида (фотографии, наивные письма и 
т.д.); 4) видеозаписи фокус-групп (или 
любых групповых дискуссий); 5) сим
волика, сопровождающая повседневную 
жизнедеятельность людей (например, 
уличная реклама, плакаты и другие раз
новидности оформления городского и 
сельского пространства); 6) статистаче- 
ские данные всевозможных (несоцио
логических) архивов (переписи населе
ния, результаты голосования на выбо
рах, статистики по преступности и т.д.); 
7) информация СМИ (средств массо
вой информации) в виде текстов ста
тей в газетах и журналах, снимков и 
т.д.; 8) любые тексты (например, учеб
ников истории, научных статей и т.д.) 
в ситуациях, когда они подвергаются 
социологическому анализу, например 
посредством контент-анализа.

Каждый из этих видов социологи
ческих данных для исследователя име
ет свои плюсы и минусы как источник 
информации об изучаемых им соци
альных феноменах. В социологических 
исследованиях важно различать фор
маты данных (формы существования 
информации). Они могут быть выделе
ны по разным основаниям, каждый из 
них требует специфической постанов
ки задач, связанных с измерением и 
анализом интересующих исследователя
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социальных феноменов. Прежде всего, 
важно различение данных по степени 
формализованности. Тогда социологи
ческие данные делятся на три группы.

1. Жестко формализованные — это, 
например, совокупность ответов на за
крытые вопросы анкеты, показатели в 
государственной статистики и т.д. Та
кого рода данные существуют в разных 
форматах, в виде матриц разного вида: 
а) «объект — признак» — строки соот
носятся с любыми объектами, столбцы 
с характеризующими их переменными 
(признаками), элементами матрицы 
являются значения переменных (усло
вие столбца) для объектов (условие 
строки); б) «признак — признак» — 
строки и столбы соотносятся с одними 
и теми же переменными, элементами 
матрицы являются значения коэффи
циентов (мер) попарной связи между 
переменными; в) «объект — объект» — 
строки и столбцы соотносятся с одни
ми и теми же объектами, элементами 
матрицы являются значения похожести, 
близости (непохожести, дальности) между 
объектами; г) <<респондент — объект — 
признак» (возникает, например, в ме
тоде семантического дифференциала, 
когда каждый респондент оценивает 
разные объекты по различным бипо
лярным шкалам). В рамках последнего 
из этих форматов возникает проблема 
редукции (сжатия) данных для целей 
применения методов многомерного 
анализа.

Форматы б и в возможно полу
чить и преобразованием а. Каждый из 
этих форматов (а, б, в) является «вхо
дом» в определенный класс методов 
многомерного анализа данных.

2. Слабо формализованные данные — 
это информация, существующая в тек
стовой форме, но специальным обра
зом организованная. Источниками та
ких данных являются, например, метод 
неоконченных предложений (тест на 
завершение предложений), тест два

дцати самоопределений, метод наблю
дений (если наблюдения фиксируются 
в виде текста по определенной схеме). 
Каждый такой источник предполагает 
собственный формат данных. Они по
рождаются и открытыми вопросами, 
использованными в логической цепочке 
с другими (закрытыми или в форме не
оконченного предложения) (Саганенко, 
2001).

3. Неформализованные данные — это 
информация, существующая в виде 
текстов. Например, тексты глубинных 
интервью, любые виды нарратива, не
которые виды документов. К ним ус
ловно можно отнести и невербальную 
информацию, получаемую в исследо
ваниях (мимика, жесты, реплики и 
т.д.). Количество форматов в рамках 
этой группы, как и в предыдущей, дос
таточно велико.

Каждый формат социологических 
данных порождает специфические иссле
довательские практики и требует особой 
логики применения методов анализа 
данных (в том числе и математических).

Различают восходящую и нисходя
щую стратегии анализа данных (Та
тарова, 1998, с. 112—212). Первая из 
них соотносится с ситуацией диагно
стики без модели, отсутствия пред
ставлений о структуре результата. То
гда исследователь шаг за шагом услож
няет свой анализ (от простого к слож
ному) в поиске эмпирических законо
мерностей (тенденций, вытекающих из 
данных и существующих в разных 
формах). Восходящая стратегия возни
кает при анализе разного вида текстов 
(от открытого кодирования до выбо
рочного или осевого), данных о бюд
жете времени, государственной стати
стики и т.д.

Нисходящая стратегия — это диаг
ностика на модели. В частном случае 
задается некоторая математическая мо
дель и проверяется ее адекватность.
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Структура результата (форма эмпири
ческой закономерности) в этой ситуа
ции задается априори.
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Анализ данных (1)

Анализ данных. 1. Совокупность дейст
вий, осуществляемых исследователем в 
процессе изучения полученных тем 
или иным образом данных в целях 
формирования определенных пред
ставлений о характере явления, описы
ваемого этими данными. Исследова
тель пытается данные свернуть, сокра
тить их количество, стремясь при этом 
не потерять полезную информацию, 
потенциально в них заложенную. Де
лается это обычно с помощью матема
тических методов.

2. Процесс изучения статистических 
данных (поиска статистических законо
мерностей, закономерностей в среднем) 
с помощью математических методов, не 
предполагающих вероятностной модели 
изучаемого явления. Противостоит ве
роятностно-статистическому подходу к 
обработке данных, опирающемуся на 
их вероятностную интерпретацию (как 
случайной выборки из генеральной со
вокупности) и использование вероят
ностных моделей для построения и 
выбора наилучших методов обработки. 
Получаемые с помощью вероятностно
статистического подхода выводы опи
раются на строго доказанные матема
тические положения. В частности, этот 
подход обеспечивает корректный пере
нос результатов с выборки на генераль

ную совокупность (см. Проверка ста
тистических гипотез, Точечное и интер
вальное оценивание). В методах анализа 
данных подобные возможности не за
ложены. Эти методы не удовлетворяют 
строгим математическим требованиям. 
Выбор наилучшего метода здесь почти 
всегда опирается на неформализуемые 
эвристические соображения. Поэтому 
проблема обоснования получаемых вы
водов требует особого внимания. Осо
бенно острой становится необходимость 
выделения точек соприкосновения со
держания задачи и математического 
формализма, реализации в процессе че
ловеко-машинного диалога.

К методам анализа данных относят 
и вероятностно-статистические методы 
в тех случаях, когда не удается прове
рить адекватность реальности вероятно
стной модели, предполагаемой методом.

Выделение методов анализа данных 
обусловлено потребностями ряда наук 
(в том числе социологии), в которых 
велика потребность поиска статистиче
ских закономерностей. Однако пред
положения, лежащие в основе вероят
ностно-статистических методов, разра
ботанных специально для решения та
ких задач, часто не выполняются.

Существует мнение, что поскольку 
методы анализа данных с точки зрения
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строгой математики не являются дос
таточно обоснованными, то имеет 
смысл использовать их лишь на пред
варительном этапе анализа для уточне
ния представлений исследователя об 
изучаемом явлении, корректировки 
понятийного аппарата, формулировки 
гипотез и т.д. Однако методы анализа 
данных могут служить и средством по
лучения фундаментального знания, 
выявления неизвестных ранее законо
мерностей, если перейти на новый 
уровень понимания самого математи
ческого формализма: считать, что аде
кватным решаемой задаче является не 
отдельный метод, а совокупность ме
тодов, применяемых в соответствии с 
определенными методологическими 
принципами (см. п. 4).

3. Термин, отождествляемый с по
нятием «прикладная статистика», ко
торая понимается как научная дисцип
лина, разрабатывающая и системати
зирующая понятия, приемы, математи
ческие методы и модели, предназна
ченные для организации сбора, стан
дартной записи, систематизации и об
работки статистических данных в це
лях их удобного представления, интер
претации и получения научных и прак
тических выводов.

4. Процедуры поиска статистиче
ских закономерностей («свертки» ин
формации), не сводящиеся к примене
нию формальных алгоритмов. В основе 
лежит комплексное использование ма
тематико-статистических методов и 
методов анализа данных (п. 2) с опо
рой на несколько методологических 
принципов.

П е р в ы й  п р и н ц и п  — вариа
ция предпосылок, лежащих в основе 
выбираемых методов (любой метод 
опирается на определенную модель 
изучаемого явления, т.е. определенную 
систему предпосылок и постулатов): 
изменение таких предпосылок, рас

смотрение последствий этого измене
ния, сравнение использования разных 
предпосылок и т.д. Актуальность реа
лизации этого принципа объясняется 
тем, что для большинства методов 
проверка состоятельности заложенных 
в них моделей в социологических зада
чах является весьма проблематичной.

В т о р о й  п р и н ц и п  — сис
темный подход. В процессе анализа 
данных изыскиваются различные 
приемы для наиболее полного исполь
зования и эндогенной информации 
(т.е. данных, описывающих изучаемый 
объект), и экзогенной (т.е. данных, 
описывающих среду обитания объек
та). Системный подход предъявляет к 
исследователю повышенные требова
ния, поскольку носит принципиально 
междисциплинарный характер.

Т р е т и й  п р и н ц и п  — отказ от 
той точки зрения, что любое исследо
вание имеет начало и конец. Анализ 
данных — способ существования дан
ных, готовность к постоянному возвра
ту к одним и тем же данным. В непре
рывном процессе анализа данных пре
дусматриваются разрывы, позволяю
щие извлекать накопленную информа
цию и принимать решения, связанные 
с управлением обработкой данных, с 
выбором дальнейших шагов анализа. 
Формальные операции перемежаются с 
неформальными процедурами приня
тия решения. С появлением новых 
данных возникают новые идеи, подхо
ды, методы, уточняется понимание 
происходящих процессов и т.д. В со
циологии реализация этого принципа 
актуальна, так как социолог обычно не 
имеет той априорной модели изучае
мого явления, которая является необ
ходимой и для выбора формального 
аппарата анализа данных, и вообще 
для проведения исследования, начиная 
с формулировки гипотез и разработки 
способа сбора данных (см. также
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Методология применения математиче
ских методов).
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Анализ данных (2)

Анализ данных — исследовательская, 
аналитическая деятельность, состоящая 
из совокупности действий и операций, 
связанных с изучением полученной 
информации об объекте в ходе прове
дения исследования, в целях разреше
ния выделенной проблемной ситуации 
и формирования определенного пред
ставления. Задача исследователя со
стоит в том, чтобы, используя различ
ные методы анализа, сократить, сжать 
и усреднить полученный массив дан
ных, не сужая доверительных границ. 
Как правило, эта деятельность осуще
ствляется с помощью математико-ста
тистических методов. Здесь анализ 
данных предполагает проведение ана
литико-статистической деятельности, 
которая позволяет рассчитать различ
ные числовые показатели, индексы, 
основываясь на полученной совокуп
ности наблюдаемых переменных с 
множеством параметров. Таким обра
зом, в процессе анализа данных проис

ходит аналитическая работа по фильт
рации, преобразованию информацион
ных данных с последующим их моде
лированием в целях исследования. 
Здесь понятие анализа данных предпо
лагает использование синонимичных 
понятий — обработка, исследование.

Под анализом данных может по
ниматься исследовательская деятель
ность по изучению полученных в ходе 
исследования массива статистических 
данных, поиск закономерностей с при
менением математических методов, не 
предполагающие вероятностной модели 
изучаемого явления. Основная про
блема в анализе данных заключается в 
верном, корректном обосновании по
лученных выводов и итогов, в мини
мизации субъективизма и нахождении 
объективной интерпретации цифровых 
сведений, полученных в ходе исполь
зования формализованных математиче
ских методов. Выбор исследователем 
метода анализа данных заведомо пред
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полагает ограничения его применения, 
построение на его основе определенной 
модели характеристик объекта исследо
вания. Анализ данных включает в себя 
также вероятностно-статистические ме
тоды при невозможности проверки аде
кватности реальности разработанной 
вероятностной модели.

В ходе осуществления анализа дан
ных используется системный подход, 
т.е. применяются различные методики 
для получения наиболее полной и все
сторонней информации об объекте ис
следования. Сочетание различных ме
тодов анализа данных в соответствии с 
методологическими принципами по
зволит исследователю не только уточ
нить представления об изучаемом объ
екте, но и получить новые фундамен
тальные знания о нем.

В прикладном, более узком значе
нии анализ данных представляет собой 
ряд математических операций, набор 
функций записи, обработки и пред
ставления данных, используемых в 
специальных программных пакетах. 
Программы, имеющие функции анали
за данных, нашли широкое распро
странение во многих сферах деятель
ности. Здесь задача исследователя сво
дится к правильному выбору инстру
ментария измерения, методов анализа 
в соответствии с типом введенных в 
программу данных, а также адекватной 
объективной интерпретации рассчи
танных числовых значений в рамках 
заданной модели анализа данных.

Зачастую под анализом данных по
нимают этап исследования, нацелен
ный на получение содержательных 
аналитических выводов, основанных 
на собранных, обработанных эмпири
ческих данных. Этап предполагает, во- 
первых, проведение работ по подго
товке данных к анализу. Во-вторых, 
необходимо определить и собрать ин
формацию о характеристиках имею

щихся данных и определить группу 
предполагаемых методов анализа дан
ных. Выбор качественных методов обу
словлен методами сбора такой инфор
мации. Для количественных методов 
проводится простой одномерный ана
лиз данных для получения начальной 
информации о характере распределе
ния данных и возможностях примене
ния более сложных многомерных ме
тодов анализа данных. Как правило, 
сложные, нелинейные методы анализа 
данных предполагают предварительную 
подготовку, выбор определенных мо
делей, параметров в рамках метода. 
Полученные табличные, графические 
модели и цифровые значения данных 
подлежат исследованию и интерпрета
ции с учетом выбранных ранее пара
метров и ограничений метода анализа.

Анализ может применяться на раз
личных этапах социологического ис
следования. В методологической части 
исследования, в рамках которой фор
мируется программа, выделяется про
блемная ситуация, описываются объ
ект, предмет, цели, задачи, разрабаты
ваются гипотезы, формируются выбор
ка и понятийный аппарат, выбираются 
методы сбора информации. Анализ 
осуществляется в целях проведения 
системного анализа объекта, проверки 
логичности интерпретации и опера- 
ционализации понятий, логичности 
построения гипотез и их эмпирической 
проверки и т.д.

Полевой этап предполагает анализ 
возможностей и ошибок в ходе сбора 
массива данных в целях получения 
достоверной информации. В рамках 
аналитического этапа исследования, 
осуществляющего подготовку эмпири
ческих данных к обработке и преобра
зование полученной информации, ана
лиз рассматривается как статистиче
ская обработка массива эмпирических 
данных с последующей аналитической
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работой по интерпретации вычислен
ных числовых показателей, индексов и 
др. для достижения цели исследования.
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Каузальный анализ

Каузальный анализ (от англ. causal — 
причинный, выражающий связь при
чины и следствия) предполагает поиск, 
изучение и структурирование причинно- 
следственных отношений между явле
ниями и процессами.

Описание и упорядочение соци
альных фактов — это только начало 
социологического исследования. Глав
ным является установление между ними 
более глубоких связей, взаимосвязей и 
взаимодействий (третье правило наблю
дения социальных фактов Э. Дюрк- 
гейма). Причинные связи касаются в 
первую очередь анализа взаимозависи
мости социальных явлений от общест
венной среды. Задача социологии, та
ким образом, заключается в том, чтобы 
находить свойства, оказывающие наи

большее воздействие как на социаль
ные явления, так и на среду (Дюрк- 
гейм, 1995).

В социологии используются три 
метаметодики анализа данных — типо
логический, факторный, причинный, 
каждый их которых имеет свой язык 
(Татарова, 1999). Необходимость выяв
ления причинно-следственных отноше
ний между социальными феноменами 
определяет содержательный смысл язы
ка причинного анализа. При этом при
чина и следствие разделены во времени 
и несколько следствий может быть по
рождено одной и той же причиной, а 
разные причины могут породить одно 
и то же следствие.

При использовании каузального 
метода при построении логики анализа
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важными являются априорные пред
ставления о причинно-следственных 
отношениях и гипотезы исследования 
(Татарова, 1999, с. 158). Изучение при
чинности в рамках восходящей страте
гии анализа может происходить путем 
выделения зависимых и независимых 
переменных и использования направ
ленных коэффициентов связи между 
эмпирическими индикаторами и други
ми характеристиками. С точки зрения 
нисходящей стратегии должны быть из
начально заданы качественные модели 
каузального анализа (см. подробно о 
стратегиях: Татарова, 2002, с. 37).

В большинстве случаев исследова
тель начинает работу с некоторого на
бора гипотез о возможных причинах, 
порождающих проблему, которые фор
мируются на основании знаний и опы
та. Для поиска каузальных (причинных) 
связей многопеременных явлений и про
цессов могут быть использованы приемы 
регрессионного анализа и элементы тео
рии графов. Эта техника позволяет фик
сировать тенденцию причинных зависи
мостей среди множества влияющих на 
процесс факторов (Ядов, 2007).

Далее происходит процесс построе
ния различных моделей последователь
ности взаимосвязей переменных и по
иска такой их структуры, которая об
наруживает наибольшее суммарное

влияние на ожидаемый эффект (Ядов, 
2007). Результатом каузального анализа 
данных будет предложение, объясне
ние, интерпретация и уточнение при
чинных связей между условиями и со
бытиями, факторами, социальными 
явлениями и социальной средой. Дан
ный метод играет важную роль в пла
нировании и прогнозировании, позво
ляя при тщательном изучении причин
но-следственных связей точнее плани
ровать и прогнозировать развитие тех 
или иных процессов и явлений.
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ЕЛ . Колосова

Типологический анализ

Типологический анализ — вид анализа в 
эмпирической социологии, предназна
ченный для поиска знаний о типах 
существования социального феномена 
с помощью процедуры выделения 
групп объектов (носителей изучаемого 
феномена), качественно отличных друг

от друга по одним признакам и внут
ренне однородных по другим. Такой 
поиск сводится к решению двух задач. 
1. Проверка гипотезы о существовании 
социальных типов в заданном исследо
вателем смысле, например гипотез о 
существовании социальных типов ра
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бочих по характеру их трудовой дея
тельности и интерпретируемых как 
объекты социального управления, со
циальных типов в молодежной суб
культуре в зависимости от структуры 
ценностных установок ее представите
лей и интерпретируемых как объекты 
социального контроля, социальных ти
пов среди регионов России, механизм 
воздействия на электоральное поведе
ние которых различен. 2. Поиск так на
зываемых типологических синдромов — 
эмпирических закономерностей, по
зволяющих выдвинуть гипотезу о су
ществовании социальных типов. Для 
отдельного эмпирического исследова
ния эта задача традиционна, так как 
данные только одного исследования не 
позволяют делать однозначные выво
ды о том, что объекты, отнесенные к 
одной и той же группе, представляют 
собой особый социальный тип.

Знание о типах всегда относитель
но, и их поиск на эмпирическом уров
не сводится к всевозможным группи
ровкам (разбиениям, классификациям) 
объектов, осуществляемых как посред
ством математических методов, так и 
без них. В социологической литературе 
иногда принято разделять эмпириче
скую и теоретическую типологии (Ядов, 
2007, с. 288—300). Первая из них по 
сути является эмпирическим уровнем 
типологического анализа. Вторая воз
никает как теоретическая гипотеза, 
концептуальные представления исходя 
из накопленного знания, в том числе 
результатов эмпирических исследований.

Типологический анализ как особый 
вид методологического инструмента 
имеет языковую и логическую структу
ры и играет роль метаметодики анали
за данных (Татарова, 1999, с. 198—211; 
Г.Г.Татарова, 2007) — средства порож
дения методики его проведения в каж
дом конкретном случае. Языковая 
структура этого вида анализа достаточ
но сложна. Прежде всего, в ней разли

чаются понятия экзогенного и эндо
генного характера. Первые них (тип, 
типология, дефиниция и цель прове
дения типологического анализа, типо
логический синдром) — теоретические 
понятия высокого уровня абстрактно
сти, средства концептуализации. Их не 
рекомендуется подвергать однозначной 
эмпирической интерпретации (опера- 
ционализации). Вторые — эмпириче
ски интерпретируются (часть из них 
математически формализуется). Среди 
них особо выделяются так называемые 
основные понятия (априорная типоло
гия, типообразующие признаки, пред
мет типологии, ядро предмета типоло
гии, основание типологии). Это базо
вые исследовательские конструкты, 
связывающие теоретические понятия 
(концепты) и эмпирические их рефе
ренты. Эмпирическая их интерпрета
ция многозначна и видоизменяется в 
процессе проведения типологического 
анализа.

Априорная типология — предвари
тельное (до анализа данных) разбиение 
исходных объектов на группы. Необхо
димость в этом возникает по разным 
причинам. В частности, в ситуации не
возможности интерпретировать одно и 
то же количество как одно и то же ка
чество. Например, типологический 
анализ имеет смысл проводить отдель
но: 1) для горожанок и селянок, если 
исходно для проведения разбиений ис
пользуется признак «затрата времени 
на труд в домашнем хозяйстве»; 2) для 
больных и здоровых, если исходно ис
пользуются признак «удовлетворенность 
здоровьем»; 3) для женатых и нежена
тых в процессе выделения типов по 
социальным представлениям об иде
альной семье, установкам на распреде
ление семейных обязанностей. Типооб
разующие признаки — свойства, отли
чающие один тип от другого. Вся их 
совокупность функционально делится
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на признаки: определяющие априор
ную типологию; описывающие непо
средственно изучаемый феномен; по
зволяющие объяснить существование 
типов в определенных условиях (соци
альный фон). Предмет типологии — 
совокупность тех базовых свойств, ко
торые позволяют рассматривать эмпи
рические объекты как носителей опре
деленных типов изучаемого феномена. 
В ряде случаев имеет смысл выделять 
ядро предмета типологии — домини
рующие свойства, ответственные за 
отнесение объекта к определенному 
типу. Основание типологии — сужде
ния о схожести (близости, однотипно
сти) объектов. Например: 1) «Двое ра
бочих схожи по характеру трудовой 
деятельности, если у них примерно 
одинаковые удовлетворенность рабо
той на предприятии, уровни корпора
тивной солидарности и ответственности 
за выполняемую работу, в противном 
случае они несхожи»; 2) «Два молодых 
человека однотипны по времяпрепро
вождению, если у них одинаковая 
структура времяпрепровождения, в 
противном случае они разнотипны».

В число эндогенных понятий также 
входят такие как класс, объекты клас
сификации, классификационный при
знак, алгоритм классификации и т.д. 
При необходимости этой группе поня
тий ставятся в соответствие математи
ческие конструкты в отличие от чисто 
теоретических понятий с корнем «тип». 
В общем случае процедурно типологи
ческий анализ носит итеративный ха
рактер и распадается на этапы, на ка
ждом из них возможно применение 
различных математических методов, и 
прежде всего позволяющих проводить 
разбиение объектов классификации 
(они не всегда совпадают с исходными 
для анализа эмпирическими объекта
ми) на отдельные классы. В качестве 
алгоритма разбиения может выступать

практически любой математический 
метод многомерного анализа.

Этапы типологического анализа 
следующие. 1. Построение априорной 
типологии, введение первой части ти
пообразующих признаков. 2. Обозна
чение предмета (ядра предмета) типо
логии, введение второй части типооб
разующих признаков. 3. Введение ос
нования типологии. На последующих 
двух этапах происходит его формали
зация, в процессе которой происходит 
уточнение содержания этого основа
ния. 4. Построение признакового про
странства на базе анализа свойств ти
пообразующих признаков, в частности, 
анализа фактического типа используе
мых шкал. На этом этапе решаются 
проблемы нормирования, взвешивания 
исходных эмпирических индикаторов 
(например, анкетных вопросов) и фор
мирование классификационных при
знаков для проведения классификаций, 
разбиений. 5. Выбор алгоритма раз
биения объектов на однородные груп
пы исходя из методических решений, 
принятых на предыдущих этапах, с 
учетом условий применимости того или 
иного алгоритма. Возможно и ком
плексное использование различных 
процедур классификации, каждая из 
которых выявляет различные структур
ные особенности в исходных данных. 
6 . Выбор способов интерпретации, 
методов описания классов для перехо
да от формальной классификации к 
содержательной типологии объектов 
(Типология..., 1982). В результате реа
лизации этого этапа происходит анализ 
возможных причин несовпадения типо
логии и классификации, могут изме
ниться представления о содержании ба
зовых понятий, объединение или разде
ление отдельных классов и т.д.

Выделенные этапы взаимосвязаны 
между собой так, что в процессе реа
лизации одного из них может происхо
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дить переосмысление других, и тем са
мым возможна экспликация основных 
понятий типологического анализа.

В литературе по методам анализа 
социально-экономической информа
ции типологический анализ понимает
ся как класс содержательных задач, ло
гика решения которых, одинакова 
(Математические..., 1989, с. 12—60). 
В ряде случаев его отождествляют и с 
кластерным анализом, который, как и 
эмпирическую типологию, корректнее 
считать эмпирическим уровнем типо
логического анализа.
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Г.Г. Татарова

Факторный анализ

Факторный анализ — один из видов 
многомерного анализа данных, по
зволяющий уменьшить размерность 
пространства признаков и описать 
структурные взаимосвязи между пе
ременными.

Ключевыми задачами факторного 
анализа являются сокращение числа ин
терпретируемых переменных и класси
фикация переменных. В основе данного 
метода лежат следующие предположе
ния: 1) не все явления можно наблю
дать непосредственно, так как многие 
из них являются скрытыми (латентны
ми) или сложными по своей структуре; 
2 ) ненаблюдаемые явления могут быть 
так или иначе связаны с наблюдае
мыми (зафиксированными в ходе эм
пирического исследования); 3) связи 
между большим числом наблюдаемых 
переменных могут определяться суще
ствованием меньшего числа гипотети
ческих ненаблюдаемых переменных 
(факторов); 4) следовательно, можно 
получить факторную модель, которая

содержит в себе определенную часть ис
ходных переменных, объясняя их струк
туру. Таким образом, измеряемые эм
пирические показатели считаются след
ствием других, глубинных характери
стик. Например, отношение к отдель
ным формам политического участия — 
следствие уровня политической актив
ности, отношение к различным спосо
бам проведения досуга — следствие 
определенного образа жизни и т.д.

Факторный анализ может использо
ваться для переменных, уровень изме
рения которых метрический либо дихо
томический. Техническое проведение 
факторного анализа сводится к вычисле
нию дисперсии переменных, объяснен
ных одними и теми же факторами, и 
затем — к вычислению корреляций меж
ду каждой исходной переменной и 
сконструированными факторами (фак
торных нагрузок). Интерпретация фак
торов непосредственно связана с эти
ми корреляциями: те переменные, с 
которыми фактор коррелирует сильнее
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всего, отражают его содержательный 
смысл. При анализе в один фактор 
объединяются сильно коррелирующие 
между собой переменные. В результате 
происходит перераспределение диспер
сии между компонентами и получается 
максимально простая и наглядная 
структура факторов. Следует отметить, 
что выбор количества факторов в каж
дой факторной модели не является 
формализованным и может варьиро
ваться от того, какой критерий был 
выбран исследователем: приращение 
объясненной дисперсии (метод «каме
нистой осыпи»); доля объясненной 
дисперсии, приходящейся на фактор
ную модель (баланс между высокой 
долей объяснения и уровнем редукции 
данных, т.е. уменьшения числа факто
ров в модели); интерпретируемость 
(понятность) факторов, в том числе 
при соотнесении с теоретической мо
делью; критерий Кайзера (пропорцио

нальная доля дисперсии переменных 
внутри фактора).

Факторный анализ широко приме
няется в исследованиях, где использу
ются однородные шкалы для измере
ния тех или иных явлений (в особен
ности социальных установок).
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А.В. Стрельникова

Кластерный анализ

Кластерный анализ — вид анализа дан
ных на основе применения математиче
ских методов разделения, разбиения со
вокупности объектов на отдельные 
группы (классы, кластеры). Объекты, 
отнесенные к одной группе, считаются 
похожими, близкими, однотипными, к 
разным — непохожими, далекими, 
разнотипными. В определенной мере 
кластерный анализ является оппозицией 
к факторному, когда выделяются группы 
в определенном смысле схожих (корре
лированных) признаков. В 1930-е гг. 
эти виды анализа не различались и 
кластерный анализ считался разновид
ностью факторного.

В роли средств разбиения могут 
выступать различные методы много
мерного анализа данных, но принято 
особо выделять методы многомерной 
классификации (кластеризации), каждый 
из которых предполагает определенный 
алгоритм разбиения. Его составными 
элементами являются задание меры 
близости между объектами и правила 
их объединения в группы (классы, кла
стеры). Для обозначения групп будем 
использовать далее термин «класс» как 
более распространенный в русскоязыч
ной литературе независимо от того, 
пересекаются или не пересекаются 
классы как результат разбиения объек

http://www.statsofl.m/home/textbook/default.htni
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тов. В литературе иногда для обозна
чения пересекающихся классов ис
пользуется термин «кластер».

Существует три контекста употреб
ления самого понятия «классифика
ция»: как 1) процедуры алгоритма раз
биения объектов; 2 ) как совокупности 
классов (кластеров) — результат раз
биения; 3) как процедуры отнесения 
объектов к заданным классам, т.е. как 
распознавание образов. Наряду с поня
тием «классификация» используются и 
другие: «распознавание образов», чис
ленная таксономия, «автоматическая 
классификация» и т.д. Это связано с 
параллельным развитием теории и ме
тодов «классифицирования» в различных 
областях науки.

В ряде случаев кластерный анализ 
отождествляют с анализом типологиче
ским, предназначенным либо для об
наружения эмпирических закономер
ностей, на основе которых выдвигают
ся гипотезы о существовании социаль
ных типов, либо для проверки гипоте
зы о существовании социальных типов 
в заданных исследователем смыслах. 
Корректнее считать кластерный анализ 
эмпирическим уровнем типологическо
го анализа как методологического ин
струмента.

Одни и те же алгоритмы разбиения 
объектов на группы используются для 
различных целей (формального сжатия 
информации, построения типологиче
ских группировок, поиска знаний о 
существовании социальных типов), что 
и порождает терминологические слож
ности. Первые алгоритмы классифика
ции (кластеризации) возникли из гео
метрического представления объектов 
как точек в многомерном пространстве 
классификационных признаков. Тогда 
похожесть объектов — близость их 
расположения в этом пространстве, 
класс — сгущение объектов опреде
ленной конфигурации. В ряде случаев

критерий похожести задается как мера 
близости между любыми двумя объек
тами. Если признаки имеют высокий 
уровень измерения (интервальный и 
т.д.) и независимы, таковой служит 
евклидово расстояние. В социологиче
ских исследованиях классификацион
ные признаки часто имеют низкий 
уровень измерения (номинальный), 
поэтому их преобразуют в бинарные 
(дихотомические). В силу того что для 
них имеет смысл средняя арифметиче
ская и дисперсия, становится возмож
ным использование алгоритмов, разра
ботанных для признаков с высоким 
уровнем измерения. Мера близости 
может задаваться в явном виде (как 
вход в алгоритм) или быть заложена в 
неявном виде в самом правиле разбие
ния. В первом случае варьирование 
мерами близости допустимо до опреде
ленных пределов, так как не в любом 
алгоритме можно задавать требуемую 
исследователю меру.

Многообразие постановок задач 
кластерного анализа породило сущест
вование различных алгоритмов разбие
ния, обладающих определенными свой
ствами, знание которых важно при вы
боре средств разбиения. К свойствам 
относятся, например, следующие. 1. Ус
тойчивость относительно переупоря
дочения объектов. На входе в алгоритм 
предполагается некоторая упорядочен
ность объектов: какой-то объект обо
значают как первый, какой-то — как 
второй и т.д. Меняя порядок следова
ния объектов, применяя алгоритм по
вторно, получается новый результат, 
который может и не совпадать с пре
дыдущим. В случае совпадения счита
ется, что алгоритм обладает свойством 
допустимости относительно переупоря
доченное™ объектов. 2. Устойчивость 
относительно дублирования классов. 
Это означает, что если объекты неко
торого класса добавить (продублиро
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вать) в исходную совокупность и по
вторить процедуру разбиения, границы 
классов не изменятся. 3. Устойчивость 
относительно удаления классов. Это 
означает, что если объекты одного 
класса удалить из исходной совокупно
сти и повторить классификацию, то 
границы классов не изменятся. 4. Ус
тойчивость относительно дублирования 
объектов. Это свойство аналогично 
второму с той лишь разницей, что вме
сто класса рассматривается объект. 5. 
Возможность манипулирования раз
ными мерами близости, если она зада
ется в явном виде. Например, в ряде 
случаев возможно применение только 
евклидового расстояния.

Большинство алгоритмов класси
фикации реализуются пошагово, на 
каждом шаге разбиение получается пу
тем преобразования предыдущего. 
Процесс останавливается заданием ли
бо числа классов, либо порога различи
мости объектов (классов) при устойчи
вости разбиения, т.е. в ситуации, когда 
при возрастании порога различимости 
само разбиение не меняется. Среди ал
горитмов классификации можно выде
лить следующие.

1. Иерархические агломеративные ал
горитмы. На первом шаге каждый объ
ект объявляется классом. На каждом 
последующем шаге объединяются клас
сы предыдущего разбиения. Правила 
объединения различаются в разных ал
горитмах. Допустим, что мера близости 
двух классов вводится как среднее зна
чение из расстояний, вычисленных для 
каждой пары объектов, один из кото
рых принадлежит одному классу, а 
другой — другому. Тогда на каждом 
шаге объединяются два класса, для ко
торых такое среднее значение мини
мально. Такой алгоритм называется 
методом ближайшего соседа (он реали
зован практически во всех пакетах 
программ). Другим, также широко 
применяемым является быстрый метод

Уорда. В отличие от метода ближайше
го соседа он используется при боль
шом числе объектов. Каждому классу 
ставится в соответствие гипотетически 
средний объект, центр класса и значе
ния признаков для него определяются 
как средние значения в классе. Вво
дится показатель однородности класса 
в виде суммы квадратов расстояний (5) 
между средним объектом и остальны
ми. Классы объединяются, если это 
приводит к минимальному приросту 
величины 5.

2. Иерархические дивизимные алго
ритмы. На первом шаге все объекты 
относятся к одному классу. На следую
щем шаге отбирается объект, макси
мально отличающийся от других, и он 
становится основой для образования 
класса. К нему присоединяются близ
кие объекты и тем самым образуются 
два класса. На последующих шагах де
лению подвергают самый неоднород
ный из классов предыдущего разбие
ния. Алгоритмы этого типа редко реа
лизуются в пакетах, ибо вычислитель
ные процедуры крайне сложны и не на
глядны. Они различаются правилами 
разделения классов, уровнем измерения 
классификационных признаков.

3. Итеративные алгоритмы (парал
лельные или последовательные). В их 
основе — введение некоторого крите
рия качества разбиения, функционала 
качества разбиения — это некоторая 
функция, связывающая классификаци
онные признаки. Тогда отыскивается 
разбиение, на котором он принимает 
максимальное значение. Например, 
функционал — сумма (по всем клас
сам) внутригрупповых дисперсий по 
всей совокупности признаков. Парал
лельные алгоритмы используют парал
лельно (отсюда и название) все клас
сифицируемые объекты, последова
тельные — только часть (при анализе 
данных большого объема). В тех и дру
гих число классов к либо задается, либо
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подлежит определению. Широко рас
пространенным алгоритмом является 
метод к-средних. На первом шаге слу
чайно отобранные ^-объекты (заданное 
число классов) формируют вокруг себя 
классы. Затем в классах вычисляются 
их центры (с координатами, равными 
средним по признакам). Если объект 
ближе к центру своего класса, он ос
тавляется в классе. Если нет — перево
дится в тот класс, к центру которого 
он более близок. На очередном шаге 
пересчитываются центры и осуществ
ляются переходы объектов из класса в 
класс. Если вместо средних вычисля
ются медианы, то алгоритм называется 
методом к-медиан. 4. Алгоритмы, оце
нивающие плотности. В такого рода 
алгоритмах классы формируются в 
пространстве признаков в соответствии 
с местами наибольшей сгущенности 
(плотности, концентрации) точек. Они 
определяются по-разному. Например, 
вначале выделяются круглые сгуще
ния — гиперсферы одинакового ра
диуса. Затем такие сгущения объеди
няются в классы различной конфигу
рации. 5. Двувходовые объединения, или 
бикластеризация, — это алгоритмы, од
новременно осуществляющие группи
ровку и объектов и признаков по дан
ным матрицы вида «объект — при
знак». Идея заключается в формирова
нии таких классов, когда один из них 
однороден по одной части признаков, 
другой — по другой. 6 . Нечеткие клас
сификации. Алгоритмы этого вида по
зволяют получать размытые классифи
кации, пересекающиеся классы. Они 
опираются на понятие функции при
надлежности, принимающей значения 
от нуля до единицы. Объект одновре
менно может быть отнесен к разным 
классам с различным уровнем принад
лежности, значением этой функции.

При этом сумма его принадлежностей 
равна единице.

Возможны и другие алгоритмы 
классификации. При их выборе в со
циологических исследованиях необхо
димо учитывать как минимум уровень 
измерения признаков, их разнотип
ность, объем классифицируемой сово
купности, возможность использования 
комплекса алгоритмов в определенной 
последовательности для определения 
«естественного» расслоения объектов.

Для целей кластерного анализа мо
гут применяться и методы факторного 
анализа, и методы качественного рег
рессионного анализа, и методы много
мерного шкалирования, и методы дис
криминантного анализа и т.д. Различ
ные методы многомерного анализа дан
ных могут как играть роль отдельного 
алгоритма разбиения, так и являться 
составной частью кластерного анализа.
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Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ — метод мате
матической статистики, средство про
верки статистических гипотезу исполь
зуется для выявления влияния отдель
ных независимых друг от друга пере
менных, традиционно называемых 
факторами (А, В, С, ...), на некоторую 
целевую переменную ( У). Метод пред
ложен Р. Фишером в 1920 г. и состоит 
в сравнении между собой оценок дис
персии целевой переменной полученных 
при разных условиях. С практической 
точки зрения имеет смысл говорить о 
существовании различных источников 
изменчивости Y\ порождающих отдель
ные компоненты вариации значений Y 
Они выделяются посредством разложе
ния общей вариации SS на составные 
части. Величина SS равна числителю в 
формуле для вычисления дисперсии Y 
по всей совокупности значений.

Метод возник как метод планиро
вания эксперимента (Р. Фишер пред

ложил его для обработки результатов 
опытов по выявлению условий, при 
которых испытываемый сорт сельско
хозяйственной культуры дает макси
мальный урожай), используется для 
выявления различий между результа
тами непосредственных измерений, 
выполненных при тех или иных ме
няющихся условиях. Рассмотрим это 
на примере выявления влияния обра
зования (фактор А) и пола (фактор В) 
на удовлетворенность работой (У) в 
предположении, что образование имеет 
три градации (1 — среднее, 2 — сред
нее специальное, 3 — высшее), пол — 
две градации (1 — мужской, 2 — жен
ский), а целевая переменная Y — не
кий индекс удовлетворенности рабо
той, имеющий интервальный уровень 
измерения. Представим данные в таб
личной форме в виде совокупности 
ячеек {ij}9 где / отвечает уровню (гра
дации) фактора A, j  — фактора В.

Таблица 1

Уровни 
фактора В

Уровни фактора Л

1 2 3

1 {*п} {*Ъ> <*ь>

2 {*21} {*22} <*23>

В ячейке (1,1) представлены значе
ния удовлетворенности работой мужчин 
со средним образованием, а в ячейке 
(2,3) — значения удовлетворенности 
трудом женщин с высшим образовани
ем. Наиболее благоприятные условия 
для применения дисперсионного анализа: 
1) независимость факторов; 2) данные,

представленные в отдельной ячейке, 
подчинены нормальному закону рас
пределения; 3) число наблюдений (объ
ектов) в ячейках одинаково; 4) диспер
сия Y в ячейках одинакова. Общая ва
риация SS в соответствии с табл. 1 мо
жет быть разложена на компоненты, 
каждая из которых обусловлена вполне
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определенным источником изменчиво
сти его значений. Число источников 
зависит от числа изучаемых факторов.

Для одного фактора — A: SS = SSA + 
+SSqc (1)> ДОЯ двух факторов — А и В: 
SS = SSA + SSB + SSAB + SS0c (2), a 
для трех факторов — А, В, С: SS = SSA + 
+SSB + SSc + SSab *S$4C SSBc + 
+SSABc + SSqc (3).

В эти разложения (1) — (3) входят 
три группы компонент. Компоненты 
первой группы — SSA, SSB, SSc (с од
ним индексом) — обусловлены главны
ми эффектами факторов. В нашем 
примере SSA — компонента изменчиво
сти удовлетворенности работой, обу
словленной возрастом, и только им. 
Для ее вычисления необходимо прежде 
всего усреднить значения удовлетво
ренности по полу и внутри ячеек, т.е. 
получить средние значения удовлетво
ренности для респондентов со средним, 
средним специальным и высшим обра
зованием. По этим значениям легко 
вычисляется SSA) а на ее основе оцен
ка дисперсии Y при действии только 
фактора образования без принятия во 
внимание остальных источников дис
персии. Условно речь идет о чистом 
влиянии фактора образования.

Компоненты второй группы — SS^ , 
SSAC, SSBC, S S ^ c  — обусловлены 
взаимодействиями факторов. SSAB — 
компонента вариации удовлетворенно

сти работой, обусловленная одновре
менным действием на У и возраста, и 
пола респондента. Она вычисляется по 
средним значениям в ячейках, т.е. на 
основе шести средних (по числу яче
ек). Третья группа компонент состоит 
из одной SSoc> т.е. остаточной вариа
ции. Ее источником являются факто
ры, влияние (всех в целом) которых 
обнаруживается при анализе изменчи
вости признака Y внутри ячеек. Есте
ственно предположить, что эти факто
ры одинаково действуют на изменчи
вость в каждой ячейке (отсюда и воз
никает требование равенства диспер
сий и нормальности распределения в 
ячейках, о чем говорилось выше).

Процедура дисперсионного анализа 
начинается с вычисления перечислен
ных компонент. На их основе рассчиты
ваются различные оценки дисперсии Y 
Число таких оценок равно числу ис
точников дисперсии. Эти оценки на
зывают средними квадратами. Вычис
ляются они делением значения соот
ветствующей компоненты SS на отве
чающее ей число степеней свободы. 
В табл. 2 приведено число степеней 
свободы для случая двух факторов, 
когда фактор А имеет г уровней, фак
тор В — с уровней, общее число на
блюдений N , число наблюдений в 
ячейках одинаковое и равно п.

Таблица 2

Компонента SSA ssB SSAB SSoc SS

Число степеней свободы г-1 с-1 (r-D (c -l) rc (n-1) N-1

В нашем примере г = 3, с = 2. Су
ждение о значимости влияния того или 
иного источника дисперсии выносится 
после сравнения двух оценок диспер
сии: отвечающей этому источнику и 
SSqc- Такое сравнение проводится на

основе критерия Фишера ( / ’-критерий). 
Для этого вычисляется значение отно
шения двух оценок. Например, для вы
явления влияния фактора А на измен
чивость признака Y вычисляется как 
величина FA = rc (п—1) SSA/(r—1) SSqc
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Полученная величина сравнивается с 
табличным значением Ft, которое оп
ределяется однозначно при заданных 
степенях свободы и для заданного 
уровня значимости. Если окажется, что 
Fa > F t, то влияние фактора А  считает
ся статистически значимым.

Предположим, что в нашем приме
ре SSA = 3,5, SSoc = 7,0, /1 = 6 . Тогда 
гипотеза о значимости влияния образо
вания подтверждается, так как FA = 7,5 
больше, чем Ft = 4,17, при уровне зна
чимости равной 0,05 и степенях свобо
ды (г -1=2, гс (л-1) = 30). Проверка 
этой гипотезы есть не что иное, как 
проверка гипотезы о равенстве средних 
значений удовлетворенности на раз
личных уровнях фактора образования. 
Если средние удовлетворенности для 
респондентов со средним, средним 
специальным и высшим образованием 
не равны между собой (в статистиче
ском смысле различны), то влияние 
образования на удовлетворенность рабо
той значимо. В методе дисперсионного 
анализа влияние понимается именно в 
этом смысле.

Величина SS разложима лишь в 
предположении существования опре
деленной математической модели обу
словленности значений У факторами А , 
5, ... . Ее вид зависит от возможности 
получения значений У при различном 
сочетании уровней факторов. Рассмот
рим модель, в рамках которой становит
ся возможным разложение типа (1), (2) 
или (3). Для случая двух факторов она
имеет вид Г  ijk = Ц + а ,  + Р , + У у + £ук > 
где {£ijk} — независимы и распределе

ны нормально с параметрами (0 , <j2),

а Sa, = ZPy = 0-
* J
Для нашего примера это означает, 

что удовлетворенность работой к-го 
респондента с i-м уровнем образова

ния, j -го пола представляет собой сум
му нескольких величин. 1. ц  — сред
няя «генеральная» удовлетворенность, 
статистической оценкой которой яв
ляется среднее значение целевой пере
менной У по всем наблюдениям, 
представленным в табл. 1, т.е. средняя 
удовлетворенность всех респондентов.
2 . (х, — главный эффект /-го уровня
фактора А. Его оценкой является пре
вышение среднего значения удовлетво
ренности респондентов с i-м образова
нием над средней удовлетворенностью 
всех респондентов. Аналогично опре
деляется и р j — главный эффект j -го

уровня фактора В. 3. у — взаимодей

ствие /-го уровня фактора А с j -м уров
нем фактора В. Понятие «взаимодейст
вие факторов» используется дня обо
значения эффекта совместного влия
ния рассматриваемых факторов на У 
В нашем примере могло оказаться, что 
ни одна из градаций пола и образова
ния не соотносится с каким-то опре
деленным уровнем удовлетворенности 
работой. Это означает, что мужчины и 
женщины примерно одинаково удовле
творены работой и то же наблюдается 
для респондентов с разным уровнем 
образования. Но может возникнуть си
туация, когда одному из шести сочета
ний градаций этих факторов соответст
вует вполне определенное значение 
удовлетворенности. Может оказаться, 
что женщины со средним образовани
ем намного более удовлетворены рабо
той, чем все остальные пять рассмат
риваемых групп респондентов. Именно 
тогда и наблюдается взаимодействие 
факторов (в нашем примере взаимо
действуют пол и образование). Оценка 
у 12 — взаимодействие факторов
«среднее образование» и «женщина» — 
вычисляется как разность двух вели
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чин. Первая — превышение средней 
удовлетворенности женщин со сред
ним образованием над средней удовле
творенностью всех респондентов со 
средним образованием (т.е. оценка 
главного эффекта второго уровня фак
тора «пол», вычисленная относитель
но первого уровня фактора «образова
ние»), а вторая — превышение средней 
удовлетворенности трудом всех жен
щин над средней удовлетворенностью 
всех респондентов (т.е. оценка главно
го эффекта второго уровня фактора 
«пол»). 4. Ошибка наблюдения £..к
оценивается путем вычисления меры 
изменчивости удовлетворенности рабо
той у респондентов, имеющих одни и 
те же пол и образование. Равенство
ХсС/ = Х Р  = 0  вытекает из определе-
' j

ния а ,. И р г

Смысл сравнения Fa с Ft (о чем 
шла речь выше) на языке модели дис
персионного анализа — проверка ги
потезы, что все = 0 . Если гипотеза
о значимости влияния образования на 
удовлетворенность работой принимает
ся (т.е. не все а ,  = 0 ), то можно про
верить и гипотезу об одинаковости 
влияния уровня образования на удов
летворенность работой. Для проверки

гипотез о том, какие из ос, не равны
нулю, используются методы множест
венного сравнения: метод Тьюки (Т- 
метод) и метод Шеффе (^-метод).

В социологических исследованиях 
условия применимости дисперсионно
го анализа зачастую не выполняются. 
Метод можно применять и при их на
рушении, но при этом: 1) нарушение 
нормальности распределения в ячейках 
возможно при больших значениях числа 
степеней свободы, т.е при достаточной 
наполненности ячеек; 2) нарушение ра
венства дисперсий в ячейках возможно, 
если число наблюдений в ячейках рав
ное; 3) нарушение независимости на
блюдений в ячейках недопустимо.
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Корреляционный анализ

Корреляционный анализ (от лат. согге- 
latio — соотношение) — статистические 
методы обнаружения корреляционной за
висимости между двумя (или более) слу
чайными признаками или факторами. 
Эти методы обработки данных позво

ляют измерять тесноту связи между 
двумя или более переменными. Они 
основываются на изучении коэффици
ентов корреляции между заданными 
переменными. Анализ подразумевает 
сравнение коэффициентов корреляции
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между одной парой для определения 
взаимосвязей.

Корреляционный анализ представ
ляет собой математическую процедуру, 
с помощью которой изучается эта взаи
мозависимость. Он заключается в вы
числении коэффициентов корреляции — 
чисел, знак и величина которых характе
ризуют направление (прямая/обратная) 
и интенсивность/тесноту (строгая, силь
ная, умеренная, слабая, нулевая) взаи
мозависимости.

Корреляция — это статистическая 
взаимозависимость между признаками 
изучаемого явления. При этом измене
ния значений одной или нескольких из 
величин сопутствуют систематическому 
изменению значений другой или других 
величин. Математической мерой кор
реляции двух случайных величин слу
жит корреляционное отношение г) либо 
коэффициент корреляции R (или г). 
В случае если изменение одной слу
чайной величины не ведет к законо
мерному изменению другой случайной 
величины, но приводит к изменению 
другой статистической характеристики 
данной случайной величины, то по
добная связь не считается корреляци
онной, хотя и является статистической.

Впервые в научный оборот термин 
«корреляция» ввел французский пале
онтолог Жорж Кювье в XVIII в. Он 
разработал закон корреляции частей и 
органов живых существ, с помощью 
которого можно восстановить облик 
ископаемого животного, имея в распо
ряжении лишь часть его останков. 
В статистике слово «корреляция» пер
вым стал использовать английский 
биолог и статистик Фрэнсис Гальтон в 
конце XIX в.

Показателем интенсивности связи 
служит значение коэффициента. Счита
ется, что если он равен 1, то взаимоза
висимость признаков является строгой 
(полной); если его значение находится

в интервале от 1 до 0 ,8 , то это свиде
тельствует о сильной их взаимозависи
мости; если в интервале от 0,7 до 0,3 — 
об умеренной (неярко выраженной) 
взаимозависимости, а если же оно ле
жит в интервале от 0 ,2  до 0 ,0 , то мы 
имеем дело со слабой или нулевой 
взаимозависимостью. Есть мнение, что 
в социологических исследованиях зна
чения коэффициентов корреляции 
выше 0,5 встречаются не очень часто, 
поэтому можно принимать во внима
ние те из них, которые равны или пре
вышают 0,3, т.е. характеризуют уме
ренную взаимосвязь признаков.

Цель корреляционного анализа — 
получить информацию об одной пере
менной при помощи другой перемен
ной. О корреляции можно говорить то
гда, когда поставленную цель можно 
достигнуть при таком сравнении.

Существуют ограничения корреля
ционного анализа.

1. Применение корреляционного 
анализа возможно при наличии доста
точного количества наблюдений для 
изучения. Специалисты отмечают, что 
применение корреляционного анализа 
возможно, когда есть в наличии необ
ходимое число случаев для анализа: от 
50 до 100 пар наблюдений. На практи
ке считается, что число наблюдений 
должно не менее чем в 5—6 раз превы
шать число факторов (также встреча
ется рекомендация использовать про
порцию, не менее чем в 10 раз превы
шающую количество факторов).

2. Необходимо, чтобы совокупность 
значений всех факторных и результа
тивного признаков подчинялась мно
гомерному нормальному распределе
нию. Когда объем совокупности недос
таточен для проведения формального 
тестирования на нормальность распре
деления, то закон распределения опре
деляется визуально на основе корреля
ционного поля. Если в расположении
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точек на этом поле наблюдается ли
нейная тенденция, то можно предпо
ложить, что совокупность исходных 
данных подчиняется нормальному за
кону распределения.

3. Исходная совокупность значений 
должна быть качественно однородной.

4. Сам по себе факт корреляцион
ной зависимости не дает основания ут
верждать, что одна из переменных 
предшествует или является причиной 
изменений или то, что переменные во
обще причинно связаны между собой, 
а не наблюдается действие третьего 
фактора. Если изменение одной слу
чайной величины не ведет к законо
мерному изменению другой случайной 
величины, но приводит к изменению 
другой статистической характеристики 
данной случайной величины, то по
добная связь не считается корреляци
онной, хотя и является статистической. 
То есть существует возможность лож
ной корреляции, которая выходит из 
интуитивных выводов специалиста. 
Следует отметить, что коэффициенты 
корреляции выражают не причинную 
(обусловленность одного признака дру
гим), а функциональную (взаимная со
гласованность изменения признаков) 
зависимость между признаками.

Различают парную (между двумя 
признаками) и множественную (между 
несколькими признаками) корреляции.

Для изучения взаимосвязи призна
ков, измеренных с помощью различ
ных типов шкал, используются разные 
коэффициенты корреляции. Если по 
меньшей мере одна из двух перемен
ных имеет порядковую шкалу либо не 
является нормально распределенной, 
необходимо использовать ранговую 
корреляцию Спирмена или Кендалла.

На порядковом уровне измерения 
признаков наиболее широко применя
ется коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (Spearman rank correlation

coefficient) — мера линейной связи 
между случайными величинами. Кор
реляция Спирмена является ранговой, 
т.е. для оценки силы связи использу
ются не численные значения, а соот
ветствующие им ранги. Коэффициент 
инвариантен по отношению к любому 
монотонному преобразованию шкалы 
измерения.

Заданы две выборки — х = (хь ..., хп), 
У = (У \,-, Уп)‘

Коэффициент корреляции Спир
мена вычисляется по формуле

р = 1-
И(И-1ХИ + 1)Г=1

1 (Л г-$г)2,

где Rr — ранг наблюдениях, в ряду х\ 
Sr — ранг наблюдения Yr в ряду Y 
(Гмурман, 2004).

Коэффициент р принимает значе
ния из отрезка [—1; 1]. Равенство р = 1
указывает на строгую прямую линей
ную зависимость (когда два ряда про- 
ранжированы строго в одном порядке), 
р = - 1  на обратную (когда два ряда
проранжированы в строго обратном 
порядке), р = 0 при полном взаимном
беспорядочном расположении рангов.

Коэффициент ранговой корреляции 
Кендалла применяется для выявления 
взаимосвязи между количественными 
или качественными показателями, если 
их можно ранжировать. Значения по
казателя X  выставляют в порядке воз
растания и присваивают им ранги. 
Ранжируют значения показателя Y и 
рассчитывают коэффициент корреля
ции Кендалла:

25

где S  =  Р  — Q, где Р  — суммарное чис
ло наблюдений, следующих за текущими 
наблюдениями с большим значением 
рангов У,
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Q — суммарное число наблюдений, 
следующих за текущими на
блюдениями с меньшим значе
нием рангов Y (равные ранги 
не учитываются)

т Ц -1 ;1 ].
Если исследуемые данные повторя

ются (имеют одинаковые ранги), то в 
расчетах используется скорректирован
ный коэффициент корреляции Кендалла:

т = -
Г «(и - 1 )  и  1 И ” - ! » - V , }

2 2 у _

Ux =■
2 ’

_ Z K '- i )
2 ’

где t — число связанных рангов в ряду X 
и У соответственно.

Коэффициент множественной ран
говой корреляции ( конкордации) :

125W =
т2(и3 -  и)’

п ( т
5 = L S RJ

/=1 \ /=1

где т — число групп, которые ранжи
руются;

п — число переменных;
Rj — ранг /-фактора у ./-единицы.
Для измерения переменных с ин

тервальной и количественной шкала
ми используется коэффициент корре
ляции Пирсона (корреляция моментов 
произведений), который разработали 
Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и 
Рафаэль Уэлдон в 90-х гг. XIX в. Он 
характеризует существование линей
ной зависимости между двумя вели
чинами и расчитывается по формуле 
(Елисеева, Юзбашев, 2002; Гмурман, 
2004)

.  _co v ^  Х (Х -Х Х У -У )
rXY ~~ I--------- --------- — ШТ •

<ух<уг ^ ( X - X ) 2( Y - Y ) 2

Коэффициент корреляции Пирсона 
изменяется в пределах от —1 до + 1 
(Гмурман, 2004). Он равен +1 при 
строгой (полной) прямой взаимозави
симости двух признаков (увеличе- 
ние/уменьшение значений одного при
знака сопровождается увеличени- 
ем/уменьшением значений второго 
признака). Он равен —1 при строгой 
(полной) обратной взаимозависимости 
(увеличение/уменынение значений од
ного признака сопровождается умень- 
шением/увеличением значений второго 
признака). Величина этого коэффици
ента равна нулю при отсутствии взаи
мозависимости признаков.

Коэффициент корреляции знаков 
Фехнера. Подсчитывается количество 
совпадений и несовпадений знаков от
клонений значений показателей от их 
среднего значения.

. С - ЯI = ------- ,
С + Я

где С — число пар, у которых знаки от
клонений значений от их сред
них совпадают;

Я — число пар, у которых знаки от
клонений значений от их сред
них не совпадают.

Популярность метода обусловлена 
двумя моментами: коэффициенты кор
реляции относительно просты в под
счете, их применение не требует спе
циальной математической подготовки. 
В сочетании с простотой интерпрета
ции простота применения коэффици
ента привела к его широкому распро
странению в сфере анализа статистиче
ских данных.
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Регрессионный анализ

Регрессионный анализ — это один из ви
дов многомерного анализа данных, позво
ляющий строить функциональную модель 
зависимости между переменными. Рег
рессионный анализ фактически разво
рачивает идею «точечной» взаимосвязи 
признаков в непрерывную модель, ко
торая может быть описана той или 
иной математической функцией (как 
линейной, так и нелинейной) с помо
щью формул и графически. При этом 
такая модель подразумевает наличие 
одной зависимой переменной 0 >), и 
независимых переменных (х), которые 
влияют на эту переменную. Количест
во независимых переменных позволяет 
разделить регрессионные модели на 
простые (с одной переменной х) и 
множественные (с двумя и более пере
менными х).

На практике линия регрессии чаще 
всего ищется в виде линейной функ
ции вида У= 6q + Ь\Х\ + ^2 ^ 2  + ... +
+bNx N  ■

Ключевыми задачами регрессион
ного анализа является поиск моделей с

наилучшей объяснительной силой и пред
сказание значения зависимой переменной 
с помощью независимых. Критерием ка
чества регрессионной модели является 
в первую очередь значение коэффици
ента множественной корреляции (Л2). 
Также рассматриваются доля диспер
сии, объясненной моделью, значи
мость коэффициентов регрессионного 
уравнения, визуальное соответствие 
графика модели исходной диаграмме 
рассеяния (распределения данных).
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Многомерный 
статистический анализ

Анализ многомерный статистический —
раздел математической статистики, 
посвященный математическим мето
дам, направленным на выявление ха
рактера и структуры взаимосвязей ме
жду компонентами исследуемого мно
гомерного признака и предназначенным 
для получения научных и практиче
ских выводов, а также для построения 
объяснительных и прогнозных моде
лей. В процессе многомерного анализа 
происходят классификация данных, 
объяснение их структуры, поиск неиз
вестных значений с учетом выявлен
ных закономерностей. Исходным мас
сивом многомерных данных для про
ведения многомерного статистического 
анализа обычно служат результаты из
мерения компонент многомерного 
признака для каждого из объектов ис
следуемой совокупности, т.е. последо
вательность многомерных наблюдений. 
Многомерный признак чаще всего ин
терпретируется как многомерная слу
чайная величина, а последовательность 
многомерных наблюдений — как вы
борка из генеральной совокупности. 
В этом случае выбор метода обработки 
исходных статистических данных про
изводится на основе тех или иных до
пущений относительно природы закона 
распределения изучаемого многомерно
го признака. По содержанию много
мерный статистический анализ может 
быть условно разбит на три основных 
подраздела.

1. Анализ многомерных распреде
лений и их основных характеристик 
охватывает ситуации, когда обрабаты
ваемые наблюдения имеют вероятно

стную природу, т.е. интерпретируются 
как выборка из соответствующей гене
ральной совокупности. К основным 
задачам этого подраздела относятся: 
статистическое оценивание исследуе
мых многомерных распределений и их 
основных параметров; исследование 
свойств используемых статистических 
оценок; исследование распределений 
вероятностей для ряда статистик, с 
помощью которых строятся статисти
ческие критерии проверки различных 
гипотез о вероятностной природе ана
лизируемых многомерных данных (см. 
Статистические гипотезы).

2. Анализ характера и структуры 
взаимосвязей компонентов исследуемо
го многомерного признака объединяет 
понятия и результаты, присущие таким 
методам и моделям, как регрессионный 
анализ, дисперсионный анализ, кова
риационный анализ, анализ фактор
ный, латентно-структурный анализ, 
логлинейный анализ, поиск взаимодей
ствий. Методы, принадлежащие к этой 
группе, включают как алгоритмы, ос
нованные на предположении о вероят
ностной природе данных, так и мето
ды, не укладывающиеся в рамки ка
кой-либо вероятностной модели (по
следние чаще относят к методам ана
лиза данных).

3. Анализ геометрической структу
ры исследуемой совокупности много
мерных наблюдений объединяет поня
тия и результаты, свойственные таким 
моделям и методам, как дискрими
нантный анализ, кластерный анализ. 
Узловым для этих моделей является 
понятие расстояния либо меры близо-
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ста между анализируемыми элемента
ми как точками некоторого простран
ства. При этом анализироваться могут 
как объекты (как точки, задаваемые в 
признаковом пространстве), так и при
знаки (как точки, задаваемые в объ
ектном пространстве).

Прикладное значение многомерного 
статистического анализа состоит в ос
новном в обслуживании следующих 
трех проблем: статистические исследо
вания зависимостей между рассматри
ваемыми показателями; классификации 
элементов (объектов) или признаков; 
снижения размерности рассматриваемо
го признакового пространства и отбора 
наиболее информативных признаков.

Отдельные показатели (анализи
руемые в ходе одномерного анализа 
данных) могут лишь частично описы
вать ту или иную проблемную ситуа
цию, в то время как многомерный 
анализ позволяет выбрать ту объясни
тельную схему, которая наилучшим 
образом характеризует реальное пове
дение исследуемой совокупности объ
ектов. При этом проведение много
мерного анализа подразумевает и не
которую редукцию данных, а также 
решение задач классификации, по
скольку наличие множества исходных 
признаков, характеризующих изучае
мые объекты, заставляет отбирать из 
них наиболее существенные и изучать 
меньший набор показателей.

Многомерный экономико-статис
тический анализ опирается на широ

кий спектр методов. Это регрессионный 
анализ, факторный анализ, кластерный 
анализ, многофакторный дисперсионный 
анализ, дискриминантный анализ, мно
гомерное шкалирование, деревья решений. 
Использование всех указанных методов 
подразумевает владение профессио
нальными статистическими пакетами 
(SPSS, Statistica и др.).
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Дескриптивный анализ

Дескриптивный анализ — это процедуры 
обобщения, описания и представления в 
компактной форме распределений значе
ний переменных. Процедуры дескрип
тивной статистики связаны с одномер
ным анализом данных, используются 
на первом этапе работы с количест
венными данными. Дескриптивный 
анализ может выполняться как вруч
ную, так и при помощи программных 
средств — от табличных редакторов 
(Excel и т.д.) до специализированных 
программных пакетов (SPSS, Statistical 
позволяющих работать с базой данных, 
сформированной по результатам опро
са и содержащей множество объектов 
и переменных. Просмотр ответов всех 
респондентов не позволит составить 
общее представление о мнениях и ха
рактеристиках опрошенных, а исполь
зование процедур дескриптивного ана
лиза предоставляет возможность опи
сать большой массив данных с помо
щью таблиц, графиков и показателей.

Дескриптивный анализ включает 
несколько процедур: построение час
тотных распределений значений при
знаков (с возможной последующей 
группировкой), вычисление мер цен
тральной тенденции, вычисление пока
зателей неоднородности данных, ви
зуализация распределений в форме 
графиков и диаграмм, а также вычис
ление специальных статистических по
казателей, позволяющих охарактеризо
вать распределение в целом (например, 
его соответствие показателям нормаль
ного распределения).

Построение частотных распределе
ний подразумевает определение частоты 
встречаемости каждого значения при

знака в абсолютных и относительных 
величинах: например, количество рес
пондентов, выбравших каждый вари
ант ответа, доля в % этих респондентов 
среди всех опрошенных, доля выбран
ных ответов среди процентных групп — 
например, среди квартилей (25%) или 
децилей (10%). В дополнение к этому 
иногда (для порядковых переменных 
или метрических с небольшим количе
ством значений) используют кумуля
тивную (накопленную) частоту, отра
жающую совокупную долю респонден
тов, выбравших разные варианты отве
та, следующие друг за другом последо
вательно .

П р и м е р  1. Одномерное частот
ное распределение ответов на вопрос: 
«Как Вы считаете, через год Вы (Ваша 
семья) будете жить лучше или хуже, 
чем сейчас?» — представлено в таблице 
на с. 216.

Наиболее распространенные графи
ческие формы представления частотных 
распределений — круговые диаграммы 
и гистограммы (подробнее об этом см. 
Визуализация данных).

П р и м е р  2. Распределение отве
тов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
сколько у Вас близких друзей?» — по
казано на диаграммах на с. 216.

Использование статистических по
казателей (мер центральной тенден
ции, разброса и др.) позволяет охарак
теризовать всю совокупность значений 
переменной с помощью нескольких 
чисел, получить информацию о типич
ных значениях переменной, о их (не) 
однородности.

К основным мерам центральной 
тенденции относятся: мода — значение 
переменной, имеющее наибольшую час-
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тагу в вариационном ряду; медиана — 
середина упорядоченного ряда значе
ний; среднее арифметическое — сумма 
всех значений переменной, разделенная 
на их количество. Также существуют 
специальные разновидности средних 
величин: среднее взвешенное, среднее 
хронологическое. При их использова
нии важно учитывать уровень измере
ния переменной, для которой вычис

ляется показатель. Так, для номиналь
ных шкал может быть установлена 
только мода. Для порядковых — мода 
и медиана, причем последний показа
тель считается наиболее оптимальным 
для этого уровня измерения. Для мет
рических шкал можно вычислить все 
три меры центральной тенденции, 
наиболее адекватным показателем счи
тается среднее арифметическое.

Варианты Кол-во чел. % (относительная % (кумулятивная
ответа (абсолютная частота) частота) частота)

Значительно лучше 48 3 3
Несколько лучше 368 23 26**
Так же, как и сейчас 816 51 77
Несколько хуже 208* 13 90
Значительно хуже 32 2 92
Затрудняюсь ответить 128 8 100
Всего 1600 100

* 208 чел., что составляет 13% всех опрошенных, считают, что будут жить несколько хуже, 
чем сейчас.

** 26% опрошенных убеждены, что будут жить лучше в той или иной степени (3% из них 
уверены, что будут жить значительно лучше, и 23% — что будут жить немного лучше).

Круговая диаграмма Столбиковая диаграмма

Меры центральной тенденции по
зволяют судить о среднем, срединном, 
типичном значении переменной, одна
ко только этих показателей недоста
точно для того, чтобы получить полное

и корректное представление о значе
ниях, которые принимает переменная. 
Так, например, при изучении уровня 
дохода работников двух предприятий 
окажется, что их средняя заработная
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плата одинакова. Однако на одном из 
них (обычное частное предприятие) 
работают в основном мало оплачивае
мые сотрудники и один-два собствен
ника, аккумулирующих основной доход 
предприятия. В то время как на другом 
(чаще всего государственном) оплата 
работников не будет очень дифферен
цирована. В этом случае только сред
него арифметического недостаточно, 
чтобы сделать достоверные выводы. 
В связи с этим, интерпретируя меры 
центральной тенденции, необходимо 
учитывать разброс значений переменной 
или то, насколько они сконцентриро
ваны вокруг срединного, типичного 
значения. Сделать это можно с помо
щью показателей вариации, мер разброса, 
к которым относятся: размах (разница 
между максимальным и минимальным 
значениями переменной), межквартиль- 
ный размах (разница между значениями 
третьего и первого квартилей является 
показателем вариации для медианы); 
стандартное отклонение (фиксирует, 
насколько значения переменной отли
чаются от среднего арифметического); 
коэффициент качественной вариации

(показывает, насколько равномерно 
распределение значений переменной, 
используется для номинальных шкал).

Для данных, представленных в виде 
интервальных групп, расчет мер цен
тральной тенденции усложняется.

Для описания значений перемен
ных используют и другие показатели: 
квартили (точки, разбивающие значения 
переменой на четыре равных части), де- 
цили (точки, разделяющие значения пе
ременных на 10 равных частей), перцен
тили (процентили — точки, разбиваю
щие значения переменной на две части 
в нужной пропорции).

П р и м е р .  Вычисление и интер
претация статистических показателей 
для описания данных. Были опрошены 
сотрудники отдела компании (170 чел.). 
На вопрос «Сколько в среднем време
ни Вы тратите на дорогу от дома до 
работы (укажите в минутах)?» были 
получены ответы — от 30 до 120 мин, 
которые сведены в таблицу по частоте 
встречаемости ответов. Далее были вы
числены относительные и кумулятив
ные частоты.

""— Время, мин 
Частота — ^

30 60 75 90 120 Итого

Абсолютная 10 60* 50 30 20 170

Относительная, % 5,9 35,3 29,4 17,6 11,8 100

Кумулятивная, % 5,9 41,2 70,6** 88,2 100

Вычислим основные статистиче
ские показатели. Мода(*) = 60 мин 
(этот вариант ответа встретился чаще 
других). Медиана\(**) = 75 мин (так как 
это ответ серединного респондента под 
номером 170/2, и в строке расчета ку
мулятивных частот именно в колонке 
«75 минут» мы впервые видим превы
шение 50%, а из определения следует, 
что медиана делит вариационный ряд 
на две равные части). Среднее арифме

тическое — 75 мин. Минимальное значе
ние 30 мин, максимальное — 120 мин., 
размах = 120 — 30 = 90 мин. Децили: 
первый (10%-й) = 60 мин, последний 
(90%-й) = 120 мин. Это означает, что 
10%, тратящих на дорогу больше всего 
времени, добираются за 120 мин и 
более. А респонденты, быстрее всех 
добирающиеся до работы, проводят в 
дороге менее 60 мин.
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Точечное и интервальное оценивание

Точечное и интервальное оценивание
представляет собой набор статистиче
ских процедур, позволяющих на основе 
выборочных статистик оценить соот
ветствующие параметры генеральной 
совокупности (например, судить о 
среднем возрасте вступления в брак 
всех россиян по данным опроса полу
тора тысяч граждан). С их помощью 
определяют характеристики всех объ
ектов исследования, опираясь на изу
чение лишь части из них.

Процедуры оценивания являются 
одним из основных видов статистиче
ских выводов, так как относятся к от
расли статистики, занимающейся рас
пространением закономерностей, по
лученных для выборочных данных, на 
генеральную совокупность.

При построении точечных оценок 
подразумевается, что значения выбо
рочных статистик приблизительно рав
ны значениям соответствующих пара
метров генеральной совокупности. На
пример, установив по результатам все
российского опроса долю респонден
тов, одобряющих деятельность полити
ка X, утверждаем, что она равна доле 
лиц, разделяющих эту точку зрения, 
среди всего населения. Точечные 
оценки просты в применении, однако

обладают существенным недостатком. 
Какой бы большой ни была выборка и 
как бы строго она ни была сформиро
вана, сохраняется высокая вероятность 
того, что полученные оценки неточны. 
Более надежным инструментом являет
ся построение интервалов, содержащих 
диапазон значений, а не одну точку.

Интервальное оценивание предпола
гает вычисление на основе выборочной 
статистики диапазона значений, в ко
торый с определенной вероятность по
падает значение параметра генераль
ной совокупности. Такой диапазон на
зывается доверительным интервалом, он 
может быть построен для среднего 
арифметического, доли и др.

Вычисление доверительного интервала 
для среднего арифметического. Среднее 
арифметическое генеральной совокупно
сти ( р х ) с определенной вероятностью
лежит в интервале [ X - А ; Х  + А] (где 
X  — среднее арифметическое пере
менной в выборке), а А находится по 
формуле

где s — стандартное отклонение 
значений переменой в выборке, п — 
количество наблюдений, Z — стандар-
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тизированное значение, выбираемое 
исследователем. Обычно принимают 
Z = 1,96, тогда среднее для генеральной 
совокупности будет лежать в вычис
ленном интервале с вероятностью 95%. 
При Z = 1,65 получим 90%-й довери
тельный интервал, при Z = 2,58 — 
99%-й. Приведенная формула исполь
зуется в случае, когда неизвестна дис
персия параметра в генеральной сово
купности, а объем выборки — больше 
30 наблюдений

П р и м е р .  Для того чтобы опре
делить, сколько в среднем сигарет в 
день выкуривают студенты московских 
вузов, была сформирована случайная 
выборка из 500 респондентов. По ре
зультатам исследования выяснилось, 
что для опрошенных студентов среднее 
количество сигарет в день составляет 
5 шт., а стандартное отклонение 2. Это 
означает, что среднее количество сига
рет, выкуриваемых всеми студентами 
московских вузов, с определенной ве
роятностью будет лежать в интервале 
[5 - А ; 5 + А]. Найдем 95%-й довери
тельный интервал, тогда

А = 1,9 6 - г - 5 - = 1,96-0,22 = 0,44.
V500-1

Таким образом, среднее количество 
сигарет, выкуриваемых московскими 
студентами в день, с вероятностью 95% 
лежит в интервале [4,66—5,44].

Построение доверительного интер
вала для доли. Если р — доля объектов 
с определенной характеристикой в вы
борке, то доля таких объектов в гене
ральной совокупности будет лежать в 
интервале [р  -  А; р  + А], а А находит
ся по формуле

A , = Z . Р ^ - Р )
п

Значение Z, как и в предыдущей 
формуле, выбирается исследователем.

П р и м е р .  По результатам все
российского опроса 44% респондентов 
назвали сбор ягод и грибов одним из 
своих хобби. Объем выборки составил 
1600 чел. Для 95%-го интервала

А , = 1 9 6 .
0 ,44(1-0,44) 

1600
0,02.

Следовательно, среди россиян доля 
тех, кто ходит за грибами и ягодами, с 
вероятностью 95% лежит в интервале 
43,98-44,02%.
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Проверка статистических гипотез

Проверка статистических гипотез —
один из основных разделов математи
ческой статистики, в котором разви
ваются идеи и методы статистической 
проверки соответствия между экспе

риментальными данными и гипотезами 
о характере действующих в генераль
ной совокупности статистических за
кономерностей.
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Следует различать понятия содержа
тельной научной гипотезы (обоснован
ного предполагаемого решения пробле
мы) и статистической гипотезы (утвер
ждения относительно неизвестных пара
метров распределений изучаемых слу
чайных величин). Примеры статистиче
ских гипотез: математическое ожидание 
возраста людей из изучаемой генераль
ной совокупности равно 37,4 года; ко
эффициент корреляции между возрастом 
и заработной платой в генеральной со
вокупности равен нулю; дисперсии зара
ботных плат людей из двух генеральных 
совокупностей равны и т.д. Метод, ко
торым можно пользоваться для приня
тия решения относительно справедли
вости статистической гипотезы, назы
вается проверкой гипотезы. Такая про
верка осуществляется на основе анализа 
выборочных данных. При проверке лю
бой статистической гипотезы решение 
никогда не принимается с полной уве
ренностью. Всегда допускается риск 
принятия неправильного решения. 
Проверка статистических гипотез явля
ется средством контроля и оценки этого 
риска. Неопределенность в принятии 
решения обычно возникает из-за флук
туации выборки (неполного соответст
вия выборки генеральной совокупно
сти). Проверяемую гипотезу называют 
нуль-гипотезой и обозначают # 0. Ей 
обычно противопоставляют так назы
ваемого альтернативную гипотезу Н\9

которая должны быть верна, если Я0 
ошибочна.

При проверке статистических гипо
тез возможны ошибки двух родов. 
Ошибка первого рода возникает тогда, 
когда отвергается истинная гипотеза. 
Этой ошибкой (вероятность ее появле
ния обозначается обычно и называет
ся уровнем значимости проверки гипо
тезы) можно управлять (уровень значи
мости обычно выбирается самим иссле
дователем). Ошибка второго рода воз
никает, когда мы принимаем ложную 
гипотезу (ее вероятность обычно обо
значается символом р). Ею исследова
тель управлять не может.
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Сетевой анализ

Сетевой анализ (СА) — исследование 
процессов взаимоотношений между ин
дивидами и (или) социальными группами 
с использованием специальных характе
ристику разработанных в рамках коли

чественной методологии. С методологи
ческой точки зрения сетевой анализ — 
это построение и моделирование связей 
акторов (индивидуальных или коллек
тивных), отобранных в соответствии с
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содержательными целями и задачами 
исследования.

Социальная сеть — совокупность 
устойчивых взаимоотношений между 
индивидами и социальными группами, 
образующих уникальный структурный 
рисунок и влияющих на социальные 
эффекты, происходящие в обществе. 
В последнее время понятие «социаль
ная сеть» приобрело второй смысл бла
годаря широкому распространению 
интернет-сервисов с одноименным на
званием. Однако к научному понима
нию этого термина он имеет отдален
ное отношение.

Универсальность сетевых подходов 
проявляется в том, что они позволяют 
рассмотреть исследуемый объект (будь 
то домохозяйство или социальный ин
ститут) с междисциплинарной точки 
зрения.

Области применения этого нового 
в социологии понятия самые разные: 
1) в экономике и управлении — органи
зационный консалтинг; внутри- и 
межфирменные взаимодействия, ана
лиз рынков, социальная и экономиче
ская поддержка индивидов и домохо
зяйств, теневая экономика; 2) в соци
альной сфере — когнитивный анализ, 
историографический анализ, научные 
сети, профессиональные группы и т.д.; 
3) в политической сфере — сети элит, 
политических организаций и т.д.

При всей распространенности и 
модности этого термина в большинстве 
социологических и экономических ра
бот не дается четких дефиниций, что 
же понимается под термином «соци
альная сеть».

На данный момент наблюдаются 
два подхода в определении социальных 
сетей. Первый подход можно назвать 
социально-экономическим. Здесь сеть 
определяется как противовес офици
альным взаимодействиям любого уров
ня. Этот подход характерен для эконо
мической социологии. В современных

исследованиях по неформальной эко
номике употребление термина «сети, 
сетевые взаимодействия» является обя
зательным условием. Например, изуче
ние сетей неформальной поддержки 
имеет вполне прикладное значение, по
скольку помогает учитывать их при 
расчете налогообложения домохозяйств.

В рамках первого подхода «сети» 
также могут определяться как особая, 
«горизонтальная» организация структу
ры, отличная от иерархической. Этот 
подход характерен для западных иссле
дований организационных структур. 
Чем больше в организации вертикаль
ных связей, тем более иерархической и 
формализованной она является. Чем 
больше горизонтальных связей, тем бо
лее гибкой и адаптивной будет органи
зация — М. Грановетер, М. Granovetter), 
(О. Вильямсон О. Williamson), (К. По
лански, К. Polanyi), (Р. Эванс Р. Evans) 
и др.). Современные западные иссле
дования показывают, что иерархия все 
более проигрывает сетевой организации 
(К.М. Карли, К.М. Carely), (Д. Ноук,
D. Knowke), (В. Уззи, В. Uzzi), 
(Д. Краскхард, D. Kraskhardt) и др).

Второй подход можно назвать ма
тематическим. Он получил широкое 
распространение в западных исследо
ваниях Л. Фримана (L.C. Freeman), 
Д. Ноука (D. Knoke), П.В. Марсдена 
(P.V. Marsden), С. Вассермана (S. Was- 
serman), В. Веллмана (В. Wellman), 
С.Д. Берковица (S.D. Berkowitz). Пре
жде всего, данный подход определялся 
хорошей математической подготовкой 
исследователей. Приоритет здесь не в 
постановке прикладной задачи, а в 
универсальности математического ба
зиса, универсальности структурной де
композиции объекта исследования. 
Единый методологический подход ос
нован на общих принципах математи
ческого моделирования. Помимо об
ласти приложения конкретные иссле
довательские задачи могут различаться
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также по виду носителя информации 
(анкета, интервью, тексты), по типам 
единиц анализа (индивидуальные или 
коллективные акторы, слова, поведенче
ские реакции, состояние объекта и пр.).

Показателем того, что сетевой под
ход получил признание в мире, являет
ся основание в 1978 г. общества 
INSNA — International Network for 
Social Network Analysis — Междуна
родная сеть для анализа социальных 
сетей (http://www.insna.org/). Чуть поз
же начинают выходить два журнала, 
посвященных сетевым исследованиям: 
«Connections» («Связи»), «Social Network» 
(«Социальные сети»). В настоящее 
время к ним добавились специализи
рованные журналы: «Journal of Social 
Structure» («Журнал о социальной струк
туре»), «The IMP Journal» и др.

В научной теории, особенно со
временной, идентификация этого ана
лиза происходит по именам наиболее 
ярких ученых, которые определяют од
ну из самых интересных современных 
социологических теорий.

1. Б. Веллман (В. Wellman) — одной 
из его базовых работ считается «Network 
Analysis: some basic principles» (1983). 
Разрабатывал методологию сетевого 
анализа. В настоящее время под его 
редакцией выходят сборники исследо
ваний с применением методов соци
альных сетей.

2. Л. Фриман (L. Freeman) — один 
из основных идеологов сетевого анали
за, особое внимание уделял разработке 
особых сетевых характеристик — раз
ных способов измерения центрально
сти, долгое время бессменный редак
тор журнала «Social Network».

3. С. Вассерман (S. Wasserman) — 
вместе с К. Фаустом (К. Faust) написа
ли фундаментальную книгу по методо
логии социальных сетей «Social Network 
Analysis» (1994).

4. Д. Ноук (D. Knowke) — вместе с 
коллегами написал книгу «Network

Analysis» (1982, 2-е изд. — 2008). В на
стоящее время проводит прикладные 
сетевые исследования, прежде всего в 
области политики.

В рамках этого подхода было разра
ботано значительное количество спе
цифических сетевых характеристик, ко
торые показывают структурные свойст
ва как сети в целом, так и отдельных 
акторов; например, центральность и 
эквивалентность. Наиболее известной 
программой обработки сетевых данных 
является Usinet.

Теоретические и прикладные иссле
дования в разных предметных областях 
и даже в разных науках послужили ос
новой для анализа социальных сетей.

Начнем с самого простого — мате
матического базиса сетевого анализа, 
т.е. теории графов. Именно этот раздел 
дискретной математики прежде всего 
был задействован для решения кон
кретных прикладных задач. В процессе 
развития сетевого подхода для каждого 
социологического концепта (актора, 
ресурса и т.д.) находилось математиче
ское выражение в терминах теории 
графов (вершина, ребро и т.д.). В Рос
сии теория графов широко использо
валась прежде всего в технических и 
информационных дисциплинах, при
кладной математике и т.п. В социоло
гии теория графов получила меньшее 
распространение.

Другое направление, оказавшее 
влияние на формирование сетевого 
анализа, — прикладные исследования. 
Ученые из разных областей знания при 
решении конкретных задач независимо 
друг от друга приходили к выводу о 
важности структурной позиции акто
ров в тех или иных сообществах, о 
влиянии структурной позиции на вы
полняемые роли, перераспределяемые 
ресурсы и пр. Структурные закономер
ности выявлялись в психологических 
исследованиях, антропологических ис
следованиях, организационных иссле

http://www.insna.org/
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дованиях корпоративной структуры, 
исследованиях рынков и пр.

И наконец, третья важнейшая 
предпосылка возникновения сетевого 
анализа, его обоснование — новые тео
ретические концепции как в социологии, 
так и в экономике. Теорию социально
го капитала разрабатывали Дж. Коул
мен (J. Coleman, 1994), П. Бурдьё 
(Р. Bourdieu, 1985), позже Р. Пэтнам 
(R. Putnam, 1993), человеческого капи
тала — Г. Беккер (G. Becker, 1983), 
теории обмена — Дж. Хомане 
(J. Homans, 1950, 1961).

Наибольшую роль в обосновании 
сетевого анализа сыграла активистская 
парадигма, поскольку достаточно про
зрачно обосновала необходимость ак
тора — краеугольного понятия сетевого 
анализа. Наравне с другими вопросами 
в работах П. Штомпки, М. Арчер, 
А. Гидценса, А. Турена и др. подробно 
исследуются трансформации структур,

нестабильность социальных институтов, 
их поведение в переходной ситуации.

В настоящее время сетевой анализ 
развивается как в методологическом, 
так и в содержательном аспекте: ис
следование больших сетей, случайных 
сетей; исследования сетей по тексто
вым данным; исследования взаимодей
ствий в Интернете.
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Дискурс-анализ

Дискурс-анализ — способ анализа тек
стовой информации, позволяющий вы
явить смысловую структуры в текстах, 
находить смысловые концепты (в том 
числе скрытые смыслы). Дискурс- 
анализ направлен также на понимание 
внешнего социального контекста, це
лей написания текста, социальных ха
рактеристик аудитории, для которой 
написан текст, и способов коммуника
тивного воздействия на нее.

Целями дискурсивного анализа яв
ляются выявление социального кон
текста, стоящего за устной или пись

менной речью, исследование взаимо
связи между мышлением, языком и 
социальными процессами. Когда появ
ляется новый текст (произносится 
речь, происходит диалог), тем самым 
осуществляется социальное действие. 
Оно может зависеть как от личных ха
рактеристик авторов текстов или участ
ников коммуникации, от их лингвис
тических компетенций, социального 
опыта, коммуникативных интенций, 
так и от внешних социальных условий, 
в которых происходит коммуникация: 
релевантность текста целевой аудито
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рии, времени, месту, целеполаганию и 
т.д. Можно рассматривать дискурс как 
результат наложения персональных 
коммуникативных практик, которые, 
объединяясь, образуют общий инфор
мационный контент. Дискурс может 
задаваться со стороны СМИ и публич
ных лиц, а также со стороны различ
ных социальных институтов.

Понимание дискурса как социаль
ного, коммуникативного и когнитив
ного явления развивалось в рамках 
феноменологии и символического ин- 
теракционизма, когнитивной психоло
гии, постструктурализма. В социологии 
употребление термина «дискурс» свя
зывают с именем немецкого философа 
и социолога Ю. Хабермаса (род. 1929).

Особенность социологической ин
терпретации дискурса — рассмотрение 
коммуникации в рамках реального ми
ра с учетом окружающего социально
культурного контекста, уже сущест
вующих культурных артефактов и тех
нических возможностей. Предполага
ется коммуникативная сущность об
щения, где устная или письменная 
речь является проводником социально
го воздействия, сообщает социальное 
позиционирование (статусы, социаль
ная дистанция), предполагает целепо- 
лагание и манипулятивное воздейст
вие на коммуникантов.

Через дискурсивные микродейст
вия отдельных индивидов могут про
являться информационные тенден
ции, которые представляют интерес 
для обобщений и анализа на макро
уровне.

Дискурс-анализ имеет следующие 
характеристики, отличающие его от дру
гих способов анализа текстов. 1. Мате
риалом дискурс-анализа могут являться 
письменные тексты и транскрипты

устных дискурсов. В последнее время 
их носителями являются средства инте
рактивно-цифровой коммуникации — 
блогосфера, интернет-сервисы. 2. В фо
кусе исследования находится содержа
ние языковой коммуникации, ее соци
альная, а не формально лингвистиче
ская организация. 3. Дискурс-анализ 
позволяет выделять и структурировать 
коммуникационные переменные — они 
встраиваются в причинные структуры, 
а не статистические взаимосвязи. 
4. Позволяет объединить в одной кон
цептуальной схеме акторов разного 
уровня — от индивидуальных (авторов) 
до коллективных (СМИ, корпорации, 
государства). 5. Единицей дискурс- 
анализа могут быть содержательно
смысловые единицы, физические лица, 
корпорации, институциональные по
нятия, бренды, а также концепты, 
опосредующие их взаимодействия. 
6. В исследуемых текстовых и комму
никативных массивах выделяются об
щие (стандартные, устойчивые в кон
кретных типовых ситуациях) и вариа
тивные (ситуативные) составляющие 
коммуникативных практик. 7. Отдель
но выявляются устойчивые лингвисти
ческие проявления социальных фено
менов — в форме устойчивых словосо
четаний, социальных смыслов и т.д. 
8. В отличие от контент-анализа, где 
главным результатом являются стати
стические характеристики и частотные 
распределения, описывающие тексто
вые единицы, дискурс-анализ концен
трируется на выделении акторов и 
связывающих их коммуникативных 
единиц.

Сравнение методов текстового ана
лиза приводится в следующей таблице.



Вторичный анализ данных 225

Сравнение методов текстового анализа

Показатель Дискурс-анализ Контент- анализ Когнитивный анализ
Вид анализа Качественный анализ Количественный анализ Количественный анализ

На каком этапе В начале В середине В конце исследования
исследования исследования исследования (выводы)

Возможные 
источники для 
анализа

Текст
Печатные носители
Интервью
Видеосъемка

Печатный текст Текст
Печатные носители
Интервью
Видеосъемка

Параметры для 
анализа

Смысловые блоки Слова и словосочетания Корреляции, взаимоот
ношения между словами 
и смысловыми блоками

Реализуемая Схема взаимодейст Статистическое распре Причинно-следственные
модель вующих понятий деление и корреляция связи (нейронные сети)
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Вторичный анализ данных

Вторичный анализ данных в социоло
гии — стратегия социологического ис
следования, при которой этап сбора 
данных полностью или частично заменя
ется поиском и дальнейшим использова
нием уже готовых материалов (вторич
ных данных). При этом указанный вид 
анализа данных должен представлять 
интерпретации и выводы, дополни

тельные или отличные от предостав
ленных в исходном отчете по исследо
ванию. Таким образом, это решение 
новых задач на базе старых (вторичных) 
данных, собранных ранее в рамках дру
гих исследований. Основная цель вто
ричного анализа принципиально не 
отличается от целей любого другого 
анализа, т.е. это поиск закономерностей,
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связей между переменными или, в более 
общем смысле, уменьшение размерности 
данных, их уплотнение в соответствии с 
определенными критериями.

Идея вторичного анализа данных 
возникла практически сразу после на
копления первых исследовательских 
результатов в социологии, поскольку 
научный процесс подразумевает вовле
чение в оборот данных предшествен
ников — для сравнения, уточнения, 
критики. На текущий момент вторич
ный анализ данных наиболее развит в 
социально-исторических, демографиче
ских, экономических, политических ис
следованиях. Существуют и специаль
ные стратегии, подразумевающие мно
гократный сбор данных с последующим 
сравнительным анализом (комбинация 
первичного и вторичного анализа) — 
лонгитюд, панель, мониторинг.

К основным источникам вторич
ных данных можно отнести государст
венную статистику, результаты массо
вых опросов (данные предшественни
ков) и документы (тексты). Как пока
зывает практика, изменениям во вре
мени подвержены и отдельные показа
тели, и взаимоотношения между пере
менными. Поэтому введение в иссле
дование сравнительного контекста свя
зано с признанием ограниченного 
применения срезовых опросов, осо
бенно если дело касается прогнозных 
целей, изучения причинных связей.

С помощью вторичного анализа 
данных возможно решение как методи
ческих, так и содержательных задач. Это 
в первую очередь сравнение результатов 
нескольких исследований, обобщение 
данных, изучение временной и террито
риальной динамики социальных процес
сов, сравнение различных методик сбора 
и анализа данных, детальная оценка ка
чества измерительных процедур.

При проведении исследования на 
основе вторичного анализа предлагает
ся придерживаться следующей схемы:

1) четко определиться со специфи
кой проблемы исследования;

2) подготовить предварительный 
план исследования;

3) отобрать подходящие данные в 
соответствии с проблемой исследования;

4) провести первичный анализ 
(например, закодировать данные, если 
они находились в архиве в исходном 
состоянии). Грамотная кодировка и 
инвентаризация материалов особенно 
актуальны, если данные являются раз
нородными (письма, интервью, чи
словые данные и т.д.) и собирались для 
других целей;

5) осуществить необходимые преоб
разования данных;

6) оценить полноту данных и, при 
необходимости, провести дополнитель
ный поиск или сбор данных.

Эффективное использование вто
ричного анализа данных в социологиче
ском исследовании подразумевает тща
тельное изучение выбранных материа
лов в целях оценки их релевантности, 
полноты, надежности, доступности.
Исследователю необходимо найти ис
точник данных (например, архив), со
ставить подробное описание исходных 
данных и процедур, которые были ис
пользованы для приведения данных в 
соответствие с текущими целями иссле
дования. Для корректного использова
ния вторичных данных важно иметь как 
можно более полное представление об 
исходном исследовании (об особенно
стях выборки, о методах сбора данных, 
о квалификации исследовательской ор
ганизации и т.д.). Это помогает выявить 
возможные ошибки предшественников 
на той или иной стадии сбора данных, 
что позволит их оценить и по возмож
ности скорректировать.

Примером описательного вторич
ного анализа может служить кабинет
ное исследование — исследование, под
разумевающее доскональную прора
ботку информационного ресурса по
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выбранной проблеме, при этом сбор 
данных не подразумевается. Основной 
целью такого исследования является 
получение максимально полной харак
теристики информационных ресурсов 
по выбранной проблеме: тематический 
охват проблемы, степень разработан
ности ее отдельных сегментов, выделе
ние малоисследованных и перспектив
ных областей, определение специфики 
методических приемов для изучения 
данной проблемы, наличие эмпириче
ских материалов и оценка возможно
стей их использования. Таким обра
зом, если кабинетное исследование 
проводится в коммерческих целях, оно 
позволяет и сэкономить ресурсы (на
пример, будут найдены уже имеющие
ся эмпирические данные, которые 
проще купить, нежели проводить но
вые полевые исследования) и найти 
экспертов в данной проблематике (кто 
уже работал с этой проблемой). Если 
кабинетное исследование проводится в 
некоммерческих целях, оно позволяет 
упорядочить наше знание о проблеме, 
классифицировать имеющиеся ресур
сы, сузить тему прикладного исследо
вания, поставить основные гипотезы. 
Если в будущем планируется приклад
ное исследование, то особое внимание 
следует уделить описанию эмпириче
ского ресурса: для каждого эмпириче
ского материала необходимо опреде
лить источник доступа (личный архив, 
национальный архив и т.д.), критерии 
отбора респондентов, порядок и место 
проведения полевых работ, кто был 
исполнителем, в каком виде существу
ют данные (текст, база данных, табли
цы, бумажные анкеты, видео и т.д.).

Таким образом, вторичный анализ 
данных позволяет не только экономить 
материальные и временные ресурсы, 
но и решать серьезные научные задачи. 
Введение в оборот вторичных данных 
дает возможность сопоставления науч
ных результатов, позволяет обеспечить 
условия для более корректного при
менения математико-статистических

процедур. Водораздел между использо
ванием первичных и вторичных дан
ных пролегает между отбором и инвен
таризацией релевантных данных. Если 
в первичном исследовании полевые 
данные заведомо являются подходя
щими, то для вторичного анализа не
обходимо не только осуществить отбор 
релевантных массивов, но и провести 
серьезную работу с этими массивами. 
Использование вторичных данных яв
ляется логичным и закономерным при 
проведении многоцелевых, междисци
плинарных исследований. Доступ к 
хранилищам социологических мате
риалов (архивы, банки данных) создает 
хорошие перспективы для вторичного 
анализа данных.
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Интеллектуальный анализ данных

Интеллектуальный анализ данных {англ. 
data mining — добыча данных) — меж
дисциплинарное направление, сформи
ровавшееся на стыке прикладной стати
стики, теории баз данных и искусст
венного интеллекта, в центре внимания 
которого находится проблема извлече
ния информации из больших массивов 
данных. Это понятие было введено в 
научный оборот в середине 1990-х гг.

Под интеллектуальным анализом 
данных (ИАД) понимают: 1) процесс 
анализа данных, заключающийся в об
наружении с помощью математических 
методов в «сырых» данных знаний (в 
виде закономерностей, паттернов, 
взаимосвязей), которые должны быть 
новыми, нетривиальными, доступными 
для интерпретации, практически по
лезными; 2) совокупность методов, 
техник, позволяющих находить зако
номерности, которые существуют в ба
зах данных, но могут быть неочевид
ными для исследователя; 3) техноло
гию, которая включает систему науч
ных представлений о поиске эмпири
ческих закономерностей в базах дан
ных (приемы, способы, алгоритмы, ме
тодики, вычислительные процедуры) и 
программно-технические средства для 
анализа и представления данных (ком
пьютерный инструментарий) (Остров
ский, 2008, с. 142); 4) часть более ши
рокого понятия KDD (Knowledge 
Discovery in Databases — процесс об
наружения информации и закономер
ностей в данных). Последнее включа
ет в себя несколько этапов: сбор ин
формации (отбор подходящих данных 
из разных источников), подготовку 
данных, преобразование данных ИАД 
(получение требуемого результата), 
интерпретацию результатов пользова

телем. В этом случае под ИАД пони
мают использование алгоритмов для 
обнаружения закономерностей с по
мощью KDD-процессов.

Предпосылками формирования 
ИАД как отдельной научной области 
стало накопление больших объемов 
информации в форме баз данных (ин
формации, которая собиралась и хра
нилась, но не анализировалась), нака
пливающихся в коммерческих и госу
дарственных организациях, а также 
появление мощных и малогабаритных 
компьютеров, способных обработать 
большие массивы данных. В опреде
ленный момент накопленные инфор
мационные ресурсы (как научной, так 
и коммерческой информации) стали 
слишком большими для реализации 
традиционных методов анализа. На 
больших объемах неоднородных дан
ных (массивы лонгитюдных и кросс- 
культурных исследований, временные 
ряды и т.д.) обычные статистические 
процедуры не всегда эффективны.

Интеллектуальный анализ данных 
был противопоставлен простой работе 
с базами данных, которая направлена 
на решение таких задач, как выделение 
подмассива базы данных, отбор по ус
ловию (например, найти всех, кто со
вершал покупку определенного товара 
или потратил больше определенной 
суммы на покупки за один раз). В то 
время как ИАД позволяет определить 
покупателей со схожими покупатель
скими привычками, найти товары, ко
торые чаще покупают вместе с анали
зируемым продуктом, и т.п. Тем самым 
ИАД позволяет не просто преобразо
вывать данные, а анализировать их, 
отыскивать взаимосвязи. Благодаря 
процедурам data mining, становится



Интеллектуальный анализ данных 229

возможным использование нескольких 
массивов со сложной структурой в ка
честве проверки теоретической модели, 
т.е. научный вывод становится более 
системным, обоснованным.

Основными сферами применения 
ИАД стали банковское дело (анализ 
кредитоспособности клиента, сегмен
тация клиентов), маркетинг (сегмента
ция рынка, выявление категорий кли
ентов с похожими стереотипами поль
зования услугами), розничная торговля 
(определение набора товаров, поку
паемых одновременно, анализ рознич
ных корзин), биоинформатика (анализ 
и систематизация генетической инфор
мации), медицина (экспертные системы 
для постановки диагнозов) и др.

Следует подчеркнуть, что в рамках 
интеллектуального анализа данных речь 
идет именно о процедурах анализа дан
ных, т.е. не затрагиваются проблемы 
сбора данных, измерения, формализа
ции информации об окружающем мире.

Задачи, которые решают с помо
щью ИАД: классификация (отнесение 
новых объектов к определенному клас
су по значениям набора признаков), 
распределение объектов по заданным 
группам; регрессия: предсказание зна
чений зависимой переменной; поиск 
ассоциативных правил (поиск взаимо
связи между событиями в наборе дан
ных); кластеризация (разбиение объек
тов на группы, однородные внутри и 
отличающиеся друг от друга); анализ 
временных рядов.

Для решения этих задач используют
ся методы статистики (например, корре
ляционный, регрессионный анализ), ал
горитмы, основанные на переборе, не
четкая логика (обнаружение правил вида 
«если..., то»), эвристические алгоритмы 
обработки нечетких данных, генетиче
ские алгоритмы, нейронные сети.

Важной особенностью интеллекту
ального анализа данных является то, что 
его реализация стимулирует логическую 
систематизацию данных, позволяет

исследовать данные в условиях отсутст
вия предварительных исследовательских 
гипотез, что обеспечивает максимально 
полное использование данных.

Программные продукты, в которых 
реализованы методы ИАД, — это, с 
одной стороны, традиционные пакеты 
SPSS, SAS, Statistica, R, включающие 
различные статистические методы, а с 
другой — специализированные про
граммы Oracle Data Mining, Polyanalyst, 
Weka, WizRule, WizWhy и др.

В социологии базы данных являют
ся одной из основных форм представ
ления и хранения информации, когда 
речь идет о результатах опросов. Безус
ловно, они анализируются хотя бы на 
простом описательном уровне (с исполь
зованием частотного анализа), а в неко
торых случаях используются и много
мерные методы анализа данных — те, 
что входят в методы ИАД. Можно ска
зать, что в социологии уже применяет
ся ИАД при работе с социологически
ми базами данных, при проведении 
разведочного статистического анализа. 
Однако следует отметить, что ИАД 
включает не только методы статистики 
и многомерного анализа данных, но и 
другие алгоритмы и процедуры, кото
рые социологи могут использовать в 
своей практике.

Появление новых направлений в 
развитии средств и методов обработки и 
хранения данных обусловлено общим 
увеличением совокупного массива ин
формационных ресурсов, усложнением 
их структуры, потребностью в более 
эффективных аналитических решениях.
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Социологическая диагностика

Социологическая диагностика ( СД) —

направление в рамках прикладной 
управленческой деятельности, выпол
няющей практические познавательные 
и рекомендательные функции в органи
зации и находящейся в позиции управлен
ческого консультантирования либо ме
неджмента. Реализуется на стадии 
подготовки управленческих решений о 
содержании и направленности измене
ний в организациив целях обоснования 
решения о внесении изменений или 
коррективов в состояние или режим 
работы указанных объектов. Связана с 
получением социальной информации о 
состоянии (режиме работы) разно
родных социальных объектов (органи
заций, коллективов, отдельных работ
ников), выступающих участниками и 
субъектами коллективной деятельности 
и выполняющих определенные функ
ции в рамках той подсистемы регуля
ции поведения деловой организации, 
которая обычно именуется социальной 
организацией. Итогом СД обычно яв
ляется заключение о том, необходимо 
ли внесение изменений (корректирую
щих воздействий) в состояние объекта 
или режим его работы и каковы долж
ны быть содержание и направленность 
этих изменений. Будучи связанной с 
получением социальной информации, 
СД по ряду параметров принципиально

отлична от процедур социологического 
исследования.

Социальная диагностика является 
специфической разновидностью соци
альной технологии, используемой со
циологами, включенными в процесс 
управления, и направленной на подго
товку управленческих решений на базе 
социологической науки. Применяется 
для оценки социальных объектов, опи
сываемых в привязке к постоянно по
вторяющимся рутинизированным управ
ленческим задачам. Алгоритмизирует и 
структурирует процесс получения со
циальной информации о социальном 
объекте, позволяя на основе изначаль
но заданной программы в короткие 
сроки дать обоснованное заключение о 
том, нуждается ли данный объект (с 
точки зрения эффективности выпол
няемых им в организации функций) в 
изменении своего состояния или режи
ма работы и какими должны быть ори
ентиры и логика этих изменений.

Появление первых СД-технологий 
в нашей стране датируется примерно 
серединой 1970-х гг., а наиболее ин
тенсивное создание указанных средств 
и первые попытки осмысления спе
цифики этих средств приходятся на 
период 1980-х гг. (Ю.Е. Дуберман,
В.И. Герчиков, А.А. Годунов, В.С. Горо
ховский, А.К. Зайцев, В.С. Косов,



Ю.Д. Красовский, А.И. Пригожин,
В.Н. Шаленко, В.В. Щербина и др.). 
Формирование и осмысление специ
фики и классификация разных типов 
СД явились итогом реализации двух тен
денций развития социологии вообще и 
социологии управления (СУ).

П е р в а я  тенденция, идущая от 
потребностей практики, была обуслов
лена привлечением в этот период боль
шой группы социологов к практиче
ской управленческой деятельности на 
предприятиях, в организациях (или с ор
ганизациями), например заводских со
циологов (как правило, функциональ
ных специалистов-менеджеров). Подоб
ная работа предполагала отказ от работы 
в качестве исследователя и задавала 
ориентацию на подготовку и реализа
цию управленческих решений в опре
деленном предметном поле. Все это 
требовало создания специфического 
набора надежных и оперативных средств 
получения социальной информации, 
ориентированных на задачи управле
ния, принципиально отличающихся от 
проведения академических исследова
ний. В т о р а я  тенденция, связанная 
с логикой развития академической 
науки, была обусловлена стремлением 
ряда ученых, занимающихся пробле
мами совершенствования методики и 
методологии, выйти на создание более 
надежных и валидных средств получе
ния социальной информации, чем ши
роко популярные у социологов методы 
опросов. К середине 1980-х гг. термин 
«социологическая диагностика» прочно 
вошел в обиход практикующих социо
логов. В то же время в стране намети
лись три принципиально различных 
взгляда на содержание термина «со
циологическая диагностика».

В среде ученых, озабоченных мето
дологическими и методическими про
блемами развития социологии (Г.С. Ба
тыгин, позже И.Ф. Девятко), опираю
щихся в основном на позитивистскую 
традицию в философии (Р. Карнап),

Социологическая диагностика

а также на богатую психологическую 
(прежде всего, бихевиористскую — 
Э. Толмен, Г. Халл, Г. Олпорт) и со
циологическую традиции (П. Лазарс- 
фельд), сформировался взгляд на СД 
как на универсальный для науки и 
практики процесс классификации со
циальных объектов, при котором эмпи
рически наблюдаемое поведение опо
знается либо в терминах ненаблюдае
мого поведения, либо с помощью про
межуточных переменных.

В среде специалистов-социологов, 
работавших в жанре управленческого 
консультирования в рамках проблем
ного подхода к изучению процессов, 
протекающих в организации, сложи
лась иная версия взгляда на феномен 
социальной диагностики организаций 
(А. И. Пригожин, Ю.А. Прохоров,
B. Ш. Раппопорт, позже С.В. Комарова,
C. И. Кордон и др.). СД рассматрива
лась как процесс, типичный только 
для социолога, работающего исключи
тельно в рамках управленческого кон
сультирования. Под диагностикой в 
этом смысле понимается разновид
ность комплексного обследования ор
ганизации, оценки ее состояния как 
целостности. Содержание этого про
цесса сторонники этого взгляда на СД 
связывали с выявлением симптомов 
патологии организаций. (Позже рядом 
сторонников подхода была даже сде
лана попытка определить перечень 
симптомов организационной патоло
гии.) Специфика СД виделась в выяв
лении проблем, возникающих у руко
водства организации в процессе целе- 
достижения. В качестве основных ме
тодов получения информации ими рас
сматривались итоги интервью, игровые 
методы, анализ документов. Что каса
ется процессов оценки объекта данно
го типа, то они относились к слабо ти
ражируемым и слабо алгоритмизиро
ванным авторским технологиям.

Еще одна версия понимания содер
жания термина СД была создана груп

231
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пой заводских социологов, работавших 
в производственных организациях в по
зиции инновационно ориентированных 
фукциональных специалистов (факти
чески менеджеров), главным образом в 
рамках служб персонала, и опиравших
ся на предметный подход в изучении 
социальных процессов (В.В. Щерби
на, Е.Л. Шрайбер, Е.И. Соболь, И.М. 
Симоненко, А.А. Почестнев и др.). 
В рамках этой версии СД рассматрива
лась как информационная, жестко ал
горитмизированная, жестко структури
рованная и легко тиражируемая соци
альная технология, являющаяся эле
ментом подготовки управленческих 
решений. Такие технологии были на
правлены на оценку состояния разно
родных социальных целостностей (ор
ганизация, целевая группа, социальная 
единица) и использовались для подго
товки управленческих решений под 
повторяющиеся задачи, тесно связан
ные с той подструктурой организации, 
которую социологи именуют социаль
ной организацией предприятия. К за
дачам, под решения которых данные 
СД-технологии создавались, относятся 
задачи организационного развития, ор
ганизационного проектирования и ре
конструкции, формирования и измене
ния состава коллективов, стимулирова
ния мотивации, подбора, расстановки 
и профессиональной адаптации персо
нала, управления профессиональной 
карьерой работника, формирования 
организационного ядра, стабилизации 
трудовых коллективов, формирования 
или корректировки корпоративной 
культуры, социальной адаптации ра
ботника, его профессиональной и со
циальной идентификации и др.

Важным элементом концепции соз
дания средств СД как специфических 
информационных социальных техноло
гий является то, что ее создатели, во- 
первых, выделили три универсальных 
элемента структуры СД: 1) блок опре

деления реального состояния объекта; 
2) блок задания должного состояния 
объекта; 3) блок соотнесения должно
го и реального состояния, на основе 
которого и делается заключение о не
обходимости и содержании организа
ционных изменений. Во-вторых, они 
обосновали функции СД, особо выде
лив функцию прогнозирования пове
дения объекта, в том случае если из
менение в состоянии объекта не вне
сено. В-третьих, они ввели и прорабо
тали представление о должном как 
элементе диагностики, вне которого 
процесс оценки состояния объекта 
проблематичен. В-четвертых, они по
пытались классифицировать все суще
ствующие СД по методологическим 
основаниям (предметный и проблем
ный подходы, основания для форми
рования критериев задания должного). 
Наконец, они показали, что ориента
ция в крупных организациях на работу 
менеджеров с жестко структурирован
ными и жестко алгоритмизированными 
диагностическими технологиями пред
полагает создание специальных мето
дик по разработке СД.
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Общая характеристика
Измерение в социологии — процедура, 
при помощи которой объекты исследо
вания, рассматриваемые как носители 
определенных отношений и как тако
вые составляющие эмпирическую сис
тему, отображаются как математическая 
система с соответствующими отноше
ниями между ее элементами. В качестве 
объектов измерения могут выступать 
любые интересующие социолога объек
ты — индивиды, производственные 
коллективы, условия труда, быта и т.д.

Перед процедурой измерения каж
дому объекту приписывается опреде
ленный элемент используемой матема
тической системы. В социологической 
практике чаще всего используются чи
словые математические системы, т.е. 
такие, элементами которых являются 
действительные числа (хотя отношения 
между ними, задействованные в про
цессе измерения, могут быть различны
ми; в частности, могут использоваться 
не все известные числовые отношения). 
Однако возможно использование нечи
словых систем: частично упорядочен
ных множеств, графов, матриц и т.д.

В отношения, моделируемые при 
измерении, объекты вступают как но
сители свойств. Поэтому вместо тер
мина «измерение объектов» часто ис
пользуется термин «измерение свойств 
объектов».

В процессе познания процедуры 
измерения есть связующее звено между 
социальным объектом и его математи
ческим представлением. Теория, мето
дология и практика измерения в со
циологии — неотъемлемая составная 
часть человеческого познания. Говоря 
о развитии любой науки, нельзя не го
ворить о развитии измерения в социо
логии, так как это понятие является

естественным продуктом процесса раз
вития представлений об измерении как 
общенаучном понятии.

Описываемый подход к понима
нию измерения (не опирающийся на 
наличие единицы измерения) в на
стоящее время находит широкое прак
тическое применение в социологии. 
Он начал формироваться на рубеже 
XIX—XX вв. Его возникновение было 
обусловлено потребностями общест
венных наук, которые к этому времени 
достигли уровня, когда дальнейшее ин
тенсивное их развитие без использова
ния формальных моделей изучаемых 
процессов или явлений стало немыс
лимым. Естественным следствием это
го стал пристальный интерес к про
блеме измерения, успешное решение 
которой является необходимым для 
эффективного использования любого 
математического аппарата.

Совокупность представлений о из
мерении в социологии пока еще не 
оформилась в единый комплекс. В из
ложении и толковании теоретических 
концепций наблюдается теоретическая 
и «прикладная» пестрота, поэтому 
возможности и пределы измерения в 
изучении различных по своей природе 
явлений и процессов оцениваются в 
научных кругах по-разному.
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Теория измерений

Теория измерений — дисциплина, изу
чающая проблемы измерения в тех слу
чаях, когда результаты последнего не 
являются действительными числами. 
Основоположником теории можно счи
тать американского психолога С. Сти
венса, который первым предложил в 
числах, полученных по шкалам низких 
типов (см. Шкала), «видеть» только те 
свойства, которые отражают реальные 
отношения между эмпирическими объ
ектами. Будучи формализованной, эта 
идея превратилась в представление о 
том, что измерение — это процедура, с 
помощью которой измеряемые объек
ты, рассматриваемые как носители оп
ределенных отношений (эмпирическая 
система с отношениями — ЭСО), ото
бражаются в некоторую математическую 
систему с соответствующими отноше
ниями между ее элементами (математи
ческая система с отношениями — МСО) 
(см. Измерение в социологии; Шкала).

Основные полученные в теории из
мерений результаты касаются тех случа
ев, когда МСО — числовая (ЧСО). То
гда процесс измерения называют шка
лированием, алгоритмом, отображаю
щим ЭСО в ЧСО, — шкалой, элементы 
ЧСО — шкальными значениями. Глав

ными проблемами, решаемыми данной 
теорией, являются: 1) проблема суще
ствования шкалы, т.е. выявление тех 
условий, которым должна удовлетво
рять ЭСО, чтобы существовала шкала 
того или иного вида; 2) проблема 
единственности шкалы — выявление 
допустимых преобразований шкалы, 
т.е. таких преобразований чисел, кото
рые, будучи примененными к шкаль
ным значениям, переводят их снова в 
набор чисел, который можно считать 
совокупностью шкальных значений 
объектов той же ЭСО; 3) проблема 
адекватности — выявление условий, 
которым должен удовлетворять мате
матический метод, чтобы полученные 
на его основе содержательные выводы 
не зависели от того, какая конкретная 
шкала использовалась при измерении. 
Основной причиной, мешающей ши
рокому использованию этих результа
тов в социологии, является слабое изу
чение того, в каких случаях интере
сующая социолога ЭСО удовлетворяет 
условиям, используемым при решении 
первой указанной выше проблемы.

Ряд результатов касается нечисло
вых МСО, например совокупностей 
ранжировок, парных сравнений и т.д.
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Шкала

Шкала — алгоритм, с помощью которо
го осуществляется измерение в тех слу
чаях, когда оно является отображением 
изучаемых объектов в числовую мате
матическую систему (см. Измерение в 
социологии). С помощью шкалы каж
дому объекту ставится в соответствие 
число, называемое шкальным значени
ем объекта. В социологии используют
ся шкалы, весьма разные по сложности 
и по характеру способов получения 
шкальных значений. В качестве шка
лы может выступать процесс получе
ния ответа на вопросы анкеты как 
способ получения значений некоторого 
индекса. Совокупность шкальных зна
чений интересующих социолога объек
тов, как правило, бывает определена 
не однозначно, а с точностью до до
пустимых преобразований шкалы. Не
обходимым условием возможности со
держательной интерпретации соотно
шений между шкальными значениями 
является инвариантность этих соотно
шений относительно допустимых пре
образований шкалы. Более узкий класс 
допустимых преобразований обуслов
ливает более высокий уровень измере
ния и, как следствие, дает возмож

ность использовать более широкий 
круг математических методов для по
лучения содержательных выводов. В 
социологии чаще всего используются 
шкалы следующих типов (перечисля
ются в порядке возрастания соответст
вующего уровня измерения): номи
нальные, порядковые, интервальные.

Номинальные шкалы получаются, 
если в качестве моделируемых в про
цессе измерения эмпирических отно
шений между объектами выступают 
лишь отношения равенства и неравен
ства. Объекты измерения распадаются 
на множество непересекающихся и ис
черпывающих всю совокупность клас
са. Каждому классу дается наименова
ние, числовое обозначение которого 
служит шкальным значением каждого 
попавшего в класс объекта. Номиналь
ные можно определить также как шка
лы, допустимыми преобразованиями 
для которых являются произвольные 
взаимнооднозначные преобразования, 
т.е. преобразования, сохраняющие от
ношения равенства и неравенства ме
жду числами.

Порядковые шкалы (шкалы порядка, 
ординальные шкалы) получаются, если
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при осуществлении измерения модели
руются не только эмпирические отно
шения равенства и неравенства между 
объектами, но и отношения порядка 
между ними. Порядковые шкалы мож
но определить также как шкалы, до
пустимыми преобразованиями которых 
являются произвольные, монотонно 
возрастающие преобразования, т.е. та
кие преобразования у = /(* ) , для кото
рых из того, что х\> *2, следует/ (х\)> /  
(*2) для любых чисел х\ и *2 из области 
определения /  (х).

Интервальные шкалы (шкалы ин
тервалов) получаются, если в процессе 
измерения моделируются не только те 
отношения, которые моделируются 
при использовании порядковой шка
лы, но и отношения равенства и по
рядка для разностей (интервалов) меж
ду изучаемыми объектами. Интерваль
ным шкалам отвечают допустимые 
преобразования вида у = ах + Ь, где а> О 
(положительные линейные преобразо
вания). Построение интервальных шкал 
в социологии, как правило, является 
сложным делом.

Рассмотренными шкалами отнюдь 
не ограничивается множество исполь
зуемых в социологии шкал. Можно на

звать также шкалы отношений (у = ах), 
разностей (у =  х  +  Ь), степенные 
(у = ах*).

В социологических исследованиях 
нередки ситуации, когда тип исполь
зующейся шкалы из содержательных 
соображений необходимо считать не
совпадающим с типом той шкалы, по 
которой «физически» получены исход
ные данные, например, возраст, каза
лось бы, получается по интервальной 
шкале, но вряд ли при решении прак
тически любой задачи социолог согла
сится с тем, что 80 — 70 = 20 — 10 (что 
недопустимо для интервальной шкалы).

Существует также много других ти
пологий шкалы.
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Социологические шкалы

Измерение в социологии производится 
с помощью социологических шкал. Со
циологические шкалы измеряют изу
чаемые свойства объекта (факты созна
ния, факты поведения и т.п.) и перево
дят его качественные характеристики в 
количественные значения. Социологи
ческие шкалы чаще всего носят вер
бальный характер, они могут состоять

из суждений. Доступные непосредст
венному измерению характеристики 
объекта, через которые проявляются 
изучаемые признаки, называются пока
зателями. Заданные значения показа
теля, из которых, собственно, и фор
мируются социологические шкалы, на
зываются индикаторами. С помощью 
измерительных шкал социолог сводит
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содержательные характеристики изучае
мых социальных качеств к цифровым 
значениям.

В социологической литературе мож
но встретить различные термины, обо
значающие группы социологических 
шкал, — порядковая, метрическая, ран
говая и т.п. Случается, что различные 
названия обозначают одни и те же типы 
шкал (ранговая — порядковая). Наибо
лее распространенной и функциональ
ной является классификация, согласно 
которой все шкалы условно можно 
разделить на три группы — номиналь
ные, ранговые и интервальные.

Номинальная шкала — наиболее 
простой грубый уровень измерения. 
Эта шкала может зафиксировать нали
чие или отсутствие признака в изучае
мом пространстве переменных.

П р  и м е р. Измеряем признак 
«уровень активности участия населения 
в выборах». Формулировка вопроса: 
«Вы принимали участие в прошедших 
выборах Президента РФ?» Варианты 
ответа — «Да», «Нет». Это простая пе
ременная, которая может принять 
только два значения, одно из которых 
говорит о присутствии признака («Да»), 
другое — о его отсутствии («Нет»).

Номинальная шкала часто исполь
зуется в анкета* при формулировании 
так называемых закрытых и полуза
крытых вопросов, когда респонденту 
предлагаются готовые варианты ответа 
на заданных вопрос. Каждый вариант 
ответа в этом случае представляет со
бой номинальную шкалу.

П р и м е р .  Формулировка вопроса: 
«Как Вы считаете, какая идея сегодня 
могла бы вдохновить людей, сплотить 
их во имя общих целей? (выберите не 
более трех ответов)»

Варианты ответа:
1. Идея единения народов России 

в целях ее возрождения как великой 
державы.

2. Идея укрепления России как 
правового государства.

3. Идея объединения народов для 
решения глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством.

4. Идея сближения с Западом, вхож
дения России в общеевропейский дом.

5. Возвращение к социалистическим 
идеалам и ценностям

6. Идея объединения всех славян
ских народов.

7. Идея национальной уникально
сти, особой исторический миссии рус
ского народа.

8. Идея индивидуальной свободы, 
приоритета интересов личности над 
интересами государства.

9. Идея очищения общества через 
православную веру.

10. Идея противостояния Западу, 
опоры на собственные силы.

И. Другая идея (какая, напишите).
12. Затрудняюсь ответить.
Респондент, отвечая на данный во

прос, выбирает или не выбирает каж
дый из 12 вариантов ответа, т.е. факти
чески отвечает «Да» или «Нет» на каж
дую альтернативу как на отдельный 
вопрос. Таким образом, получается, что 
каждый вариант ответа — это номи
нальная шкала.

Ранговая шкала измеряет не только 
наличие какого-либо признака, но и 
степень его выраженности (сильно — 
слабо).

П р и м е р .  Формулировка вопро
са: «Как Вы относитесь к смертной 
казни?»

Варианты ответа:
1. Крайне отрицательно.
2. Скорее отрицательно.
3. Нейтрально.
4. Скорее положительно.
5. Крайне положительно.
Ранговая шкала может расцени

ваться как более точная по сравнению 
с номинальной. Ранговая шкала может
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формироваться не только как вербаль
ная, но и с помощью непосредственно 
числовых значений.

П р и м е р .  Формулировка вопроса: 
«В нашем обществе есть люди, кото
рых можно отнести к верхам общества, 
и люди, которых можно отнести к

1. До начала реформ 1991—1992 гг.

Высокое положение
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Низкое положение

Интервальная шкала объединяет 
признаки в группы и позволяет срав
нивать не отдельные признаки, а груп
пы признаков. Эта шкала используется 
чаще всего для измерения признаков, 
легко сводимых к цифровым значени
ям, например возраст, доход и т.п.

П р и м е р .  Формулировка вопро
са: «Ваш возраст?»

Варианты ответа:
1. До 21 года.
2. 22-26 лет.
3. 27—30 лет.
4. 31—40 лет.
Интервальная шкала в определен

ной мере носит концептуальный ха
рактер. Это значит, что нельзя объеди
нять признаки в группы произвольно. 
Для этого должно быть логическое 
обоснование. Например, формирование 
интервала при измерении дохода пред

средним или низшим слоям. Куда бы 
Вы поместили себя на этой шкале? 
(обведите кружком соответствующий 
числовой код в каждом из двух столб
цов, учитывая, что 1 — это самое вы
сокое, а 10 — самое низкое положение 
человека в обществе)

2. В настоящее время

Низкое положение

полагает, что один (или несколько) 
интервал будет фиксировать низкодо
ходные группы, другой — группы со 
средним доходом, третий — с высоким. 
Но для этого нужно определить, до ка
кого количественного значения группа 
будет считаться низкодоходной, где 
проходит граница с группой среднего 
дохода и т.д.

Интервальная шкала имеет сущест
венный недостаток. Он состоит в том, 
что в пограничной зоне между интер
валами возникает словно размывание 
качества, которое измеряется через 
данную группу признаков. Действи
тельно, если в одной группе душевой 
доход обозначен в интервале от 6000 до 
10 000 руб., то с какого значения дол
жен начинаться интервал, обозначаю
щий доход в другой группе? Очевидно, 
что доход в 10 000 руб. и в 10 100 руб.



различаются незначительно. Тем не ме
нее использование интервальной шкалы 
довольно популярно, поскольку позво
ляет упростить обработку первичных 
данных.

Простые измерительные шкалы вхо
дят в состав сложных шкал, и наоборот, 
сложные шкалы включают в себя и по
глощают простые шкалы.

Существует ряд шкал, которые но
сят имена их создателей, при этом они 
также могут быть квалифицированы как 
принадлежащие к той или иной из на
званных групп социологических шкал.

Шкала Богардуса была сконструи
рована в 1920-е гг. американским со
циологом Эмори Богардусом. Изна
чально она была направлена на изме
рение расовой дистанции, т.е. степени 
близости или отчужденности между 
различными этническими и нацио
нальными группами. Для этого был 
сформулирован список из суждений, 
которые предназначались для того, 
чтобы отразить различную степень со
циальной дистанции.

Респондентам предлагалось выбрать 
для каждой группы из предложенного 
списка единственное суждение, кото
рое соответствовало бы их готовности 
принять представителя данной группы 
в том или ином качестве, допустить ту 
или иную степень близости. Стандарт
ный набор суждений для шкалы Бо
гардуса следующий.

«Для меня лично возможно и же
лательно принять представителя дан
ной группы как»:

1) близкого родственника (напри
мер, партнера по браку);

2) близкого друга;
3) соседа по дому;
4) коллегу по работе;
5) гражданина моей страны;
6) гостя (туриста) в моей стране;
7) я не хотел бы видеть его в моей 

стране.
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Таким образом, мы получаем ран
говую шкалу с семью градациями.

В 1926 г. Богардус проанализировал 
ответы 1725 американцев об их отно
шении к 40 расовым и этническим 
группам. Опрашивались молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет, из которых 
примерно половину составляли студен
ты колледжей и половину — их выпу
скники, которые работали, но одно
временно посещали 1—2 аспирантских 
учебных курса. Исследование проводи
лось среди респондентов 32 регионов 
Соединенных Штатов и включало чер
нокожих, которые составляли 10% его 
участников. Богардус определил расо
вую дистанцию для каждой расовой и 
этнической группы от 1.00 (минималь
но возможная дистанция) до 7.00 (мак
симально возможная дистанция). Близ
ко к вершине шкалы ранжированных 
предпочтений оказались англичане, 
белые американцы и другие выходцы 
из Северной Европы; затем — испан
цы, итальянцы и вообще выходцы из 
Южной и Восточной Европы; близко к 
самому дну (низу) шкалы — выходцы с 
Востока и негры.

В настоящее время шкала Богарду
са используется не только для измере
ния расовой дистанции. Это могут 
быть различные группы в соответствии 
с целью исследования (приверженцы 
политических партий, религиозные 
группы, представители сексуальных 
меньшинств и т.п.).

Школа Лайкерта была предложена 
Р. Лайкертом в 1932 г. Она использует
ся для измерения социальных устано
вок. В данном случае под социальной 
установкой подразумевается готовность 
человека действовать определенным 
образом. В основе шкалы Лайкерта 
лежит принцип ранговой шкалы. Необ
ходимо сформулировать ряд позитив
ных и негативных суждений, имеющих 
отношение к данной социальной уста

Р а з д е л  VII. Измерение в социологии
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новке, и задать варианты ответа, кото
рые предполагают различные степени 
выраженности измеряемой установки.

П р и м е р .  Формулировка вопроса: 
«Согласны ли Вы с тем, что выборы в 
Государственную Думу РФ прошли 
честно?»

1. Полностью согласен.
2. Скорее согласен, чем не согласен.
3. Скорее не согласен, чем согласен.
4. Не согласен.
5. Полностью не согласен.
Формулировка вопроса: «Согласны

ли Вы с тем, что выборы в Государст
венную Думу РФ прошли НЕчестно?»

1. Полностью согласен.
2. Скорее согласен, чем не согласен.
3. Скорее не согласен, чем согласен.
4. Не согласен.
5. Полностью не согласен.
Респондент выражает свое согласие

или несогласие с каждым суждением 
из предложенного набора по пяти-или 
семибалльной шкале (от «полностью 
согласен» до «полностью не согласен»). 
Место респондента на итоговой шкале 
установки определяется суммой его от
кликов на каждое суждение. Поэтому 
другое наименование шкалы Лайкерта — 
шкала суммарных оценок.

Шкала семантического дифферен
циала была разработана в середине 
1950-х гг. Ч. Осгудом. Изначально ис
пользовалась психологами для изуче
ния эмоционального отношения людей 
к тем или иным содержательным поня
тиям. В основе шкалы лежат биполяр
ные определения (антонимы). В клас
сической шкале Осгуда выделяются 
три основные группы пар, измеряю
щих три фактора, условно названных:

• сила (слабый — сильный, муж
ской — женский и пр.);

• активность (активный — пассив
ный, медленный — быстрый и 
пр);

• отношение (обычный — необыч
ный, ложный — правдивый, хо
роший — плохой и пр.).

Эти пары носят ассоциативный ха
рактер.

П р и м е р .
Сильный 3 - 2 —1 - 0 - 1 —2 - 3  

слабый.
Респондент помечает цифру, кото

рая, с его точки зрения, наиболее точно 
выражает его ассоциацию, находится 
ближе к ней на шкале. Предполагается, 
что 0 — значение, когда человек не 
имеет ассоциаций по данному понятию 
либо не имеет адекватной оценки. 3 — 
очень сильный, 2 — сильный, 1 — не 
очень сильный, 0 — не сильный и не 
слабый, -1  — не очень слабый, —2 — 
слабый, —3 — очень слабый.

Когда социолог решает приклад
ную задачу, он чаще формирует сово
купность шкал, носящих конкретный, 
а не ассоциативный характер.

П р и м е р .  Формулировка вопро
са: «Как Вы думаете, продавцы этого 
магазина скорее...

1) профессионалы 1—2—3—0—1— 
2—3 дилетанты;

2) дружелюбные 1—2—3—0—1— 
2—3 недружелюбные;

3) внимательные 1—2—3—0—1— 
2—3 невнимательные;

4) выдержанные 1—2—3—0—1— 
2—3 невыдержанные.

Когда мы подсчитываем значения 
шкал, мы получаем числовые выраже
ния измеряемых представлений и оце
нок респондентов. В настоящее время 
шкала Осгуда часто используется в 
маркетинговых исследованиях для из
мерения отношения целевой аудитории 
к тем или иным товарам и услугам.

ЕЛ. Гришина
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Многомерное шкалирование

Многомерное шкалирование — совокуп
ность методов измерения, позволяющая 
переводить массив эмпирических данных 
в многомерную числовую систему на ос
нове построения пространственной мо
дели, Традиционные методы шкалиро
вания используют одномерную харак
теристику, на которой находятся объ
екты измерения. Однако социологиче
ские объекты носят сложный, много
аспектный характер. В данном случае 
одномерные характеристики не дают 
возможности адекватного их отраже
ния. Такая многомерность характери
стики приводит к поиску новых объяс
нений и решений. Одним из них явля
ется предположение о наличии много
мерной шкалы на основании того, что 
отношения в исследуемом объекте но
сят многомерный характер и при ис
пользовании одномерной числовой сис
темы эти отношения не сохраняются.

В 1952 г. У. Торгерсоном было вве
дено понятие «многомерное шкалиро
вание». На основе вычисления собст
венных значений матрицы он создал 
формальную процедуру, которая стала 
называться метрическим многомерным 
шкалированием. В модели Торгерсона 
использовались количественные харак
теристики объектов. Позже была раз
работана другая модель, использующая 
ранговые или порядковые данные. Дан
ный метод получил название «неметри
ческое многомерное шкалирование».

В узком смысле многомерное шка
лирование проводится в целях поиска 
скрытых одномерных характеристик 
измеряемых объектов, выявления 
структуры множества объектов в по
строенном многомерном пространстве.

Выявление структуры предполагает оп
ределение набора основных факторов, 
являющихся различными для объектов. 
Каждый измеряемый объект описыва
ется в терминах и понятиях выделенных 
факторов. Конструирование структуры 
проходит на основе анализа информа
ции о близостях между объектами или 
же о предпочтениях на множестве 
объектов.

В начале процедуры многомерного 
шкалирования в рамках цели проводи
мого исследования выбираются сужде
ния, которые содержат в себе необхо
димую информацию. Далее строится 
матрица попарных различий или мат
рица субъективных предпочтений. 
Многомерное шкалирование предпола
гает, что различие между ответами, вы
сказываниями объясняется расхожде
нием по немногочисленному количест
ву признаков. Респондент, высказывая 
суждения, неявно учитывает эти при
знаки. Задача многомерного шкалиро
вания состоит в том, чтобы, проанали
зировав данные суждения, выявить 
факторы, которыми явно или неявно 
руководствуется респондент, и опреде
лить значения, степень этих факторов, 
которыми обусловлено каждое сужде
ние. Как правило, суждения представ
ляются на геометрическом пространст
ве, на котором в виде точек представ
лены измеряемые объекты. Проекции 
данных точек на оси характеризуются 
шкальными значениями.

Точки на координатном простран
стве размещаются таким образом, что
бы расстояния между объектами соот
ветствовали исходным различиям. Вво
дится критерий отображения, который
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называется стрессом. Он измеряет сте
пень расхождения между исходными 
различиями и результирующими рас
стояниями (скалярными произведения
ми). Конфигурация точек должна давать 
минимальное значение данному стрессу.

В геометрическом пространстве не
большого числа измерений строится 
представление объектов. Объекты, ко
торые имеют большие меры различий, 
должны находиться далеко друг от друга, 
а объекты с малыми мерами — близко. 
При этом рассчитанный коэффициент 
корреляции между исходными и резуль
тирующими данными должен иметь 
высокое значение. Следует учитывать, 
что чем выше размерность пространства, 
тем возможнее получить наиболее точ
ное решение.

Важным этапом является анализ и 
интерпретация полученных результатов 
многомерного шкалирования. В скон
струированном пространстве получен
ные координатные оси должны полу
чить смысловую содержательную ин
терпретацию. Они являются искомыми 
факторами, характеризующими расхо
ждение между объектами.

Существует индивидуальное много
мерное шкалирование, предполагаю
щее, что у всех респондентов есть еди

ное пространство восприятия. В данном 
случае учитываются специфики метрик 
отдельного респондента. Метрика и ин
терпретация факторов (осей) не изме
няются, но вводится вес, т.е. важность 
каждого фактора для респондента.
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Я . С. Шушпанова

Психологические тесты

Тест (тестирование) (от англ. test — 
проба, испытание, проверка) — стан
дартизированное измерение, направлен
ное на выявление скрытого свойства 
интересующего объекта путем одного 
или нескольких кратких испытаний (за
даний), обладающих максимальной ин
формативностью.

Обращение к социологии обнару
живает, что стандартизация опросника 
подразумевает стандартизацию проце
дуры его использования (Веселкова, 
1994), задает и унифицирует его пара
метры (место проведения, количество 
одновременно опрашиваемых респон
дентов, тип контакта (очный-заочный)



и т.п.). В этом случае имеет место по
нимание стандартизации измерения в 
широком смысле.

В узком смысле стандартизация 
измерительной процедуры интерпре
тируется преимущественно психоло
гами и затрагивает не только процесс 
измерения, но и его результат, т.е. 
«психологическое испытание, предна
значенное для установления в сравни
ваемых величинах межиндивидуаль
ных отличий» (Психологический сло
варь, 1983, с. 370)1.

Первые попытки психологического 
тестирования интеллекта были пред
приняты французскими психологами
А. Вине и Т. Симоном, разработавшим 
(в 1905, 1908, 1911 гг.) рад заданий 
(шкал), позволявших оценивать готов
ность детей справиться со школьной 
программой обучения и (или) отобрать 
умственно отсталых детей. Первона
чально шкала насчитывала 30 заданий 
(для оценки суждения, понимания и 
рассуждения как отдельных сторон ин
теллекта). Позднее их количество было 
увеличено, кроме того, они были 
сгруппированы для разных возрас
тных групп по результатам выполне
ния 300 детьми в возрасте 3—13 лет. 
Позднее тест Вине—Симона подвер
гался различным редакциям, наиболее 
известные из которых связаны с уче
ными Стэнфордского университета 
(интеллектуальный тест Стэнфорд— 
Вине). Третья редакция последнего 
(1960) наиболее известна и применяет
ся в настоящее время.

Тогда же было введено понятие 
«умственный возраст» (УВ) для описа
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1 Одной из наиболее простых попыток стан
дартизировать процесс получения результата 
является формализация процедуры отнесения 
респондента к «звездам», «предпочитаемым» и 
т.п. в социометрической методике. Это позво
ляет некоторым авторам называть социомет
рию тестом (Кокурина, 1981).

ния интеллектуальных умений, кото
рые должны быть присущи ребенку 
определенного хронологического воз
раста (ХВ). Но наиболее известной его 
новацией было понятие «коэффициент 
интеллекта» (англ, intelligence quotient, 
IQ), который рассчитывался по формуле: 
IQ = УВ/ХВ • 100. Таким образом, ре
бенок со средним интеллектом имел 
показатель IQ, равный 100.

Методически тестирование интел
лекта организуется так, что каждому 
испытуемому предъявляются только те 
задания, которые соответствуют его 
хронологическому возрасту. Обычно 
процедура тестирования начинается с 
более простых заданий с нарастанием 
уровня их сложности. В результате оп
ределяется основной возраст — уровень 
сложности заданий, при котором они 
все оказываются решены. Далее слож
ность заданий нарастает до тех пор, 
пока тестируемый не может решить ни 
одной задачи данного уровня сложно
сти. Этот уровень называется предель
ным возрастом. По достижении этого 
уровня тестирование заканчивается 
(Психология индивидуальных разли
чий..., 2000, с. 352-360).

В настоящее время в большинстве 
современных тестов интеллекта (на
пример, в тесте Векслера, состоящем 
из 11 субтестов) рассчитывается пока
затель IQ, который выражает положе
ние испытуемого в ряду репрезента
тивной группы населения того же са
мого возраста без определения умст
венного возраста испытуемого. Вместо 
этого используется стандартный пока
затель (standard score). Он получается в 
результате ^-преобразования «сырых» 
оценок (обычно получаемых путем 
суммирования баллов, набранных при 
решении конкретных задач). Для этого 
из сырого результата данного обследуе
мого вычитается среднее значение (по

Р а з д е л  VII. Измерение е социологии



Психологические тесты 245

нормативной выборке) и полученная 
разность делится на стандартное откло
нение (Большой психологический сло
варь, 2003, с. 69). Значения среднего и 
стандартного отклонений для каждой 
возрастно-половой группы приводятся 
в руководствах к тесту. Среднеуровне
вый IQ приравнен к 100 единицам. 
Показатели IQ примерно половины 
тестируемых варьируются в пределах 
от 90 до 110. Таким образом, каждому 
испытуемому присваивается опреде
ленный балл. Значения теста после 
^-преобразования в нормативной вы
борке подчинены нормальному рас
пределению.

В некоторых широко используемых 
психологических тестах (не только ин
теллекта) исходные «сырые» оценки 
трансформируются в шкалу стэнов (от 
англ, standard ten —■ стандартная десят
ка), преобразуя исходные данные в де
сять нормально распределенных стан
дартных интервалов. Тогда каждому 
испытуемому присваивается оценка от 
1 до 10.

В СССР использование психологи
ческих тестов активно практиковалось 
в рамках создававшейся комплексной 
науки о развитии ребенка — педоло
гии. Однако после постановления ЦК 
ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологи
ческих извращениях в системе Нар- 
компросов» такая практика была пре
кращена и в целом развитие отечест
венной психологии приостановлено до 
середины 1960-х гг.

Между тем в мире (и с некоторым 
опозданием в России) происходило 
развитие отдельной отрасли психоло
гической науки, называемой психоди
агностика или психометрика. В рамках 
этого направления были сформированы 
наиболее общие требования, предъяв
ляемые к тестам (Психология индиви
дуальных различий..., 2000, с. 352—360).

Первое из них, рассмотренное вы
ше, — это стандартизация теста, по
нимаемая в двух аспектах — процессу
альном и результативном. Последний 
подразумевает установление нормы — 
нормального, или среднего, выполне
ния теста. Для этого тест проводится 
на большой репрезентативной (стан
дартизированной) выборке испытуе
мых того типа, для которого он пред
назначен.

Второе базовое требование к пси
хологическому тесту — надежность, 
т.е. устойчивость оценок, полученных 
одним и тем же индивидом (напри
мер, при повторном тестировании). 
Тесты Векслера нормированы на вы
борке в 1700 человек (в возрасте от 
16 до 64 лет). При этом надежность 
для полной шкалы составляет 0,97, 
для вербальных субтестов — 0,96, для 
субтестов исполнения — 0,94 (Психо
логия индивидуальных различий..., 
2000, с. 352-360).

При этом помимо описанной рете- 
стовой надежности теста выделяют на
дежность его эквивалентных/параллелъ- 
ных форм (согласованность данных, 
полученных на одних и тех же испы
туемых, с помощью взаимозаменяемых 
форм теста) и надежность частей теста1 
(Пузанова и др., 2007, с. 151). Она оп
ределяется путем расщепления тес- 
та/шкалы на две половины. Если резуль
таты измерения по каждой из них ока
зываются согласованными, то их можно 
использовать как эквивалентные формы 
или применять целостный тест/шкалу с 
обоснованной надежностью.

Наконец, важна валидность теста, 
т.е. его свойство измерять именно то, 
для чего он предназначен. Для опреде
ления валидности обычно требуется

1 Или отдельных его шкал (субтестов), если 
тест является гетерогенным, предназначенным 
для измерения разных свойств.



независимый внешний критерий всего 
того, что тест должен измерять. На
пример, для тестов интеллекта такими 
внешними критериями могут являться 
различные показатели школьных дос
тижений. По имеющимся данным, 
большинство соответствующих коэф
фициентов корреляции варьируются в 
диапазоне от 0,40 до 0,75. А результаты 
шкалы Стэнфорд—Бине (или Стэнфорд
ской шкалы) коррелируют также с обу
чаемостью в высших учебных заведениях 
(0,40—0,70). (Психология индивидуаль
ных различий..., 2000, с. 352—360).

Существует множество классифи
каций видов тестов, особенно при их 
расширительном толковании. Здесь хо
телось бы только отметить фундамен
тальное несовпадение результатов так 
называемых проективных тестов (см. 
об этом подробнее Проективные мето
дики) и психометрики (о которой пре
имущественно шла речь выше)1. Неко
торые авторы (Эткинд, 1982) в связи с 
этим предлагают для снятия парадок
сальности этих двух типов описаний 
личности обратиться к опыту неклас
сической физики и системного подхо
да (см. об этом более подробно Ком
плексные стратегии исследования).

Пока же традиция, связанная с 
психометрическим подходом (основан
ным на использовании преимущест
венно вербальных тестов), в России 
получила большее развитие. В конце 
1980-х — начале 1990-х гг. психологами 
МГУ им. М.В. Ломоносова разработа
ны практикумы, позволяющие обучать 
студентов разработке тестов (Практи
кум по психодиагностике..., 1990 и др.). 
Более того, получили развитие компью
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1 Видимо, не случайно практикующие психо- 
диагносты считают, что стандартные психомет
рические требования, предъявляемые к тестам 
(надежность, валидность...), неприменимы к 
проективным тестам (Большой психологиче
ский словарь, 2003, с. 547).

терные варианты психодиагностических 
методик, используемые в прикладных 
целях. Наиболее известными являются 
методики, разработанные в HR-лабо- 
ратории «Гуманитарные технологии» 
(Human Technologies), созданной в 1992 г. 
на базе факультета психологии МГУ под 
научным руководством А. Г Шмелева.

Между тем некоторые авторы (Ба
турин, 2011), констатируя в последние 
годы кризис современной психодиаг
ностики в России, рассматривают его 
формально-организационные и содер
жательные причины и анализируют 
происходящие изменения. Отметим 
среди них наиболее актуальные, в том 
числе для социологов.

Расширяется количество научных 
школ, занимающихся разработкой этой 
проблематики, в помощь которым по 
образцу американского ежегодника 
«Mental Measurements Yearbook» (MMY) 
издан первый том аналога (Ежегодник 
профессиональных рецензий..., 2010).

Однако при этом отмечается малое 
количество профессиональных отече
ственных методик, разработанных в 
соответствии с международными тре
бованиями (по некоторым оценкам, 
только 7% методик прошли психомет
рическую проверку на надежность и 
валидность). При этом продолжается 
распространение в России устаревших 
зарубежных тестов.

В качестве основной причины от
мечаемой архаичности отечественной 
психодиагностики называется отстава
ние в применении современных мето
дов разработки тестов. В частности, 
неразработанность иных (помимо нор
мативного) методов конструирования 
тестов, например теории ответов на 
пункты (Item Response Theory, IRT); 
преобладание одношкальных опросни
ков самооценочного типа с небольшим 
количеством высказываний в ущерб ме
тодической оснащенности для изучения
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сложных психических феноменов (лич
ностная зрелость, кризисы развития 
личности...); неразвитость практики 
проведения повторных исследований с 
использованием одного метода и по той 
же проблеме для проверки качества ме
тодики; недостаточное использование 
компьютерных технологий, в том числе 
тестирования on-line.

Стремясь обеспечить информаци
онную основу для сокращения отста
вания российской психометрики и 
констатируя ограниченность соответст
вующей качественной научной и мето
дической литературы (см.: Анастази, 
Урбина, 2005; Клайн, 1994), Н.А. Ба
турин и Е.В. Эйдман в предисловии к 
новому учебнику отмечают целый ряд 
вопросов, которыми полезно было бы 
озаботиться российским разработчикам 
психологических тестов (Фер, Бакарак, 
2010). К таковым следует отнести, на
пример, применение IRT и теории ге
нерализуемое™ (Generalizability Theory, 
GT); уточнение теоретических основ 
надежности с точки зрения классиче
ской теории тестов (например, специ
альный анализ взаимосвязи между ко
личеством пунктов (длины теста или 
отдельной шкалы) и надежностью тес
та) и т.п.

В российской социологии понятие 
тестов стало использоваться в 1980-е гг. 
(Аванесов, 1982). Позднее это направ
ление получило развитие в рамках 
оценки образовательных достижений 
учащихся (Аванесов, 2002) и анализа 
применимости тестов в социологии в 
целом (Применение тестов..., 2001).

В настоящее время можно выде
лить несколько основных направлений 
стандартизации методик, используемых 
в российской социологии и маркетин
говых исследованиях: систематизация 
и обоснование исследуемых переменных 
эмпирических (Теоретическое обосно
вание системы переменных..., 1986) и

социальных индикаторов (Бородкин, 
Айвазян, 2006); перевод и (или) адап
тация зарубежного инструментария 
(см., например: Латова, Латов, 2007; 
Лысова, Истомина, 2009); отдельные 
попытки описать процесс и сконструи
ровать стандартизированный измери
тельный инструментарий (Воронин, 
2002); наконец, построение психогра
фических (Гантер, Фернхам, 2002) сег
ментаций потребителей, осуществляе
мое крупнейшими исследовательскими 
агентствами в России.

В русле двух последних направле
ний была предложена методика количе
ственного измерения Я-идентичности 
современных россиян (Маслова, Со- 
лодников, Солодникова, 2010), которая 
может быть использована как в социо
логических, так и в маркетинговых ис
следованиях (см. приложение 9).
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В.В. С олодников

Ранжирование

Ранжирование — процедура упорядочи
вания совокупности объектов по неко
торому основанию с присвоением им ран
гов и формирование ранжированного ря
да. В качестве основания (основание 
ранжирования) может выступать какой- 
либо показатель (переменная, при
знак), значениями которого характери
зуются объекты (объекты ранжирова
ния). Упорядочение объектов происхо
дит по возрастанию или убыванию та
ких значений. Одна и та же совокуп
ность объектов может быть упорядоче
на по различным основаниям ранжи
рования. Ранг — это условное место 
объекта в ранжированном ряду. В табл. 1 
представлены результаты ранжирова

ния объектов А, Б, ..., М по двум раз
личным основаниям (показатели Р1 и 
Р2). По первому из них (Р1) ранжиро
вание проведено по возрастанию зна
чений показателя, все объекты различ
ны, а значит, и ранги объектов раз
личны. По второму (Р2) некоторые 
объекты не различаются, т.е. претен
дуют в ряду на одно и то же место, по
этому появляются одинаковые ранги — 
связанные (объединенные) ранги. Ран
жирование проведено по убыванию 
показателя Р2. На первое место пре
тендует объект Б. Второе и третье мес
та делят А и В. Их ранги получаются 
сложением мест (2+3) и делением этой 
величины на 2, т.е. (2+3)/2=2,5. Чет
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вертое, пятое и шестое места делят Г, 
Е, Л. Соответственно ранг получается 
равным пяти: (4+5+6)/3=5. На седьмое 
место претендует только объект Д.

Восьмое и девятое места делят между 
собой объекты К и М. Их ранг равен 
8,5: (8+9)/2=8,5.

Таблица 1. Результаты ранжирования объектов

Основание
ранжирования

Объекты ранжирования

А Б В Г д Е К Л М

1 Р1 34 30 14 12 15 20 25 13 24

Ранги по Р1 9 8 3 1 4 5 7 2 6

2 Р2 6,5 7,0 6,5 5,9 4,6 5,9 4,5 5,9 4,5

Ранги по Р2 2.5 1 2,5 5 7 5 8,5 5 8,5

В случае первого основания ранг 
можно интерпретировать и как число. 
Если объект имеет ранг, например, рав
ный четырем, то перед ним в ряду нахо
дятся три объекта, а если девяти — во
семь объектов. В общем случае ранжи
рование (непосредственное (прямое), 
как в табл. 1) приводит к порядковому 
уровню измерения, к порядковой шкале.

Процедура ранжирования использу
ется в социологических исследованиях 
либо на отдельных этапах его проведе
ния, либо пронизывает все этапы. Тра
диционно на этапах конструирования 
инструментария и сбора данных ран
жирование применяется в роли метода 
одномерного шкалирования, на этапе 
анализа данных — в роли и метода 
измерения (для «групповых» измере
ний), и метода анализа данных.

В роли метода анализа данных 
ранжирование используется для реше
ния типовой задачи — оценки тесноты 
(силы) связи между различными пока
зателями тогда, когда непосредствен
ное их сравнение (случай Р1 и Р2) не
возможно в силу того, что каждый из 
них имеет особые единицу измерения 
и интервал изменения. Это тот случай, 
когда исследователь вынужден пони
зить уровень измерения для сравнения

несравнимого. Переход к ранжирован
ным рядам и их сравнение позволяет 
сделать вывод о связи между показа
телями с помощью различных мер 
связи — коэффициентов ранговой кор
реляции. Ряды могут оказаться одина
ковыми (или схожими), тогда наблю
дается прямая тесная (сильная) связь; 
один из них может быть прямой про
тивоположностью другого (в одном ряду 
объект на первом месте, а в другом — 
на последнем), тогда также наблюдается 
сильная связь, но обратная. В табл. 1 
ряды (строки 2 и 4) визуально непо
хожи, т.е. показатели Р1 и Р2 скорее 
не взаимосвязаны.

Коэффициентов ранговой корреля
ции несколько, они отличаются спосо
бом учета (не учета) наличия связан
ных рангов, числом сравниваемых ря
дов, учета (не учета) направленности 
связи. Например, в широко исполь
зуемом коэффициенте Спирмена не 
учитывается наличие связанных рангов 
и направленность связи. Для сравне
ния рядов более двух (например, для 
оценки степени единодушия экспертов 
в оценивании каких-либо объектов) 
используется так называемый коэффи
циент конкордации (Ромашкина, Тата
рова, 2005).



Ранжирование вне зависимости от 
этапа исследования, на котором при
меняется, имеет широкие познаватель
ные возможности. Например, обратим
ся к задаче определения рейтинга по
литиков по их влиятельности. Для ее 
решения можно исходить из того, что 
политики по своему типу (влиятельно
сти) бывают публичные, аппаратные и 
региональные. Поэтому могут возник
нуть и различные основания ранжиро
вания одной и той же совокупности 
политиков по степени влиятельности 
как публичных (исходя из публичных 
выступлений, программ, идей), аппа
ратных (исполнение возложенных на 
них обязанностей, формальные и не
формальные связи), региональных (на
пример, степень поддержки регионами). 
По этим основаниям эксперты могут 
упорядочить политиков. Такие эксперт
ные оценки используются для получе
ния нескольких ранжированных рядов: 
отдельно по каждому основанию, но 
единого по экспертам; для каждого 
эксперта с учетом одновременно всех 
трех оснований; итогового рейтинга 
политиков с учетом всех оснований 
ранжирования и всех экспертов. Тем са
мым значительно более глубоким стано
вится анализ влиятельности политиков в 
решении поставленной задачи.

Аналогичные задачи возникают и в 
других исследованиях: привлекательно
сти профессий для современной моло
дежи, популярности телепередач, пре
стижа высших учебных заведений, элек
торальных предпочтений и т.д. В таких 
задачах процедура ранжирования реа
лизуется различными способами, каж
дый из которых для исследователя 
имеет свои плюсы и минусы (Татарова, 
1999, с. 87-99).

В рамках одного из таких способов 
респонденты непосредственно упоря
дочивают объекты ранжирования, на
пример профессии по привлекатель
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ности. Респонденту предлагается их 
список со следующим обращением: 
Ниже приводятся различные профессии. 
Выберите из них самую привлекатель
ную для Вас и поставьте ее на первое 
место. Выберите самую непривлека
тельную и поставьте на последнее ме
сто. Остальные расположите между 
ними. Если список не очень объем
ный, то его можно включить в разда
точную анкету. Оптимальный объем 
определяется исходя из содержатель
ной специфики объектов ранжирова
ния и посредством проведения пило
тажа (для определения порога неразли
чимости). В случае длинного списка 
возможен другой вариант упорядоче
ния, но он используется только в пер
сональном интервью, так как предпо
лагает работу с карточками, на кото
рые занесены наименования профес
сий. Респонденту сначала предлагается 
разложить лишь несколько карточек 
(5—7) (по привлекательности профес
сий), затем последовательно осталь
ные, располагая их между предыдущи
ми, упорядоченными карточками.

Рассмотренные варианты сбора 
данных соотносятся условно с методом 
непосредственного (прямого) ранжиро
вания. Кроме них, существует и другой 
популярный метод ранжирования — 
метод парных сравнений (Дэвид, 1978; 
Косолапов, 2008; Толстова, 2003, 
с. 69—91). Он был разработан как метод 
одномерного шкалирования (приводя
щий к интервальному уровню измере
ния) Луи Терстоуном и впервые ис
пользован для ранжирования преступ
лений по степени серьезности, различ
ных национальностей в отношении 
проявления к ним дружеских чувств. 
На этапе сбора данных респонденты 
попарно сравнивают объекты, обычно 
предлагаемые им в процессе персо
нального интервью и зафиксированные 
на карточках. При небольшом числе
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объектов (п = 3 -  5) возможно вклю
чение сравниваемых пар (если число 
объектов равно п, то число различных 
пар равно п(п -  1)/2) непосредственно 
в вопросник (раздаточная анкета).

Независимо от того, каким спосо
бом собираются данные для ранжиро
вания объектов, возникает задача пере
хода к групповым оценкам по резуль
татам индивидуальных предпочтений 
(упорядочений). При использовании 
метода парных сравнений они получа
ются автоматически, в непосредствен
ном (прямом) ранжировании возника
ет проблема анализа характера распре
делений индивидуальных оценок по 
каждому объекту. В табл. 2 представ
лены результаты ранжирования ше
стью респондентами (первый из них не 
различает второй и третий объекты, 
поэтому появились связанные ранги) 
восьми видов ток-шоу по некоторому 
основанию. О характере распределения 
оценок объектов можно судить прежде 
всего по моде и медиане. Если их зна

чения близки, то по сумме набранных 
объектом баллов можно определить 
место объекта в ранжированном ряду 
(в табл. 2 это имеет смысл для всех 
объектов, кроме ш1 и ш5). Для пер
вого и пятого объекта сумма не имеет 
содержательного смысла, присвоение 
ранга бессмысленно, хотя и возможно. 
Если по первому объекту наблюдается 
полное разнообразие оценок, то по пя
тому можно сделать вывод о существо
вании двух тенденций, двух групп рес
пондентов, мнения которых явно раз
делились. Тем самым рассматриваемый 
метод может и не привести к единому 
ранжированному ряду в отличие от ме
тода парных сравнений. Минусом ме
тода прямого ранжирования является и 
то, что его результат обладает следую
щей спецификой: ранги объектов, по
падающих в середину ряда, крайне не
надежны, так как респонденты хорошо 
различают то, что им нравится и не 
нравится, и плохо остальное, безраз
личное для них.

Таблица 2. Результаты ранжирования ток-шоу

Ток-
шоу

Номер респондента Показатель

1 2 3 4 5 6 Мода Медиана Сумма

ш1 3 1 4 2 6 1 - 3,5 —

m2 5,5 4 2 1 1 1 1 1 14,5

m3 5,5 8 8 8 8 2 8 8 39,5

ш4 7 6 6 6 7 8 6 6,5 40

ш5 8 7 7 4 3 4 7 и 4 7 —

шб 1 2 3 7 5 3 3 3 21

ш7 2 3 5 5 2 5 5 4,5 22

ш8 4 5 1 3 4 6 4 4 23

Метод парных сравнений также 
имеет свои минусы. Во-первых, он 
трудоемкий в реализации. Во-вторых, 
при его применении возникает нару

шение транзитивности, которое может 
проявиться на любых тройках объектов 
(А,В,С), если окажется при попарных 
сравнениях, что А> В, В> С, но А <С.



Такое логическое противоречие не по
зволяет рассчитывать «число предпоч
тений» объекта другим и возникает в 
силу того, что респонденты в попар
ных сравнениях используют разные 
основания ранжирования (Татарова, 
1999, с. 97).
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Г.Г. Татарова

Показатель

Показатель — обобщенная характе
ристика какого-либо объекта, процесса 
или его результата, понятия или их 
свойств, обычно выраженная в численной 
форме. В словарях русского языка по
казатель трактуется как данные, по ко
торым можно судить о развитии, ходе, 
свойствах и качествах чего-либо. Рас
сматриваются высокие, низкие, произ
водственные показатели, показатели 
успеха, роста и т.п.

Показатель социальный — в широ
ком смысле выразитель социально- 
экономической, социально-политичес
кой, социально-культурной информа
ции. Степень информативности соци
ального показателя — основной крите
рий его оценки и выбора. Все соци
альные показатели можно разделить на 
три класса: знаково-символические 
средства; средства наблюдения и изме
рения; средства выражения социаль
ных явлений и процессов.

В узком смысле социальные пока
затели отражают характеристики изу
чаемого или управляемого социального

объекта, которые опосредуют связь 
между ненаблюдаемыми и наблюдае
мыми характеристиками объекта, а в 
конечном счете — между объектом и 
субъектом познания или управления.

Социальные показатели использу
ются как в управлении, планировании, 
прогнозировании (статистические, эко
номические, демографические и другие 
показатели), так и в процессе научного 
исследования. В социологии они назы
ваются социологическими, так как при
вязаны к ее предмету и включают в се
бя научный инструментарий (шкалы, 
индексы, вопросы в анкете и т.д.).

В социологии показатель необхо
дим для преобразования теоретических 
концепций и понятий в определенный 
инструментарий, который дает воз
можность эмпирически изучать выде
ленную при помощи показателя об
ласть социальной действительности. 
Показатели в социологии применяются 
в качестве специфических объектов и 
явлений, как конструкты для измере
ния свойств и характеристик объектов,
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а также могут принимать форму дан
ных (например, статистических).

Социальные показатели, описы
вающие тот или иной социальный объ
ект, являются своеобразной операцио
нальной моделью, позволяющей фик
сировать его состояние и тенденции его 
развития.

При определении природы и функ
ции социальных показателей использу
ются различные подходы: гносеологи
ческий, ценностно-нормативный, се
мантический и др. Различают качест
венные (фиксирующие наличие или 
отсутствие определенного свойства) и 
количественные (фиксирующие меру 
его выраженности, развития) показатели.

При анализе и моделировании со
циально-экономических и социально- 
политических процессов используется 
понятие «статистический показатель» — 
показатель, характеризующий соответ
ствующие явления и процессы в обще
стве, разделяемые по следующим при
знакам: 1) по сущности — объемные, 
качественные, типичные свойства изу
чаемых совокупностей; 2) по степени 
агрегирования — индивидуальные и 
обобщающие; 3) по зависимости от ха
рактера изучаемых явлений — интер
вальные (временные) и моментные (на 
определенную дату). В этом случае 
показатель — количественно-качест
венная характеристика состояния стра
ны, региона, предприятия, семьи и из
менения этих состояний. Особое значе
ние приобретают показатели социаль
но-экономического развития.

В зависимости от изучаемого объ
екта используются: относительный по
казатель, рассчитываемый как отно
шение двух разнородных параметров 
друг к другу или определенного пара
метра к своему базисному значению; 
показатель сезонности, характеризую
щий периодические изменения в дея
тельности, связанной со сменой времен

года; показатель результативности — 
специальный показатель, характери
зующий уровень реализации постав
ленных целей; базисный показатель — 
экономический параметр, принятый за 
основу, базы сравнения, сопоставления 
с другими показателями; натуральный 
показатель — показатель экономиче
ской деятельности, выраженный в ко
личестве, весе, длине, площади, объеме 
выпускаемой продукции; инерционный 
показатель — показатель, остающийся 
неизменным в течение длительного 
времени, не изменяясь от принятых 
решений; норматив — параметр, пока
затель, в соответствии с которым про
изводится работа, выполняется наме
ченная программа.

Существует два подхода к опреде
лению отношений понятий «показа
тель» и «индикатор». Согласно первому 
показатель является синонимом инди
катора. Другой подход рассматривает 
показатель как более общее понятие по 
отношению к индикатору. Здесь пока
затель выступает как сложный ком
плекс, отражающий наиболее общие 
свойства. Он подразделяется на опреде
ленные субэлементы, фиксирующие ка
чественную и количественную стороны.

Как правило, в процессе исследова
ния разрабатываются показатели, спо
собствующие отражению качественно
количественных отношений, представ
лению любого процесса или явления 
как совокупности факторов, описанию 
совокупности явлений во всем много
образии их свойств и отношений, уста
новлению причинно-следственных за
висимостей внутри явлений.

Показатели выступают в роли опе
рациональной модели, которая способ
на зафиксировать состояние и тенден
цию развития объекта. Зачастую опера
циональная модель разрабатывается на 
основе концептуальной модели и суще
ствующих методологических принци
пах науки.
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Отбор показателей проводится в со
ответствии с основными принципами: 
системностью — показатель рассматри
вается как элемент целой системы; ре
презентативностью — показатель наи
более полно отражает свойства явления; 
адекватностью — показатель полно и 
всесторонне характеризует особенности 
явления; различительностью — показа
тель разграничивает оценки явления; 
содержательностью и интерпретируемо
стью — показатель отражает полный 
объем информации для анализа; стан
дартностью — показатель соответствует 
принятым стандартам измерения; со- 
поставляемостью — возможность со
поставления результатов различных 
измерений; обоснованностью — пока
затель обосновывает интерпретацию; 
наблюдаемостью и измеряемостью по
казателя.
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Индикатор

Индикатор (от лат. indicator — указа
тель) — доступная наблюдению и измере
нию характеристика изучаемого объекта, 
позволяющая судить о качественном его 
состоянии, недоступном непосредственно
му исследованию. Социальный индикатор 
характеризует социальные объекты, от
ражает состояния и процессы их функ
ционирования и развития, является 
инструментом сравнения.

Элемент или характеристика объек
та, которые доступны наблюдению и 
измерению, — эмпирический показатель.

В прикладном исследовании показатели 
служат для эмпирической интерпрета
ции опорных понятий. Они представ
ляют (репрезентируют) признаки изу
чаемого объекта и, будучи соотнесены 
с теоретическими понятиями, выража
ют фактическое эмпирическое содер
жание понятий или связей понятий.

Поиск социальных индикаторов 
осуществляется на этапе перехода от 
теории к объективной социальной 
реальности в ходе анализа объекта и 
предмета социологического исследова
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ния. На этом этапе выполняется после
довательная конкретизация их содер
жания, дающая возможность выйти на 
такие проявления (косвенные, опосре
дованные), непосредственно недоступ
ные восприятию изучаемых явлений и 
(или) процессов, которые поддаются 
фиксации и измерению. Осуществля
ется соотнесение явлений процессов 
социальной реальности так, чтобы они 
охватывали их содержание и, таким 
образом, позволяли осуществить их 
сравнение (соотнесение).

Эмпирический индикатор позволяет 
установить, как и в какой форме надо 
подойти к сбору данных, правильно 
сформулировать вопросы в различных 
видах инструментария, определить 
структуру ответов на вопросы (шкалы, 
тесты).

Критерии отбора индикаторов:
1) необходимость и достаточность ин
дикатора для эмпирического описания 
предмета исследования; 2) обеспечен
ность индикаторов доступными источ
никами информации; 3) возможность 
надежного методического обеспечения 
сбора необходимой информации; 4) на
бор индикаторов должен быть миними
зирован для данного исследования.

Такой переход к индикаторам по
зволяет получать социологическую 
информацию, которую можно будет 
соотносить с исходными априорными 
представлениями, выработанными до 
начала исследования. Применение ин
дикаторов с точки зрения их отноше
ния к представляемым ими фактам, 
т.е. с точки зрения их содержания, со
стоит в проверке их в контрольных си
туациях, сопоставлении с другими ин
дикаторами и т.д.

Эмпирический индикатор выбира
ется с учетом целей исследования и 
имеющихся ресурсов. В связи с этим 
возникает необходимость для каждой 
переменной разрабатывать оптимальное

число индикаторов, соответствующих 
прогнозируемым особенностям выборки.

В практике используют прямые и 
косвенные индикаторы.

Нужно иметь в виду, что если пока
затели характеризуют состояние исполь
зуемых явлений и процессов без качест
венной определенности, без применения 
понятия «мера», то прямые индикаторы 
предназначении дать основу для содер
жательной характеристики. Так, напри
мер, к показателям относятся количест
во медицинских учреждений, число вра
чей (медицинского персонала), количе
ство коек. Эти количественные показа
тели сами по себе ни о чем не говорят. 
Но если эти данные соотнести с тем, 
сколько врачей, коек-мест приходится 
на одну (10) тысячу населения, то появ
ляется индикатор, по которому можно 
сравнивать страны, регионы, города по 
реальной обеспеченности и насыщенно
сти медицинскими услугами и возмож
ностям их количественного улучшения. 
То же самое можно применить при ана
лизе состояния техники безопасности на 
предприятиях, при исследованиях в сфе
ре культуры, образования и т.д. Эти ин
дикаторы тесно связаны с формирова
нием нормативных требований.

Что касается косвенных индикато
ров, то они применяются в случае по
лучения данных в ходе эмпирического 
исследования, по которому не могут 
быть оценены с точки зрения их зна
чимости и эффективности. Например, 
численность занимающихся физкуль
турой в регионе, в городе, организа
ции. Что считается в таком случае оп
тимальным, рациональным? Для этого 
вводится понятие «рабочий ориентир 
(оптимум)», который означает процент 
занимающихся физкультурой на таких 
объектах, которые признаны образца
ми, эталонами по ее организации.

Иначе говоря, эмпирические данные 
по признанным организациям становятся
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косвенным индикатором, который имеет 
значения только для определенного вре
мени и места применения

В социологических исследованиях 
неоднократно отмечалась необходи
мость стандартизации эмпирических 
индикаторов. По мнению экспертов, 
основная цель стандартизации состоит 
в том, чтобы результаты однажды тща
тельно проделанной работы могли бы 
быть впоследствии достигнуты всеми, 
кто столкнется с аналогичной ситуа
цией. Стандартизация индикаторов не 
только повышает теоретический и ме
тодический уровень эмпирических ис
следований, но и обеспечивает условия 
для более экономичной и эффективной 
организации сбора, хранения, сравне
ния и широкого использования социо
логической информации.
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Индекс

Индекс социологический — это обобщен
ный показатель, сформированный на ос
нове совокупности каких-либо перемен
ных с помощью математических опера
ций (логических, арифметических и 
т.д.). В роли переменных могут высту
пать вопросы, включенные в инстру
ментарий исследования, и любые дру
гие исходные для формирования ин
дексов переменные (например, показа
тели государственной статистики). 
В отличие от так называемых статистик 
(величин, переменных, для которых

существуют статистические законы их 
распределения), индексы — эвристики, 
обладающие высоким познавательным 
потенциалом. В социологии они игра
ют специфическую роль, выступая эф
фективными инструментальными сред
ствами для сравнения объектов измере
ния (анализа) в пространстве и во вре
мени, исходя из предположения, что 
для их измерения существует одномер
ный континуум, т.е. объекты измере
ния (анализа) можно упорядочить по 
возрастанию или убыванию значений
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индекса. Индекс может иметь любой 
уровень измерения (в том числе и но
минальный, тогда значениями индекса 
являются номера классов, групп, к ко
торым отнесены объекты). Даже тогда, 
когда индекс имеет высокий уровень 
измерения (выше порядкового), т.е. его 
значения выражены количественно, 
сами оценки объектов могут представ
лять интерес лишь в сравнительном 
контексте для перехода на качественно 
новый уровень обобщений.

В социологической практике «ин
декс», «показатель», «индикатор», «ко
эффициент», «мера» зачастую исполь
зуются как синонимичные понятия. 
Индексы конструируются в процессе 
разработки программы исследования, 
используются на разных этапах ее реа
лизации. В массовых опросах форми
рование индексов выступает зачастую 
как процедура измерения латентных 
характеристик респондентов, как про
цедура одномерного шкалирования 
(Девятко, 2006; Толстова, 2003, с. 104— 
108). Такие индексы условно называют 
персональными (индивидуальными) в от
личие от групповых индексов, тех, ко
торые формируются для перехода от 
уровня индивидуальных к групповым 
измерениям. Традиционно конструи
рование индексов для сравнения раз
ных групп на этапе анализа данных на
зывают индексным анализом.

В общем случае индекс представля
ет собой некоторую функцию от сово
купности каких-то переменных. Уни
версального основания для классифи
кации разновидности индексов не су
ществует. По характеру объектов изме
рения принято различать персональ
ные (индивидуальные) и групповые, по 
характеру используемых операций — 
логические, суммарные и т.д.), по 
уровню измерения — повышающие и 
не повышающие уровня измерения в 
процессе их применения, по отраже

нию предметных областей — социо
метрические, социокультурные, социо- 
экономические индексы и т.д. Кроме 
того, употребляются понятия «совокуп
ный индекс» (для подчеркивания того, 
что он формируется из уже сущест
вующих индексов как следующий уро
вень обобщений), «структурный ин
декс» (для подчеркивания то, что он 
отражает структурные особенности, 
соотношения каких-то характеристик, 
элементов изучаемых феноменов, на
пример, для того, чтобы оценить изме
нения возрастной структуры населения 
в динамике) (см. приложение 17).

Особое место в социологических 
исследованиях занимают логические ин
дексы. Они широко применяются для 
измерения самых разнообразных фе
номенов: этапа жизненного цикла че
ловека, его социального статуса, уров
ня адаптированное™ на предприятии 
и т.д. В первом случае индекс форми
руется на основе таких эмпирических 
индикаторов, как возраст, семейное 
положение, количество детей, и имеет 
номинальный уровень измерения. Во 
втором — на основе различной сово
купности характеристик, описывающих 
положение человека в структуре обще
ства (уровень образования, уровень ма
териальной обеспеченности, место во 
властной структуре и т.д.), и может 
привести к порядковому уровню изме
рения. В третьем — на основе таких 
аспектов трудовой деятельности, как 
удовлетворенность основной работой, 
желание поменять работу и т.д.

Логические индексы обладают ря
дом достоинств: 1) прозрачностью как 
схемы их построения, так и интерпре
тации значений в отличие от большин
ства математических методов много
мерного анализа; 2) возможностью 
сжатия информации; 3) возможностью 
приписывания значения индекса в си
туации, когда отсутствует, например,



ответ респондента на какой-то из во
просов, составляющих индекс. Недос
татками индексов являются: 1) эври- 
стичность, в ряде случаев возникаю
щую теоретическую необоснованность;
2) невозможность использования боль
шого числа исходных переменных 
(обычно их число равно 2—4); 3) труд
ность в присвоении весов переменным, 
входящим в индекс.

Значения логического индекса оп
ределяются посредством привлечения 
экспертов в целях идентификации воз
никающих сочетаний вариантов ответа. 
Если эксперты недостаточно едино
душны в своих оценках, то такой ин
декс нельзя использовать.

Примером индекса суммарного ха
рактера на этапе конструирования ин
струментария исследования является 
шкала Р. Ликерта (Лайкерта). В целом 
результаты любых измерений можно 
интерпретировать как значения неко
торого индекса.

Процедуры индексного анализа — 
анализа данных посредством примене
ния индексов — являются базовыми в 
социологии вне зависимости от степе
ни формализованное™ социологиче
ских данных. Например, в области 
изучения времяпрепровождения, ис
пользования бюджета времени приме
няются такие индексы, как средняя 
продолжительность затрат времени на 
осуществление вида деятельности, час
тота встречаемости занятия в группе, 
показатель разнообразия досуговой 
деятельности и т.д. Особую роль ин
дексный анализ играет в социально
демографических исследованиях. На
пример, для изучения рождаемости ис
пользуются простой коэффициент ро
ждаемости, суммарный коэффициент 
рождаемости, возрастной коэффициент 
рождаемости (вычисляется делением 
числа родивших матерей в возрастной 
группе на число всех матерей этого 
возраста). Для исследования межлич
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ностных отношений в малых группах, 
например для измерения групповой 
сплоченности, конфликтности, приме
няются различные социометрические 
индексы (Горшков, Шереги, 2011, 
с. 173—182; Паниогго, 2008).

Индексы используются и для ана
лиза неформализованных данных, для 
анализа текстовой информации. Из
вестен пример измерения площади, 
выделяемой изданием под различные 
рубрики, в целях анализа в динамике 
структурных изменений в издательской 
политике. Индексом является и сред
няя частота положительных оценок че
го-то и кого-то на страницах газет за 
определенный период, и частота встре
чаемости какой-либо смысловой еди
ницы (например, фразы), и интенсив
ность выраженности некоторого каче
ства (свойства, признака) в текстах 
нарративных интервью.

В качестве примера рассмотрим два 
достаточно простых, но популярных 
индекса для измерения удовлетворен
ности учебой на социологическом фа
культете как на индивидуальном, так и 
групповом уровне. Для индивидуальных 
измерений можно воспользоваться ин
дексом в форме так называемого логиче
ского квадрата. Любая латентная пере
менная предполагает концептуальную 
модель ее изучения. Как вариант можно 
предположить, что под удовлетворен
ностью понимается сила мотивации, 
удерживающая студентов на факульте
те. Тогда индекс можно сформировать 
на основе двух вопросов.

1. Представьте себе, что у Вас есть 
возможность перейти на другой факуль
тет. Перешли бы Вы?

• Да, перешел бы.
• Нет, не перешел бы.
• Затрудняюсь ответить (з/о).
2. Представьте себе, что Вы нигде 

не учитесь. Пришли бы Вы или нет 
учиться на Ваш факультет?

Р а з д  е л  VII. Измерение в социологии
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• Да, пришел бы.
• Нет, не пришел бы.
• Затрудняюсь ответить.
В соответствии с сочетанием вари

антов ответа возможно существование 
девяти групп респондентов (см. табли
цу), т.е. необходимо оценить девять 
ситуаций в отношении степени удовле
творенности учебой. Самая сильная 
мотивация (тем самым максимальная 
удовлетворенность) будет в группе, ус
ловно обозначенной как а. Соответст
венно самая низкая (минимальная 
удовлетворенность) будет в группе е, а 
средняя — в с. Буквой /  обозначены 
сочетания вариантов ответа, которые 
вряд ли могут встретиться в данных, 
ибо содержат в себе противоречие. Но 
такая интерпретация адекватна не для

всех студентов, а только тех, кто учит
ся на 2—3 курсах.

Две ситуации, обозначенные Л, в 
определенной мере идентичны. Сте
пень удовлетворенности для этих групп 
меньше, чем максимальная, и больше, 
чем средняя. Возможно, нет оснований 
считать, что две эти группы идентичны 
по степени мотивации, и в то же время 
нет оснований считать, что они раз
личны. Для процесса конструирования 
логических индексов такие рассужде
ния типичны. Аналогичны рассужде
ния и в случае ситуаций, обозначен
ных буквой d. Этим двум группам со
ответствует степень удовлетворенности 
меньшая, чем средняя, и большая, чем 
минимальная.

«Пришел бы ... » «Перешел бы ...»
Нет З/о Да

Да а Ь /
З/о Ъ с d
Нет / d е

При таких рассуждениях предпола
гается, что исходные для формирова
ния индекса переменные имеют по
рядковый уровень измерения (для из
мерения удовлетворенности учебой до
пустимо считать их трехбалльными 
шкалами) и вносят равноправный 
вклад в индекс. В результате становит
ся возможным измерение удовлетво
ренности учебой каждого студента по 
пятибалльной шкале, если присвоить 
студентам в ситуациях: а — значение, 
равное 5, Ь — 4, с — 3, d — 2, е — 
значение 1.

Для групповых измерений удовле
творенности учебой, например, в раз
ных вузах можно воспользоваться дру
гим популярным индексом исходя из 
предположения, что групповая удовле

творенность определяется разницей 
между числом удовлетворенных и чис
лом неудовлетворенных. Но не абсо
лютной разницей, а относительной, 
т.е. ее долей в общем числе опрошен
ных в вузе. Тогда значение индекса не 
зависит от такого числа и становится 
возможным сравнение различных вузов.

Если бы совокупность опрошенных 
в вузе состояла всего из трех подгрупп: 
удовлетворенные, неудовлетворенные и 
затруднившиеся ответить соответст
венно с числом респондентов, равным 
п+, п_ и п0, то индекс (7) для изме
рения удовлетворенности учебой груп
пы мог бы иметь следующий вид:

п+ + п_ + п0



Значения индекса меняются от -1  
(случай, когда все не удовлетворены 
учебой) до +1 (случай, когда все удов
летворены). В вузах с одинаковой раз
ницей (отличной от нуля) между чис
лом удовлетворенных и неудовлетво
ренных значение индекса будет больше 
в том вузе, где меньше нейтральных 
ответов. Нулевое значение индекса ин
терпретируется неоднозначно, он ста
новится нечувствительным к числу за
труднившихся ответить, и это его су
щественный недостаток.

Аналогичный индекс вводится и 
для случая, когда опрошенные состоят 
из пяти подгрупп (если индивидуаль
ные измерения получены по пяти
балльным шкалам, в частности посред
ством логического квадрата). Тогда он 
имеет следующий вид:

j  na + 0’5nb - ° ’5nd - ne 
na +nb +nc +nd +ne

где nQ — число полностью удовлетво
ренных студентов;

rifr — число скорее удовлетворенных,
чем не удовлетворенных;

rij — число скорее не удовлетворен
ных, чем удовлетворенных;

пе — число совершенно не удовле
творенных;

пс — число нейтральных ответов.
Значения этого индекса изменяют

ся также от -1  до +1. Подгруппы вно
сят неравный вклад в индекс. Если в 
вузе отсутствуют все подгруппы, кроме 
второй, то значение индекса равно 0,5 
и удовлетворенность в два раза мень
ше, чем в вузе, в котором все полно
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стью удовлетворены. У этого индекса 
тот же недостаток, что и у предыдуще
го: в случае его нулевого значения не
чувствительность к числу затруднив
шихся ответить.

Приведенными групповыми индек
сами, несмотря на их количественный 
характер, следует пользоваться осто
рожно, ибо значения индекса, равные, 
например, 0,5 и 0,6, содержательно не
различимы. Для сравнения вузов необ
ходимы прежде всего анализ распреде
ления вузов по значениям индекса и 
выделение среди них близких (схожих, 
похожих) для перехода к содержатель
ным интерпретациям.

Литература
Воронин ГЛ. К вопросу о конструирова

нии социологического теста: измерение 
ментальности //Социология: методология, 
методы, математическое моделирование. 
2002. № 15.

Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. 
Измерение социального самочувствия: тест 
ИИСС / /  Социология: методология, методы, 
математическое моделирование. 1998. N° 10.

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная 
социология: методология и методы: Инте- 
ракгив. учеб, пособие / /  http://www.isras.ru/ 
publ.html?id=1887.

Девятко И.Ф. Методы социологического 
исследования. М., 2006.

Паниотто В.И. Индексы социометриче
ские / /  Социологический словарь. М., 2008.
С. 145-146.

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. 
М., 2003.

Г.Г. Татарова

Р а з д  е л  VII. Измерение в социологии

http://www.isras.ru/


Переменная 261

Переменная

Переменная — атрибут физической или 
абстрактной системы, который мо
жет изменить свое значение (рост ре
бенка, температура воздуха, параметр 
функции).

Первоначально термин «перемен
ная» ввели математики в XVII в. для 
того, чтобы «забронировать» в формуле 
место, на которое в нужный момент 
можно подставить конкретное значение. 
Начиная с работ П. Ферма, Р. Декарта, 
И. Ньютона, Г.В. Лейбница и других 
основоположников высшей математики, 
переменная понималась как некоторая 
величина, которая может принимать в 
процессе своего изменения различные 
значения.

В современных общественных нау
ках этот термин чаще применяется при 
математическом моделировании соци
альных и политических процессов. 
В экономике понятие «переменная мо
дель» — переменная величина, которая 
включена в модель и принимает раз
личные значения в процессе решения 
экономико-математической задачи. Не
зависимые переменные принимают 
значения координат моделируемой 
системы; они могут быть управляемыми 
или сопутствующими. Зависимые пе
ременные (функции) выступают как 
результат решения задачи. Либо, наобо
рот, по заданному значению функции 
отыскивается соответствующее ему со
четание значений управ-ляемых пере
менных.

В экономико-математической тер
минологии такие термины, как пере
менная, параметр, фактор, а также ве
личина, часто смешиваются, обозначая 
одно и то же. На деле следует разли
чать: а) переменную и параметр (как

константу); б) переменную как эле
мент модели и фактор как источник 
воздействия на систему, отражаемый в 
переменной.

В эконометрии также применяется 
взятый из математической статистики 
термин «объясняющие переменные» 
для обозначения независимых пере
менных (факторов) — как управляе
мых, так и сопутствующих. Объяс
няющие переменные могут быть как 
детерминированными, так и стохасти
ческими. Множество всех значений, 
которые может принимать данная пе
ременная, называется областью измене
ния этой переменной. Это множество и 
задает переменную, т.е. формально и 
является ей.

В прикладной статистике перемен
ная — оценочный фактор, или харак
теристика, или индивидуальный либо 
системный атрибут. Переменные обо
значаются малыми буквами латинского 
или греческого алфавита (возможно, с 
индексами): х, у, в. Области изменения
соответствующих переменных обозна
чаются обычно теми же символами, 
взятыми в фигурные скобки: {х}, {у}, 
{в} (Ильин, Садовничий, Сендов, 2006. 
т. 1, с. 105-121.)

Переменная в логике — неопреде
ленное имя предмета из некоторой вы
деленной предметной области — об
ласти значений этой переменной. Под 
переменной понимается любая реаль
ность, которая может изменяться в 
экспериментальной ситуации.

В социологии переменная тракту
ется как: 1) переменная дискретная 
{англ, variable, discrete; нем. variable, 
diskrete) — переменная, состоящая из



ряда (серии) качественно отличных 
друг от друга и раздельных единиц или 
категорий; 2) переменная дихотомиче
ская (англ, variable, dichotomic; нем. 
variable, dichotomistische) — перемен
ная, имеющая только два возможных 
значения; 3) переменная зависимая 
(англ, variable, dependent; нем. variable, 
abhangige) — переменная, появляю
щаяся или изменяющаяся в опреде
ленной связи с наличием или измене
нием другой переменной (или пере
менных); 4) переменная независимая 
(англ. variable, independent; нем. 
variable, unabhangige) — переменная, 
наличие и изменение которой влияет 
на наличие или изменение других пе
ременных (зависимых); 5) переменная 
качественная (англ, variable, qualitative; 
нем. variable, qualitative) — переменная, 
состоящая из различных категорий, а 
не из числовых единиц; 6) переменная 
количественная (англ, variable, quantitative; 
нем. variable, quantitative) — перемен
ная, состоящая из ряда числовых еди
ниц; 7) переменная непрерывная (англ. 
variable, continuous; нем. van a ble, 
ununterbrochene) — количественная пе
ременная, которая постоянно возраста
ет в своем значении с непрерывным 
рядом (серией) градаций возможных
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величин; 8) переменная контролируе
мая — та, что строго контролируются 
во время эксперимента, чтобы избе
жать ее вариаций от одного испытуе
мого к другому и от экспериментного 
сеанса к сеансу; 9) переменная проме
жуточная — переменная, которую 
нельзя контролировать, так как она со
ставляет неотъемлемую часть испытуе
мого: его психологическое состояние 
во время эксперимента, интерес или 
безразличие и вообще реакция на экс
перимент.

Измерения значений переменной 
для каждого из объектов, входящих в 
исследуемую совокупность, требуют 
разработки эмпирических индикаторов, 
представляющих собой инструмент для 
сбора информации.
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Одномерный признак

Одномерный признак (переменная, ве
личина, характеристика) — некоторое 
общее для всех изучаемых объектов 
(единиц наблюдения) качество, кон
кретные проявления которого (значе
ния) меняются от объекта к объекту и 
могут быть измерены. Другими слова
ми, каждому объекту, рассматриваемо

му как носитель упомянутого качества, 
может быть приписан определенный 
математический конструкт (например, 
число). Именно совокупности значе
ний признаков чаще всего служат теми 
математическими моделями эмпириче
ских социологических данных, кото
рые являются результатами измерения в
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социологии. В социологических иссле
дованиях одномерный признак часто 
отождествляется с показателем, инди
катором (см. Показатели, Индикаторы). 
Примерами могут служить признаки, 
отвечающие вопросам социологической 
анкеты (см. Анкета): пол, возраст, обра
зование респондента, его удовлетворен
ность работой, установка на протест
ное поведение и т.д.

Одномерный признак служит вы
борочным аналогом величины случай- 
ной. При интерпретации его значений 
необходимо иметь в виду, что очень 
часто само понятие «одномерный при
знак» является следствием определен
ного видения социологом изучаемых 
объектов. При использовании одно
мерного признака, отвечающего анкет
ному вопросу, важно также учитывать, 
что семантика его значений зависит от 
восприятия опрашиваемым этого во
проса и может быть различной для 
разных групп респондентов.

Одномерный признак можно раз
делять на разные группы в зависимо
сти от того, каким образом получаются 
их значения и как в этих значениях 
отражаются интересующие исследова
теля закономерности, тенденции. Час
то одномерные признаки делят на каче
ственные (значения получаются по 
шкале, тип которой ниже типа интер
вальной шкалы, см. Шкала) и количе
ственные (используется либо интер
вальная шкала, либо шкала более вы
сокого типа). Подмножеством качест
венных одномерных признаков служат 
номинальные, называемые также атри
бутивными, категориальными, альтер
нативными. Совокупность объектов 
описывается набором значений такого 
одномерного признака, если каждая ее 
единица принадлежит либо не принад
лежит к одной из тех категорий (атри
бутов, альтернатив), которые выступают 
в качестве значений рассматриваемого 
признака. Под номинальным одномер

ным признаком с совместными альтер
нативами понимается тот, которому от
вечают категории, не являющиеся 
взаимоисключающими (например, во
прос в анкете может предполагать на
личие нескольких ответов).

Любой номинальный одномерный 
признак, принимающий п значений, 
можно свести к «-бинарным (дихото
мическим, принимающим два значе
ния) признакам; каждому объекту 
можно поставить в соответствие такую 
последовательность из 0 и 1, /-й член 
которой равен 1, если объект принима
ет /*-е значение рассматриваемого но
минального одномерного признака (т.е. 
принадлежит к соответствующей груп
пе и обладает отвечающим ей свойством).

Одной из существенных особенно
стей социологических данных является 
то, что альтернативы, отвечающие от
дельным значениям номинального од
номерного признака, нередко характе
ризуют столь разные свойства объек
тов, что каждой из них (или их групп) 
зачастую имеет смысл придать статус 
самостоятельного признака. Традици
онный статистический анализ данных 
(см. Многомерный статистический ана
лиз)>, когда каждый одномерный при
знак входит в строящуюся математиче
скую модель как имеющий вполне оп
ределенный смысл цельный показа
тель, в таком случае становится непри
емлемым. Возникает потребность в 
«поальтернативном» анализе, переходе 
с языка признаков на язык альтерна
тив. Одна альтернатива (группа аль
тернатив) может оказаться связанной с 
интересующим исследователя явлени
ем, а другая — нет.

Количественные одномерные при
знаки разделяются на дискретные и 
непрерывные. Значениями первых 
служат целые числа (число детей в се
мье, число учебных заведений в городе 
и т.д.), вторых — любые действитель
ные числа (такими могут быть возраст,



заработная плата и т.д.). Однако это 
деление весьма условно. В соответствии 
с определением интервальной шкалы 
имеют смысл не сами значения коли
чественного одномерного признака 
(если шкала не является абсолютной), а 
лишь структура интервалов между ни
ми. И если мы полагаем, что некоторый 
набор целочисленных шкальных значе
ний получен по интервальной шкале, 
не являющейся абсолютной, то вынуж
дены будем считать его определение 
неоднозначным. Допускается возмож
ность замены его на любой набор дей
ствительных чисел, сохраняющих пер
вичную, полученную непосредственно в 
результате измерения, структуру интер
валов между шкальными значениями.

Для корректного применения мето
дов многомерного статистического ана
лиза немаловажно разделение одномер
ных признаков на случайные (каждый 
такой одномерный признак является ве
личиной случайной) и контролируемые.

Продуктивным является разделение 
одномерных признаков на первичные, 
значения которых получаются непо
средственно в результате сбора данных 
и являются результатом наблюдения, и 
вторичные, значения которых получа
ются в результате обработки данных. 
Примерно в тех же случаях говорят о 
явных и латентных одномерных при
знаках. Такое деление тесно связано с 
делением многих терминов и понятий 
на эмпирические (которым соответст
вуют явные одномерные признаки) и 
теоретические (которым чаще всего от
вечают латентные признаки). Для изу
чения латентного одномерного при
знака социолог чаще всего стремится 
выразить его через явные (значение 
латентного для каждого изучаемого 
объекта получается за счет агрегирова
ния отвечающих этому объекту значе
ний явных признаков). Именно это 
является целью применения большин
ства методов шкалирования и построе
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ния индексов (см. Индекс). На поиск 
латентных переменных направлены ме
тоды анализа многомерного статисти
ческого анализа и анализа данных.

Набор эмпирических индикаторов 
(наблюдаемых одномерных признаков), 
требующихся для измерения какого- 
либо латентного одномерного призна
ка, далеко не всегда определяется од
нозначно. Проблемой поиска латент
ных характеристик респондента на ос
нове его ответов на вопросы анкеты 
занимался П. Лазарсфельд.

Предположение о существовании ла
тентных переменных часто входит в мо
дели, предполагаемые многими метода
ми измерения и анализа данных. Так, 
существование латентных переменных, 
проявлением которых являются значе
ния наблюдаемых одномерных призна
ков, связано с определением типа фак
тически использующихся шкал (отли
чающегося от типа тех шкал, по кото
рым физически получаются исходные 
данные). На предположении о существо
вании определенного рода латентных 
переменных основаны также некоторые 
подходы к сравнению коэффициентов 
парной связи номинальных признаков.
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Общие требования

Обобщение и интерпретация результа
тов — заключительный этап эмпириче
ского социологического исследования, 
в ходе которого приступают к содержа
тельному осмыслению полученной при 
помощи количественных и качествен
ных методов информации для раскры
тия причинно-следственных, функ
циональных и других связей исследуе
мых явлений и процессов.

Обобщение и интерпретация в со
циологии — это, во-первых, разъясне
ние смысла, значения данных, полу
ченных в результате исследования со
циальных явлений и процессов. Во- 
вторых, логико-методологическая про
цедура придания смысла полученным 
данным, в ходе которого истолковыва
ются не только измеряемые социальные 
факты, но и качественные характери
стики изучаемой социальной реально
сти. В-третьих, понимание и истолко
вание возможных последствий соци
альных взаимодействий, объяснение 
возможных векторов и тенденций соци
ального развития для целей социально
го проектирования и моделирования.

Хотя нет единых правил того, как 
обобщать и интерпретировать резуль
таты того или иного эмпирического 
социологического исследования, тре
буется соблюдение общей логики по
следовательности при анализе данных 
и их использовании. Процедура интер
претации полученных, в том числе и 
числовых, величин основана на про
верке ранее выдвинутых гипотез, их 
проверке в описательном и аналитиче
ском исследованиях. Имеются особен
ности решения этой задачи в качест
венных исследованиях.

Следует рассматривать три логиче
ски последовательных этапа объясне

ния и интерпретации: 1) объяснение 
(описание) полученных данных, их со
ответствие базовым понятиям, отра
жающих предмет исследования; 2) про
верка и истолкование (подтверждение 
или опровержение) гипотез исследо
вания; 3) формирование единой и це
лостной непротиворечивой картины 
результатов исследования, отражающих 
всю совокупность как спланированной, 
так и полученной информации. На за
ключительном этапе огромное значение 
приобретает проверка качества полу
ченных данных, а также формулировка 
рекомендаций и предложений по их 
возможному применению (использова
нию), в том числе и для целей управ
ления. Особо это важно для приклад
ных исследований, ибо они всегда 
имеют цель их практической реали
зации.

Наряду с этим используются два 
типа интерпретации — теоретическая и 
эмпирическая. Что касается первого 
типа, она должна руководствоваться 
принципами теоретической социологии. 
Эти принципы требуют четко сформу
лированного ответа — с каких пози
ций, в рамках какой социологической 
концепции осуществляется анализ. Хо
тя не перед всеми видами и формами 
исследования стоит задача теоретиче
ской интерпретации, она все же необ
ходима, хотя бы в частичном виде. 
Теоретическая интерпретация полно
ценна в том случае, если отвечает це
лому ряду условий и руководствуется 
рядом важных научных требований. 
Прежде всего, необходимо объяснить, 
осмыслить: 1) в какой мере соответст
вует полученная информация тем целям 
и задачам, которые были заложены в 
программе исследования, насколько
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они полно раскрывают их смысл; 
2) не появляется ли противоречие ме
жду тем, что закладывалось в задачи 
исследования и полученными данны
ми; 3) именно на этом этапе не менее 
значима такая процедура, как возмож
ность агрегировать некоторую сово
купность данных, чтобы получить ин
формацию о новых процессах, их осо
бом звучании, что позволяет ввести и 
(или) предложить новые термины, а 
иногда и принципиально новые идеи.

Реализованная теоретическая ин
терпретация находит свое продолжение 
в эмпирической, которая руководству
ется положениями эмпирической социо- 
логии. В этом виде интерпретации по
лученные данные оформляются в при
емлемую и понятную для потребителя 
(заказчика) информацию. Интерпрета
ция эмпирических данных в отличие 
от логических методов раскрытия (ло
гической интерпретации) содержания 
имеет ориентацию на объяснение ре
зультатов исследования. Она состоит в 
необходимости классификации эмпи
рических данных в статистические 
группировки и в такие визуальные пока
затели, как таблицы, графики, рисун
ки, диаграммы и т.д. На этом этапе 
решается такая важная задача, как осу
ществить группировку (классифика
ция) полученных данных (см. Социаль
ный тип). Используются также число
вые величины (процент, средняя 
арифметическая, дисперсия). Всякий 
полученный показатель, любые полу
ченные данные требуют содержатель
ной интерпретации, так как они несут 
определенную смысловую нагрузку, 
указывают на направленность после
дующих выводов и рекомендаций.

Главное условие, позволяющее 
должным образом использовать эмпи
рические данные, — их всестороннее и 
взвешенное объяснение, опирающееся 
как на позитивную, так и на негатив

ную информацию. Именно на этом 
этапе неизбежно встают проблемы 
проверки ее валидности, достоверности, 
надежности. Это требует предваритель
ной разработки особых средств, под
тверждающих или опровергающих про
цедуру измерения, логичность и после
довательность действий по проверке 
гипотез. На этом этапе предъявляются 
особые требования к сравнительным, 
повторным исследованиям, а также к 
процедурам обобщения собранной 
информации, ибо сама по себе полу
ченная эмпирическая информация час
то еще ни о чем не говорит, не свиде
тельствует в пользу той или иной точ
ки зрения, особенно в том случае, ко
гда отсутствуют нормативы, нет ника
ких точно установленных ориентиров. 
Поэтому на этапе интерпретации эм
пирических данных возникает проблема 
сопоставимости данных, полученных 
другими исследователями, особенно 
вследствие разной степени их общно
сти и разноплановости, характеризую
щих те или иные социальные явления, 
при не всегда сопоставимых показате
лях и индикаторах, применяемых в 
разных исследованиях. Так, например, 
сложно измерять такие социальные ка
чества, как сплоченность, солидар
ность, политическая и социальная ак
тивность, социальное доверие. Чем аб
страктнее понятие, чем больше его 
объем, тем сложнее не только выразить 
его в соответствующих показателях, но 
затем и осуществить его последующую 
эмпирическую интерпретацию, даже 
имея определенные результаты иссле
дования. Но тем не менее этот прием 
необходимым, ибо без сравнительного 
анализа невозможно понять место и 
роль изучаемого явления среди одно
родных (однотипных).

Чтобы использование количествен
ных и качественных данных служило 
адекватным средством интерпретации
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(истолкования) конкретной социальной 
проблемы, необходимо осуществить, 
во-первых, статистическую группировку 
данных, применить коэффициенты кор
реляции, меры близости, меры рассея
ния, во-вторых, моделирование изучае
мого явления и процесса, построенное 
с помощью конкретного алгоритма. 
А для этого необходимо соблюдение 
методологических принципов.

Таким образом, если теоретическая 
интерпретация — это уровень методо
логии (анализ соответствия получен
ной информации научным понятиям, 
заложенным в программе исследования), 
то эмпирическая интерпретация — это 
метод демонстрации (показа) пути пе
рехода от теоретических представлений 
о полученных данных к практике описа
ния, объяснения, анализа и применения с 
помощью показателей и индикаторов.

На основании анализа и интерпре
тации данных эмпирического исследо
вания готовится отчет о социологиче
ском исследовании, в который включа
ются как общие положения програм
мы исследования, так и аналитическая 
часть, а также рекомендации по воз
можному использованию полученной 
информации. Последнее требование 
является обязательным, особенно когда 
исследование проводится по заказу, сам 
характер которого предполагает форму
лировку предложений по их трактовке и 
рекомендации по их применению.

В современном мире требуется и 
забота о будущем проведенного иссле
дования. Поэтому предполагается, что 
его результаты будут отражены в базе 
данных с последующим их включением 
в архивы данных.

Уже на этапе анализа элементар
ных статистических распределений и 
полученных эмпирических социологи
ческих данных возникают методологи
ческие проблемы ограничения их интер

претации. Во-первых, ограничения 
связаны с характером интерпретируе
мой переменной, поэтому, прежде чем 
приступить к их анализу, необходимо 
выполнить процедуру преобразования 
переменных. Во-вторых, необходимо 
вновь учитывать соблюдение основных 
параметров характеристики «выборки» 
(упрощенной модели объекта), устано
вить стандартную статистическую по
грешность. Любые различия между груп
пами, определяемые на уровне стан
дартной статистической ошибки, не мо
гут считаться значимыми. В-третьих, 
нередко возникают ограничения при 
интерпретации линейных статистиче
ских распределений в связи с неточно
стью операционального определения по
казателей. Например, в полиэтнических 
сообществах представители разных куль
тур по-разному трактуют понятия, со
держащиеся в вопросах анкеты.

При интерпретации линейных ста
тистических распределений наиболее 
существенными являются ошибки ре
презентации. К сожалению, получили 
широкое распространение интерпрета
ции данных, полученных на статистиче
ски незначимых совокупностях, без уче
та того, что интерпретация распреде
лений в малой группе имеет целый ряд 
статистических ограничений (в зави
симости от метода формирования «вы
борки»). Типичны ошибки в связи с 
интерпретацией временных рядов, ко
гда изменения рейтинговых значений 
рассматриваются без учета ошибки вы
борки, и некорректной постановкой 
вопросов, различиями в их формули
ровках.

Проблема эмпирической интерпре
тации в социологии находится посто
янно в поле внимания, порождая мето
дологические разногласия. С позиций 
структурализма считается, что тщатель
но проведенная ранее процедура струк
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турной и факторной операционализа- 
ции помогает в решении этой сложной 
методологической проблемы, когда со
держание более общих понятий пред
ставлено посредством менее общих и 
более конкретных понятий, тщательно 
выстроенных в структуру эмпириче
ских социальных показателей и инди
каторов. В силу этого становится воз
можной более точная эмпирическая 
интерпретации для целей измерения на 
основе логических, математических 
моделей, методов обобщения данных. 
В феноменологически ориентирован
ной методологии эта проблема вообще 
никак не решается, а социологическая 
интерпретация сводится к суждениям 
здравого смысла, к семиотике понятий 
повседневного общения, когда игнори
руется сама необходимость жестких 
процедур, аналитических схем социо
логической интерпретации. Особое 
значение приобретает методологиче
ский принцип интерпретации — прин
цип согласования интерпретаций, кото
рый должен активно использоваться 
уже в начале описания и объяснения 
полученных результатов. Так, первич
ная интерпретация коэффициентов 
уравнения регрессии возможна только 
при отсутствии корреляции между ар
гументами.

Если с помощью определенного 
метода классификации строится типоло
гия, то бессмысленно давать интерпре
тацию типа на основе характеристики 
соответствующих средних арифметиче
ских значений признаков. Вычисление 
этих средних значений становится бес
смысленным, так как интерпретация ре
зультатов может противоречить интер
претации исходных данных.

Важным принципом интерпрета
ции является принцип дополнения фор
мализма. Необходимо, чтобы в процес
се такой интерпретации нашли выход 
содержательные соображения, не от

раженные в интерпретации исходных 
данных. Реализация этого принципа 
интерпретации при использовании ме
тодов многомерного статистического 
анализа требует наличия четкой апри
орной социологической модели изу
чаемого явления и углубленного ана
лиза оценок каждого элемента, послед
ствий его использования (что обычно 
не удается сделать). Более того, по
пытки содержательной интерпретации 
возможных последствий, если даже их 
удается сформулировать, часто оказы
ваются не отвечающими представлени
ям о сути изучаемого процесса. К со
жалению, в силу этих причин в совре
менных социологических исследовани
ях шире применяются методы, в кото
рых проблемы интерпретации, обоб
щений сведены к минимуму, только к 
описанию, без попыток предсказания 
значений одних признаков по значе
ниям других, видимо вслед за распро
странившейся практикой отказа от 
принципа социального детерминизма.

Построение априорной (т.е. строя
щейся до применения математических 
методов) формальной модели изучаемого 
явления предполагает наличие опреде
ленной формализации анализируемого 
явления и последующей интерпрета
ции. Она происходит как в процессе 
измерения (формальные математиче
ские конструкты измерения в социоло
гии), так и в процессе определения, 
выявления тенденций (закономерно
стей) изучаемой социальной реально
сти. Интерпретация данных происхо
дит всегда, когда применяется матема
тический метод анализа, независимо от 
того, дает ли себе в этом отчет иссле
дователь или нет. В процессе интер
претации результатов применения ма
тематических методов происходит об
ратный «переход», а продуктивность 
обусловливается умением исследователя
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определенным образом сочетать обе сто
роны интерпретации.

Из сказанного следуют два прин
ципиальных вывода. В о - п е р в ы х ,  
сами по себе полученные данные по
казателями не являются, а представ
ляют собой лишь обобщенные по за
данным логическим и математическим 
правилам числовые величины. Им 
еще только предстоит в процессе со
циологической интерпретации приоб
рести определенное смысловое содер
жание и стать социальными показате
лями. В о - в т о р ы х ,  каждая число
вая величина может быть проинтерпре
тирована с различных точек зрения (в 
том числе с позиций разных социологи
ческих концепций), а посему обладает 
свойством многозначности. Так мы вновь 
и вновь возвращаемся к исходным мето
дологическим основаниям, без опоры на 
которые вряд ли возможно обеспечить 
продуктивность анализа и содержатель
ную интерпретацию как эмпирических 
данных, так и результатов исследования.

Современная социология, призна
вая относительную самостоятельность 
теоретического, методологического и 
эмпирического знания, их несводимость 
друг к другу, скептически относится к 
попыткам сведения социологической

интерпретации к постмодернистскому 
истолкованию всего и вся, в контексте 
обыденного языка и здравого смысла. 
Современные социологи нуждаются в 
приобщении к высоким стандартам 
обобщения эмпирических данных.
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Матрица данных

Матрица данных — форма представле
ния (формат) исходных для анализа 
данных, используется большинством 
математических методов. Традиционно 
матрица данных — прямоугольная таб
лица (А/)» состоящая из п строк и к 
столбцов (/= 1,..., n\ j  = 1,..., к), на пе
ресечении которых находятся значения

Xij (элементы матрицы) в соответствии 
с условием строки и столбца. Если п =  
= к, то матрица называется квадратной, 
а п — ее порядком, например

' *11 *12 • • *1*'
м  = п \ *22 *2к

^*и1 *и2 •■■ хпку
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Широко используются в социологи
ческих исследованиях следующие виды 
матриц. 1. Матрица вида «объект — 
признак». Тогда строки соотносятся с п 
объектами, а столбцы — с к 
признаками. В этом случае Ху — зна
чение у-го признака для /-го объекта. 
Из матрицы такого рода может быть 
получены матрицы любого описанного 
ниже вида, но они могут быть получе
ны и другими способами. 2. Матрица 
вида «признак — признак». Тогда стро
ки и столбы соотносятся с одними и 
теми же признаками, т.е. это матрица 
значений коэффициентов (мер) попар
ной связи между признаками. В этом 
случае п = к, а Ху — значение коэф
фициента связи между /-м и у-м при
знаками. Если используется симмет
ричный (ненаправленный) коэффици
ент, то в матрице /-я строка совпадает 
1-м столбцом, и такие матрицы, в ча
стности, используются в математиче
ских методах факторного анализа. Раз
новидностью матриц вида «признак — 
признак» является таблица сопряженно
сти двух признаков, имеющих любой 
уровень измерения. Если уровень из
мерения выше порядкового, интервал 
изменения признака должен быть раз
бит на интервалы. Тогда п и к  — соот
ветственно количество градаций в со
прягаемых признаках. 3. Матрица вида 
«объект — объект». Строки и столбцы 
соотносятся с одними и теми же объек
тами (п = к — число объектов). Тогда 
Ху — значение похожести, близости 
(непохожести, дальности) между /-м и

у-м объектами. В частности, к этому 
виду относится и матрица расстояний 
между объектами, используемая в не
которых методах многомерной клас
сификации (кластерный анализ). Мат
рица близостей между объектами мо
жет быть получена различными спо
собами — и из матриц вида «объект — 
признак», и как результат попарных 
сравнений объектов респондентами и 
т.д. Некоторые способы сбора данных 
порождают и несимметричные матри
цы близости, т.е. объект А может быть 
более похож на объект В, чем В на А.

Данные, с которыми работает ис
следователь, существуют не только в 
форме двумерных (двухвходовых) мат
риц, но большей размерности. Напри
мер, при применении метода семанти
ческого дифференциала возникает 
трехмерная матрица вида «респондент — 
объект — шкала», т.е. каждый респон
дент оценивает разные объекты по раз
личным биполярным шкалам. В общем 
случае с позиции анализа данных воз
никает необходимость в редукции 
(сжатии) данных, в усреднениях по од
ному из измерений с тем, чтобы свести 
трехмерную матрицу к двумерной для 
последующей обработки известными 
методами многомерного анализа. При 
этом процедура усреднения возможна 
при определенных ограничениях на 
характер распределения объектов по 
сокращаемому измерению.

Г.Г. Т ат арова
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Статистическая группировка

Статистическая группировка — основ
ной метод первичного обобщения ста
тистической информации, подразуме
вающий объединение, систематизацию 
и классификацию данных по тем или 
иным основаниям. К наиболее распро
страненным группообразующим осно
ваниям можно отнести социально
демографические характеристики насе
ления (пол, возраст, брачно-семейный 
и образовательный статус), территори
альную принадлежность, имуществен
ные показатели. Группировка данных 
позволяет получить более наглядную, 
структурированную картину в виде 
различных таблиц и графиков, упоря
дочивает и систематизирует имеющую
ся информацию и тем самым облегчает 
понимание изучаемого явления. К на
глядным примерам статистической 
группировки можно отнести результа
ты переписи населения, представлен
ные в виде распределений по демогра
фическим и социальным признакам.

В статистической группировке раз
личают абсолютные и относительные 
статистические показатели. Абсолют
ные — это первичные данные, которые 
характеризуют объект исследования 
(показатели численности, размеров, 
уровней изучаемого явления). В зави
симости от того, какую часть исходной 
совокупности они характеризуют, абсо
лютные величины делятся на индивиду
альные, групповые и сводные. Обычно 
они выражаются в натуральных и стои
мостных единицах. Относительные ста
тистические показатели — это результат 
отношения двух или нескольких абсо
лютных показателей, а также результат 
более сложных расчетов, связанных с 
вариацией изучаемых признаков, харак

теристиками средних значений и т.д. 
Отдельная группа расчетных показате
лей — коэффициенты и индексы.

Выполнение группировки данных 
подразумевает решение следующих за
дач: 1) получение вариационного ряда 
(упорядоченного распределения) из раз
розненных данных; 2) определение не
обходимого и достаточного количества 
групп, на которые будет разбиваться ва
риационный ряд; 3) при необходимо
сти — закрытие верхних и нижних пре
делов вариационного ряда (установле
ние количественных границ). Необходи
мое количество групп определяется ис
ходя из удобства для анализа, а также из 
самой сущности данных. Поэтому груп
пировок может быть несколько для раз
ных исследовательских задач. Например, 
можно сгруппировать города России, 
опираясь на общепринятую типологию 
по численности населения (крупнейшие 
крупные, средние, малые города), можно 
их же сгруппировать по территориаль
ной принадлежности, можно по уровню 
политической активности и т.д.
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Описание и объяснение

Описание и объяснение — основные за
дачи научного познания, цель любого 
научного познавательного процесса. 
Наряду с прикладными функциями 
(прогнозная и управленческая) они рас
сматриваются в рамках гносеологиче
ской парадигмы производства социоло
гического знания (Готлиб, 2002, с. 172).

Под описанием, дескрипцией (англ. 
description — описание) понимается 
регистрация сведений об объектах, 
фиксируемых в научном исследовании 
(наблюдении, эксперименте, измере
нии). Результатом описания являются 
обобщение, систематизация, группи
ровка и классификация полученных 
данных. Описание представляет собой 
процедуру конструирования целостного 
представления об особенностях изучае
мого объекта и формах его внешнего 
поведения. Описание предполагает 
рассмотрение социального объекта (яв
ления) в двух аспектах: синхроническом 
(актуальная ситуация) и диахроническим 
(сравнение изменения во времени).

Описание социальных феноменов 
может происходить на языке матема
тической статистики в форме расчета 
индексов, средних значений призна
ков, графиков вариационных рядов и 
т.д. При этом статистические данные 
должны быть интерпретированы со
циологически.

Описание — необходимая часть 
любого социологического анализа, без 
которого невозможны выдвижение и 
проверка гипотез о связях изучаемого 
феномена. В строгом смысле описание 
должно включать все факты (действен
ные различия), внутренне присущие 
описываемым феноменам. В то же

время оно не должно указывать на 
какие-либо связи между этими фено
менами.

Кроме того, описательное исследо
вание занимает самостоятельное место 
в классификации социологических ис
следований, представляя собой слож
ный вид социологического анализа. 
Оно нацелено на получение эмпириче
ских данных, несущих целостное пред
ставление об изучаемом феномене. 
Описательное исследование часто 
применяется, если объектом анализа 
выступает большая общность людей, 
имеющая разнообразные характери
стики (коллектив крупного предпри
ятия, население города, региона, стра
ны). В данных обстоятельствах выде
ление относительно гомогенных групп 
в структуре объекта позволяет осуще
ствить поочередную оценку, сопостав
ление и сравнение интересующих ха
рактеристик, выявить наличие или от
сутствие связей между ними.

Объяснение — это предположение 
в принимаемой внутри теории форме 
(фиксирует его с помощью определен
ной системы понятий, устанавливает 
правила интерпретации, задает спосо
бы их определения в теорию). Сущест
вует ряд условий, определяющих науч
ное объяснение: 1) фиксация информа
ции (процедуры обозначения, опреде
ления, введения терминов, операцио- 
нализации и концептуализации поня
тий); 2) трансляция информации (на 
соответствующих уровнях знания);
3) понимание и первичное объяснение 
информации; 4) встраивание новой 
информации в более широкие смысло
вые и когнитивные контексты.
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Необходимо распознавать разные 
типы объяснения. В обыденном созна
нии объяснение следует принципу, ис
пользуемому в лингвистике, т.е. рас
толковывает. Например, в словарях для 
объяснения какого-либо понятия ис
пользуются слова со сходным значени
ем, а объясняя что-либо друг другу мы 
приводим аналогии, уточнения, учиты
вая смысловой контекст происходяще
го, опыт собеседника. Это своего рода 
«перевод» объясняемого явления на 
понятный для нашего собеседника 
язык, учитывающий его опыт, норма
тивные представления. Лучше всего 
этот принцип иллюстрирует объясне
ние смыслов различных явлений детям 
их родителями. Цель такого объясне
ния весьма проста — добиться от собе
седника понимания, а сам процесс 
объяснения превращается в акт ком
муникации. Понимание подразумевает, 
что объясняющий и слушающий нахо
дят согласованную позицию по отно
шению к наблюдаемому явлению. Здесь 
не учитываются объективные критерии 
согласованности и логичности объясне
ния, главное, чтобы его принял адре
сат. Такой тип объяснения американ
ский специалист по логике и филосо
фии социальных наук А. Каплан пред
ложил называть семантическим.

Научное объяснение ориентирова
но не на конкретного слушателя, оно 
задается по объективным стандартам 
логики. Логический вывод — это проце
дура, позволяющая получить из истин
ных (!) посылок заключение, которое 
тоже будет истинным, без дополни
тельных изысканий. Основой научно
го объяснения является общий закон, 
позволяющий предсказывать или объ
яснять результаты наблюдений. Крите
рием успешности научного объяснения 
является возможность подведения на
блюдаемого феномена под общую зако
номерность. Объяснение через закон

науки принято называть помологиче
ским. Идея объяснения как подведения 
объясняемого феномена под научный 
закон начала складываться еще в XIX в. 
и встречается в работах Дж.С. Милля, 
А. Пуанкаре, П. Дюэма и др. В совре
менной методологии науки формули
ровку номологической (или дедуктив- 
но-номологической) модели научного 
объяснения связывают с именами 
К. Поппера и К. Гемпеля. В основе 
этой модели лежит следующая схема 
рассуждения: для всякого объекта вер
но, что если он имеет свойство S , то 
он имеет свойство Р. Данный объект А 
имеет свойство S.

Следовательно, А имеет свойство Р.
В социально-гуманитарных науках 

в качестве оснований объяснения мо
гут выступать типологии. Например, в 
психологии объяснение особенностей 
человеческого поведения дается на ос
нове типологии характеров, а в социоло
гии объяснение социальных явлений — 
исходя из типов социальных структур 
и социальных действий.

Сам поиск объясняющих факторов 
может выступать предпосылкой теоре- 
тизации знания, перехода от его эмпи
рического уровня к созданию теорети
ческих концепций, формированию пер
вичных объяснительных схем, которые 
сначала представляют собой ad hoc (т.е. 
объяснения данного случая), но затем 
могут развертываться в теоретическую 
концепцию. Так, например, объяснение 
Дюркгеймом большего числа убийств в 
протестантских общинах по сравнению 
с католическими меньшей степенью 
социальной сплоченности в первых по 
сравнению со вторыми, которое высту
пило первоначально как ad hoc объяс
нение, послужило основой для созда
ния концепции аномии как причины 
социальной дезорганизации.

Таким образом, объяснение в целом 
является творческой, познавательной
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процедурой, которая позволяет обога
щать и углублять знания об объясняе
мом феномене, а также уточняет, час
то заново формирует знание, исполь
зуемое как основание объяснения.
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О.Н. Х ухарева

Визуализация данных 
социологического исследования 
(таблица, рисунок, схема, диаграмма, 
график, фотография)

Количественные данные оформляются 
в форме визуальных элементов в слу
чае, если их много или имеется необ
ходимость в сопоставлении и выявле
нии закономерностей. Основными ви
дами визуального материала в социо
логических работах являются таблица, 
рисунок, схема, фотография, диаграм
ма и график.

Таблица представляет собой такой 
способ подачи информации, при кото
ром цифровой или текстовой материал 
группируется в колонки, разделенные 
вертикальными и горизонтальными 
линейками. Обычно таблица состоит 
из следующих элементов: порядкового 
номера и тематического заголовка, за

головков горизонтальных и вертикаль
ных граф. Каждый заголовок над 
столбцом должен относиться ко всем 
данным в этом столбце, а каждый за
головок строки — ко всем данным 
этой строки.

По содержанию таблицы делятся 
на аналитические и неаналитические. 
В неаналитических таблицах помеща
ются, как правило, необработанные 
статистические данные, необходимые 
лишь для информации или констата
ции. Аналитические таблицы, как пра
вило, сопровождаются обобщениями в 
качестве нового знания, которое вво
дится в текст словами: «эти данные по
зволяют сделать вывод, что...», «из таб

http://ecsocman.hse.ni/
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лицы видно, что...», «таблица дает пра
во заключить, что...» и т.п. Часто такие 
таблицы дают возможность выявить и 
сформулировать определенные зако
номерности.

Все приводимые в таблицах данные 
должны быть достоверны, однородны 
и сопоставимы, в основе их группи
ровки должны лежать существенные 
признаки.

Все таблицы, если их несколько, 
нумеруют арабскими цифрами в пре
делах всего текста. Над правым верх
ним углом таблицы помещают надпись 
«Таблица...» с указанием порядкового 
номера таблицы (например «Таблица 4») 
без значка № перед цифрой и точки 
после нее. Если в тексте работе только 
одна таблица, то номер ей не присваи

вается и слово «таблица» не пишут. 
Таблицы снабжают тематическими за
головками, которые располагают посе
редине страницы и пишут с прописной 
буквы без точки на конце. Те таблицы, 
данные которых уже были опублико
ваны в печати, должны обязательно 
содержать ссылку на источник.

Помещать в работу следует только 
те таблицы, которые трудно передать 
обычным текстом (прежде всего, под
робные справочные сведения и т.п.). 
Таблицы, содержащие информацию, 
полученную в ходе опроса (интервью), 
могут носить названия двух видов: 1) в 
виде обобщенной сущности вопроса 
(табл. 1) или 2) как формулировка са
мого вопроса, как он был представлен 
в анкете (табл. 2).

Таблица 7. Размер ежемесячного пособия на ребенка, установленный в субъектах 
Российской Федерации, (на конец года, руб. в месяц)

Субъекты Размер пособия, установленный в 2005 г. Размер пособия, установленный в 2008 г.
РФ Базовый На детей 

одиноких 
матерей

На детей 
военнослу
жащих по 
призыву

На детей 
родители 
которых 

уклоняются 
от уплаты 
алиментов

Базовый На детей 
одиноких 
матерей

На детей 
военнослу
жащих по 
призыву

На детей 
родители 
которых 

уклоняются 
от уплаты 
алиментов

Центральный феде
ральный округ
Белгородская область 70 140 105 105 150 300 225 225
Брянская область 70 140 105 105 200 400 300 300
Владимирская область 100 200 150 150 300 600 450 450
Воронежская область 70 140 105 105 161 322 242 242
И ивановская область 100 200 150 150 140 280 210 210
Калужская область 100 200 150 150 100 200 600 300
Костромская область 70 140 105 105 100 200 200 150
Курская область 70 140 105 105 70 140 105 105
Липецкая область 100 200 150 150 150 300 225 225
Московская область 70 140 105 105 1000-2000 2000-4000 1500-2750 1500-2750
Орловская область 70 140 105 105 150 300 225 225
Рязанская область 100 190-1000 140-1000 140-1000 100-1000 290-1000 140-1000 140-1000
Смоленская область 70 140 105 105 120 240 180 180
Тамбовская область 70 190 190 190 110 235 235 235
Тверская область 95 190 190 190 115 230 230 230
Тульская область 80 160 120 120 108 217 162 162
Ярославская область 100 170 150 150 200-240 340 300 300
г. Москва 70 140 105 105 500 1250 750 750



Визуализация данных социологического исследования 277

Таблица 2. Имеете ли Вы доступ к Интернету?, 
% к числу ответивших

Имеете ли Вы доступ к Интернету? %

1 — да 57,3

2 — нет 42 ,7

В сего 100,0

Рисунок применяется в тексте как 
пример документа, аналогичного всем 
тем, которые анализировались в работе. 
Если по содержанию текста требуется 
указать отдельные детали рисунка, то 
они нумеруются на чертеже арабскими 
цифрами (слева направо, по часовой 
стрелке). Расшифровку этих цифр (по
зиций) дают либо в тексте по ходу из
ложения, либо в подписи под рисун
ком. Каждую иллюстрацию необходимо 
снабжать подрисуночной подписью, ко
торая должна соответствовать основно
му тексту и самой иллюстрации. Под
пись под иллюстрацией обычно имеет 
четыре основных элемента: наимено
вание графического сюжета, обозна

чаемого сокращенным словом «Рис.»; 
порядковый номер иллюстрации, ко
торый указывается без знака номера 
арабскими цифрами; тематический за
головок иллюстрации, содержащий 
текст с характеристикой изображаемого 
в наиболее краткой форме; эксплика
цию — наименование деталей сюжета.

Схема представляет собой изобра
жение, передающее обычно с помо
щью условных обозначений и без со
блюдения масштаба основную структу
ру явления, процесса, системы или их 
части и показывающее взаимосвязь их 
главных элементов (нередко называется 
рисунком).

Схема 1. Операционализация базового понятия

В некоторых работах пространст
венные связи различных структур изо
бражаются в виде прямоугольников с 
простыми связями и линиями, такие 
схемы обычно называют блок-схемами. 
Это прежде всего модель, которая в

определенной степени значительно уп
рощает реальность, избавляясь от всего, 
что не требуется от главного — пони
мания структуры объекта либо харак
тера его существования.
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Диаграмма — один из способов 
графического изображения зависимо
сти между величинами. Диаграммы со
ставляются для наглядного изображе
ния и анализа массовых данных. Со
временные компьютерные программы 
позволяют представить данные при 
помощи высококачественного пакета 
деловой графики. Графики строятся на 
основе данных, хранящихся в таблицах 
и представленных в заданном диапазо
не. Программы позволяют строить до 
100 видов двухмерных и трехмерных 
графиков. Данные могут быть пред
ставлены в форме гистограмм, круго

вых диаграмм, двойных диаграмм (со
вмещение столбиковых и круговых), 
линейных диаграмм, диаграмм разброса 
и многих других. Гораздо реже исполь
зуются кольцевая, лепестковая, пу
зырьковая, биржевая диаграммы, а 
также диаграмма-поверхность и диа
грамма с областями.

Для построения диаграмм необхо
димо иметь таблицы. Рассмотрим для 
примера составленные по итогам опро
са учителей средних школ России таб
лицы ответов на вопросы о включен
ности этой аудитории в сеть Интернет.

Таблица 3. Цели работы в Интернете среди учителей, 
% к числу имеющих доступ к Интернету

Если да, то как Вы используете этот доступ? %

1 — для общ ен ия с коллегами (ф орум ы , электронная почта) 35,0

2 — для поиска дополн ительной  инф орм ации п о  рабочим  вопросам 89,5

3 — для развлечения, игр, досуга, реш ения своих сем ейны х проблем 12,6

Всего 137,1

Примечание. О бщ ее число ответов превы ш ает 100%, так как опраш иваем ы е м огли выбрать 
все три варианта ответов.

Результаты первой таблицы нагляд
нее всего представим в форме круговой 
диаграммы (диаграмма 1). Круговая диа
грамма — метод представления частот
ных распределений путем изображения 
категории в виде сегмента круга, пло
щадь которого пропорциональна числу 
или частоте каждой из обозначенных ка
тегорий. Круговые диаграммы лучше 
всего представляют данные на альтерна
тивные вопросы, когда респонденты вы
бирают лишь один возможный ответ. 
Результаты второй таблицы представим 
в виде линейной диаграммы.

Линейная диаграмма — метод 
представления частотных распределе
ний путем изображения ответов в ви
де полос равной ширины, длина кото
рых пропорциональна числу или час
тоте каждого из обозначенных отве
тов. Второй вопрос предполагал, что 
выборов можно сделать больше чем 
один, поэтому сумма процентов со
ставляет более 100. Наиболее подхо
дящий способ графического представ
ления ответа на второй вопрос — ли
нейная диаграмма.
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Диаграмма 1. Доступ к Интернету среди учителей средних школ, 
% к общему числу опрошенных

43%
Да

Нет

Диаграмма 2. Цели работы в Интернете среди учителей, 
% к числу имеющих доступ к Интернету

О 50 100

Результаты обработки числовых дан
ных можно дать в виде графиков, т.е. ус
ловных изображений величин и их соот
ношений через геометрические фигуры, 
точки и линии. Графики используются 
как для анализа, так и для повышения 
наглядности иллюстрируемого материа
ла. Кроме геометрического образа гра
фик должен содержать ряд вспомога
тельных элементов: общий заголовок 
графика; словесные пояснения услов
ных обозначений и смысла отдельных 
элементов графического образа; оси ко
ординат, шкалу с масштабами и число
вые сетки; числовые данные, допол

I—I Поиск дополнительной информации 
по рабочим вопросам

О Развлечение, игры, досуг, реш ение 
своих семейных проблем

■  Общение с коллегами
(форумы, электронная почта)

няющие или уточняющие величину на
несенных на график показателей (см. 
график).

Если кривая, изображенная на гра
фике, занимает небольшое пространст
во, то для экономии места числовые 
деления на осях координат можно на
чинать не с нуля, а ограничивать теми 
значениями, в пределах которых рас
сматривается данная функциональная 
зависимость.

Фотография — особенно убеди
тельное и достоверное средство нагляд
ной передачи изучаемой реальности. 
Она применяется тогда, когда необхо
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димо с документальной точностью ото
бразить предмет или явление со всеми 
его индивидуальными особенностями, 
Фотографии в работах по специально
сти «Социология» применяются чаще 
всего в целях доказательства существо
вания чего-либо в определенном месте. 
В таких случаях снимок делается с до
кументирующим фоном. Иногда в ра

боты включаются ранее опубликован
ные фотографии с указанием источни
ка. К снимкам в работе помимо чисто 
технических требований (четкость изо
бражения, качество отпечатков и т.п.) 
предъявляются еще требования подчи
нения отдельной фотографии общему 
замыслу работы.

График 7. Динамика естественного движения населения 
Челябинской области

1 9 9 2  1 9 9 4  1 9 9 6  1 9 9 8  2 0 0 0

Все визуальные объекты в работе 
должны быть пронумерованы. Нумера
ция обычно бывает сквозной, т.е. по 
всей работе. Если иллюстрация в рабо
те единственная, то она не нумеруется. 
В тексте делаются ссылки на порядко
вые номера иллюстраций, под которы
ми они помещены в работе.
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Социальный тип

Социальный тип — понятие, исполь
зуемое для обозначения схожих, близких 
по какому-то основанию социальных 
объектов (личностей, групп, обществ, 
культур и т.д.). Понятие имеет несколь
ко коннотаций и не случайно в силу 
своей неоднозначности и сложности в 
социологических словарях «социальный 
тип» практически отсутствует. Понятие 
часто используется как очевидное наряду 
с некоторыми другими базовыми катего
риями социологической науки. В трак
товке социальных типов как реально 
существующих феноменов различаются 
два основных контекста.

1. Социальные типы — это образы, 
возникающие в обыденном сознании 
на основе спонтанной социальной 
классификации и используемые людьми 
в процессе конструирования социаль
ной реальности исходя из своего повсе
дневного опыта. Например, Альфред 
Шютц в разделе «Мир современников 
как структура типизаций» своей книги 
не только приводит описание способов 
типизации, но и вводит понятия персо
нального идеального типа и привычно
го (функционального) идеального типа 
для обозначения восприятия Другого на 
основе синтеза интерпретаций типич
ных переживаний (Щютц, 2003, с. 132- 
153). В ситуации лицом-к-лицу каждый 
из нас постигает другого посредством 
схем типизации (как женщину, как 
студента, как покупателя, как продавца 
и т.д.). Такая схема детерминирует пове
дение «здесь и сейчас» и существует до 
тех пор, пока не появляется новое зна
ние о Другом (Бергер, Лукман, с. 55-60).

Социальный тип — это группа лю
дей с особой формой поведения (бомж),

с особыми психологическими особен
ностями (чужие, бедные, скряги, рас
точители, столичные жители), с одина
ковыми статусными образами (в том 
числе и фольклорными) обычно легко 
узнаваемых и награждаемых прозви
щами. Под группой понимается любая 
общность (профессиональная группа, 
статусная группа, поколение и т.д.), 
она может характеризоваться внешним 
видом своих представителей, стилями 
жизни и общения, жизненной позицией 
или психологическими особенностями 
(Oz, 1998). Тем самым под типом может 
пониматься и что-то типовое (модаль
ное, распространенное), и что-то типо
логическое (объединяющее однотипные 
объекты), и что-то типическое (специ
фическое, редкое, особенное).

Существуют различные источники 
(или механизмы) возникновения соци
альных типов (Oz, 1998) как феноме
нов: профессионально-ролевой, психо
логический, культурный (субкультур
ный) и мифологический. Первый из 
них — это профессии. Второй — врож
денные черты характера и стремления, 
которые создают типичную личность 
(«нувориши», «бунтовщики», «мучени
ки», «оборотни»). Личностные типы — 
«харизматический лидер», «шут», «ма
менькин сынок», «фанатик», «нар
цисс», «скряга», «хлыщ», «истерик». 
Третий источник — поведение, типич
ное для некой культуры или субкуль
туры (хиппи, битники, рокеры, стиля
ги, байкеры, скинхеды, футбольные 
хулиганы). Четвертый — мифы (аме
риканский ковбой, новый русский).

Отнесение индивидов к типу — к 
реально существующей группе — про
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исходит на основе их схожести по оп
ределенной совокупности типообра
зующих признаков. В социологических 
исследованиях предметом изучения (в 
рассматриваемом контексте трактовки 
социальных типов) являются и сами 
схемы типизации в повседневной жиз
недеятельности людей, и обоснование 
существования типов, и социальные 
портреты отдельных типов.

2. Социальный тип — некая конст
рукция, используемая исследователем 
для обозначения латентно существую
щих (в отличие от образов) групп соци
ально значимых объектов, обладающих 
одинаковыми или схожими социально 
значимыми характеристиками. В отли
чие от социальной группы (Голенкова 
и др., 2008) социальный тип латентен 
по своей сути и ему характерна иде
альная форма (идеальный тип — это 
исследовательская конструкция).

Знание о социальном типе носит 
всегда относительный характер. В ряде 
случаев «социальный тип» и «социаль
ная группа» используются как синони
мичные понятия. К понятию «соци
альный тип» обращаются на различных 
этапах социологического исследова
ния. В массовых опросах в роли объек
тов — носителей латентных социаль
ных типов выступают отдельные рес
понденты, семьи, домохозяйства, бри
гады и т.д. Объективно полученное 
описание характеристик некой группы 
опрошенных является основанием для 
проверки гипотезы существования со
циальных типов или выдвижения такой 
гипотезы.

В эмпирической социологии в 
процессе поиска знания о социальных 
типах различаются две функциональ
ные их роли как концептов (Татарова, 
2007, с. 47-57).

Типы как средство социального по
знания. Эта роль возникает в ситуации, 
когда типы известны в науке (больные

СПИДом, наркоманы, мигранты и т.д.), 
и тогда поиск знания о них сводится к 
описанию социального портрета типа, 
сравнительному анализу типов. Воз
можна и постановка задачи обоснова
ния существования самого социально
го типа (дурак как социальный тип, 
скряга как социальный тип). В этом 
контексте социальный тип — синоним 
социальной группе.

Типы как средство познания вво
дятся в процессе концептуализации; с 
одной стороны, для формирования ар
хитектоники, каркаса эмпирического 
исследования и до проведения поля. 
Например, априори выделяются типы 
в социальной структуре общества, ти
пы домохозяйств, типы инвалидов тру
да, типы молодежи и т.д. С другой сто
роны, социальные типы играют роль 
факторов объяснения эмпирических за
кономерностей (полученных в какой-то 
форме из эмпирических данных). Клас
сическим примером являются типы са
моубийств, когда выделяются так назы
ваемые элементарные типы: эгоистиче
ское, альтруистическое и аномичное. 
На их основе формируются смешанные 
типы (эгоистично-аномичное, эгои
стично-альтруистичное и аномично
альтруистичное). Элементарные из них 
вводятся как идеальные типы по ре
зультатам анализа причин самоубийств, 
которые в явном виде не поддаются на
блюдению. Но они определяются ус
ловиями, их вызывающими, обуслов
ливая тип самоубийств (Дюркгейм, 
1998, с. 157-359).

Идеальные типы в социологических 
исследованиях играют по сути роль ти
пообразующих признаков, так как в ре
альном типе наблюдается специфиче
ское сочетание идеальных. Конструкция 
идеального типа, понятийно чистого 
типа была введена для целей изучения 
реальных как отклонения от идеаль
ных типов (Вебер, 2002, с. 70-95). Иде
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альными являются и типы темпера
мента: холерики — быстрые, сильные, 
бурные; флегматики — спокойные, 
ровные; сангвиники — быстро увле
кающиеся и быстро остывающие; ме
ланхолики — медленные, рассеянные, 
склонные к грусти. В реальности в 
чистом виде они встречаются доста
точно редко, каждый человек в разной 
степени сочетает в темпераменте иде
альные типы, однотипными являются 
люди, похожие в таком сочетании.

Типы как цель социального познания• 
Эта роль возникает, когда типы носят 
латентный характер. И тогда поиск 
знания о них — это либо проверка ги
потезы их существования в заданном 
исследователем смысле, либо выявле
ние так называемых типологических 
синдромов, для того чтобы сформули
ровать соответствующею гипотезу. 
Примеры гипотез: «В России сущест
вуют типы регионов, воздействие на 
электоральное поведение которых раз
лично»; «Среди рабочих в малых горо
дах России по идентификации с пред
приятием существуют социальные ти
пы как объекты управления»; «В моло
дежной субкультуре готов по специфи
ки ценностных ориентаций наблюда
ются различные социальные типы как 
объекты социального контроля». Тако
го рода гипотезами является предпо
ложения о существовании, например, 
типов потребителей в зависимости от 
образа жизни, типов бездомных на 
основе семейных историй, типов рабо
тающих по характеру производствен
ной активности, типов выпускников 
вузов по характеру трудовой адапта
ции, типов сельских жителей по цен
ностным установкам, типов инвалидов 
по стратегиям борьбы с жизненными 
трудностями.

В контексте таких гипотез исследо
вателя интересует не отдельно взятый

социальный тип, а совокупность типов 
как целостность, т.е. типология. На
пример, социальная структура общест
ва как целостное образование может 
трактоваться как совокупность соци
альных типов, выделенных по вполне 
определенному основанию (по уровню 
материальной обеспеченности, образу 
жизни, степени политической актив
ности и т.д.). Типологии интересуют 
исследователя зачастую для выдвиже
ния гипотез о возможных механизмах 
перехода объектов (носителей соци
ального типа) из одного типа в другой.

Процедуру поиска знаний о соци
альных типах принято называть типо
логическим анализом (Татарова, 2007) 
или эмпирической типологизацией (в 
отличие от теоретической) (Ядов, 2007, 
с. 288-300).
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Моделирование

Моделирование в социологии — метод 
изучения, исследования социальных явле
ний и процессов, в рамках которого про
исходит замещение изучаемого объекта 
сконструированной на его подобии моде
лью в целях получения необходимой ин
формации и нового знания о нем. Модель 
представляет собой систему матери
альных или идеальных элементов, раз
личных связей и отношений между 
ними, характерных для оригинала- 
объекта. Моделирование является ме
тодом опосредованного изучения со
циальных явлений и процессов. Как 
правило, в моделировании выделяют 
следующие элементы: субъект, объект- 
оригинал и модель, построенную на 
основе подобия моделируемого объекта 
в поле исследования и отношения к 
нему субъекта.

Моделирование характеризуется 
следующими основополагающими прин
ципами. 1. Процесс моделирования пред
полагает соответствие, подобие объекта- 
оригинала и сформированной на его ос
нове модели. 2. Носящее объективный 
характер соответствие оригинала и моде
ли находится в исследовательском поле 
познания субъекта. 3. Замещая ориги
нал, модель становится объектом иссле
дования. 4. Модель может иметь упро
щенную форму воспроизводимого ори
гинала. 5. Полученное на основе изу
чения модели знание переносится на 
оригинал с указанием возможных ог
раничений.

Применение метода моделирования 
во многом связано с трудностями, не
целесообразностью или невозможно
стью непосредственного исследования 
объекта-оригинала. Основываясь на он
тологическом условии моделирования

(диалектико-материалистический прин
цип единства и взаимосвязи предметов 
и явлений), оригинал и модель должны 
иметь объективную сущность. По сути, 
моделирование представляет собой ме
тод системного исследования, харак
теризующий его познавательный по
тенциал.

Моделирование в социальных нау
ках имеет ряд особенностей и во мно
гом определено целями, задачами, 
предметной областью, способами и 
приемами исследования. К таким осо
бенностям моделирования можно от
нести разнообразие, многофакторность 
внешней среды и внутренней структу
ры, взаимозависимость социальных 
явлений и процессов, способные к ди
намическому развитию или деградации 
и др. Моделирование может служить 
источником познания объективной со
циальной реальности, явлений и про
цессов для решения управленческих 
задач и принятия управленческих ре
шений в различных сферах жизнедея
тельности. Важно соблюдать адекват
ность построения социальной модели 
оригиналу, используя естественный для 
него язык окружающей его реальности.

Многообразие существования со
циальных моделей разделяется на сле
дующие классы: материальные модели 
(игровые модели с участием людей); 
идеальные модели (неформализован
ные, формализованные); смешанные 
модели (могут иметь элементы матери
альные и идеальных моделей).

Идеальные модели получили распро
странение и в социологии. Существуют 
различные основания их классифика
ции: 1) по объему исследования: моде
ли социальной структуры общества,
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социально-демографических процес
сов, социально-политических процес
сов и др.; 2) по уровню моделируемой 
системы: микромодели, макромодели;
3) по воспроизведению различных сто
рон оригинала: структурные, функцио
нальные, смешанные и другие модели;
4) по способу воспроизведения зако
номерностей и тенденций развития 
оригинала: детерминистические, сто
хастические модели; 5) по степени раз
вития системы: модели с постоянной 
структурой, модели с изменяющейся 
структурой; 6) по месту в структуре по
знания: объяснительные, измеритель
ные, предсказательные и др.; 7) по 
уровню формализации: концептуальные 
модели, формально-логические модели.

В социологии можно выделить и 
другие классы моделей: теоретические 
и эмпирические; регрессионные, при
чинные и имитационные; с управлением 
и без управления и т.д.

Универсальность метода моделиро
вания позволяет социологу применять 
его на различных уровнях познания: 
теоретическом и эмпирическом. На 
теоретическом уровне познания мо
дель характеризуется объяснительной, 
критериальной и предсказательной 
функциями. Модель на эмпирическом 
уровне выполняет описательную, объ
яснительную и измерительную функ
ции. В зависимости от целей исследо
вания для каждой функции или группы 
функций может быть построена кон
кретная модель.

Моделирование предполагает по
следовательное прохождение следую
щих этапов: 1) определение проблем
ной ситуации, постановка целей, задач 
моделирования и необходимости его 
применения; 2) проведение системного 
анализа объекта, выделение предмета 
исследования; 3) построение концепту
альной модели; 4) конструирование 
формализованной модели; 5) изучение

модели в целях получения нового зна
ния; 6) перенесение полученных знаний 
на объект-оригинал в границах предме
та исследования, проверка этих знаний, 
включение данных знаний в систему 
теоретического знания об объекте.

Выделенные этапы могут представ
лять собой цикличный процесс, воз
вращаясь на более ранние этапы, кор
ректируя действия и устраняя ошибки.

В зависимости от их функциональ
ного назначения в социологии приме
няются различные модели. Например, 
связи между переменными исследуют
ся с помощью моделей дисперсионно
го, корреляционного и регрессионного 
анализа; выявлению латентных факто
ров способствуют модели факторного, 
латентно-структурного анализа и т.д.

Моделирование в социологии так
же применяется при исследовании и 
объяснении различных механизмов 
функционирования социальных явле
ний и процессов. Проводится изучение 
процессов социальной мобильности, 
миграции, рождаемости, деятельности 
различных структур и социальных ор
ганизаций, разнообразных социально- 
политических процессов и др.
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КС. Шушпанова

Информационные технологии

Информационные технологии в социоло
гическом исследовании — специализи
рованные виды программного обеспе
чения, которые предназначены для об
легчения и автоматизации процедур 
сбора, хранения, классификации, ана
лиза и визуализации социологических 
данных, а также для организации и 
планирования исследований в целом.

Возникновение подобных инстру
ментов стало возможным благодаря 
развитию современных компьютерных 
технологий и в настоящий момент 
представлено достаточно широко. В то 
же время важно понимать, что не все 
этапы социологического исследования 
могут быть оснащены информацион
ными технологиями в равной мере. 
Например, интеллектуально-творческая 
работа, связанная с выбором проблем
ной области, формулированием основ
ной идеи исследования, а также с ин
терпретацией уже полученных данных, 
практически не может быть автомати
зирована. Работа, связанная с плани
рованием основных этапов исследова
ния, теоретически может быть форма
лизована, но на практике специальные 
программные средства почти не ис
пользуются. Работа, связанная со сбо
ром данных, может быть усовершенст
вована с помощью таких информаци
онных технологий, как CATI и CAPI

(способ проведения интервью, при ко
тором данные сразу заносятся в ком
пьютер или ноутбук, минуя бумажную 
стадию), однако это требует привлече
ния программистов для перевода всего 
опросного инструментария в алгорит
мическую форму и дополнительного 
обучения интервьюеров. Данные с бу
мажных анкет в цифровой формат мо
гут переноситься автоматически с по
мощью специальных сканеров, распо
знающих большие объемы данных за 
короткий срок, но для анкет с боль
шим количеством открытых вопросов 
этот способ малопригоден. Фактически 
лишь этап обработки и анализа эмпири
ческих данных наиболее обеспечен 
компьютерной поддержкой.

На сегодняшний день социологам 
доступен широкий спектр программ 
для обработки и анализа данных: про
граммы для статистического анализа, 
программы для работы с «качествен
ными» данными (текстами, визуальной 
информацией), узкоспециализирован
ные программы для отдельных видов 
анализа.

Программы для статистического 
анализа данных (SPSS, SAS, STATISTICA, 
R, STATA, STADIA и др.) предназна
чены для работы с жесткоструктуриро
ванными данными, представленными в 
виде матрицы «объект — признак», где
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каждый объект описан через набор 
значений переменных. Эти программы 
позволяют проводить различные виды 
количественного анализа данных, по
строение одномерных частотных рас
пределений; вычисление мер централь
ной тенденции и разброса; двумерный 
анализ данных (построение таблиц со
пряженности, анализ взаимосвязи пе
ременных); сравнение средних значе
ний и дисперсионный анализ; различ
ные виды регрессионного анализа; ана
лиз структуры данных (кластерный, 
факторный анализ, многомерное шка
лирование); получение деревьев клас
сификации; анализ соответствий. Так
же в указанных программных пакетах 
имеется возможность для реструктури
зации данных (проведения различного 
рода преобразований): вычисление но
вых переменных на основе сущест
вующих, перекодировка значений, от
бор объектов по условию, сортировка 
объектов по возрастанию/убыванию 
значений переменной, разбиение мас
сива данных на под массивы; импорта 
и экспорта данных в другие программы 
(например, в MS Excel), использования 
командного языка: в одних программах 
(Stata, R) он преобладает, предполагая 
минимум операций с помощью «кнопоч
ного» меню, в других (SPSS, Statistica) 
используется преимущественно для 
расширения возможностей пакета, и 
все основные команды можно выпол
нять с помощью «кнопочного» интер
фейса. Помимо этого, пакеты стати
стического анализа позволяют визуали
зировать полученные данные посредст
вом построения как простых графиков 
и диаграмм (столбчатая, круговая диа
граммы, гистограмма, диаграмма рас
сеяния), так и более сложных (диаграм
мы ошибок, диаграммы в трехмерном 
пространстве) и др.

Возможности программ для стати
стического анализа данных постоянно

расширяются, пополняясь новыми ви
дами анализа. Следует отметить, что 
для решения наиболее распространен
ных задач подходит любой из про
граммных пакетов, однако для более 
специализированных задач следует учи
тывать их специфику. Например, пакет 
Stata ориентирован в первую очередь на 
проведение эконометрического анализа 
(обработки пространственных и па
нельных данных), программа SPSS 
разрабатывалась для социологов и 
маркетологов и предназначена прежде 
всего для анализа и обработки резуль
татов массовых опросов. Пакет R 
представляет собой среду и развитый 
язык программирования, с помощью 
которого можно реализовать различ
ные виды анализа, даже те, которых 
может не быть в популярных пакетах 
SPSS и STATISTICA. Причем R явля
ется тем редким программным обеспе
чением, которое распространяется бес
платно, но работа с ним требует высо
кого уровня компьютерной грамотно
сти (в первую очередь умения работать 
с алгоритмическим языком).

Программы для работы с «качест
венными» данными (ATLAS.ti, MAXQDA, 
QDA Miner, NVivo, HyperResearch, 
Qualms и др.) предназначены для ра
боты с неструктурированными данны
ми, такими как тексты (транскрипты 
интервью, документы), изображения, 
аудио- и видеозаписи. Основные функ
ции программ для качественного ана
лиза: кодирование (разбиение текстов 
на фрагменты, выделение смысловых 
единиц и приписывание им кодов); 
установление взаимосвязи между кодами 
и соответственно между фрагментами 
текстов, а также создание иерархии ко
дов и текстов; формирование гипер
текстовых ссылок (между текстами); 
визуализация взаимосвязи между кодами 
в виде диаграмм, деревьев (для пред
ставления иерархии), сетей связей, таб
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лиц, графиков; частотный анализ встре
чаемости кодов, ключевых слов; опре
деление площади фрагмента текста или 
длительности трансляции аудио- и ви
деофрагментов с выделенным кодом; 
создание аналитических пометок (так 
называемые мемы и комментарии) для 
фиксации пояснений к кодам и тек
стам, рефлексии исследователя относи
тельно анализируемых данных и про
цесса кодирования. В некоторых про
граммах предусмотрена возможность 
проверки гипотез о связи между кодами 
(об одновременном появлении кодов в 
текстах, например, в пределах четырех 
строк), о типичных комбинациях кодов 
(например, в Hyper Research); перенесе
ния результатов анализа в другие про
граммы (например, из NUD*IST в SPSS; 
из MAXQDA в Excel).

Рассматриваемая группа программ
ных пакетов обладает широким кругом 
возможностей по обработке, структу
рированию, управлению данными. Их 
использование позволяет автоматизи
ровать ряд процедур, которые исследо
ватель делает вручную, помогает облег
чить работу с большими массивами со
циологической информации. Несомнен
ное преимущество этих программ — это 
удобство их использования в коллек
тивной работе, когда несколько иссле
дователей анализируют одни данные 
(участники получают доступ к базе 
данных, кодам, могут сравнивать полу
чаемые интерпретации). Несмотря на 
то что ввод данных может занимать 
много времени, программы для качест
венных данных облегчают решение ря
да технических задач. В то же время 
они не проводят непосредственно сам 
анализ данных (в отличие от стати
стических пакетов), так как основы 
работы с качественными данными — 
понимание и интерпретация — пол
ностью остаются прерогативой иссле
дователя.

К узкоспециализированным програм
мам можно отнести пакеты для анали
за социальных сетей (UCINET, JUNG, 
Pajek), нейронных сетей (NeuroSo- 
lutions), анализа и моделирования це
пей Маркова (March), для детермина- 
ционного анализа (ДА-система), паке
ты Data Mining (Weka, Salford, Analyst, 
Miner3D), а также для контент-анализа 
(Контент-Анализ Про) и др. Особен
ностью данных программ является то, 
что в каждой их них реализован только 
один или несколько видов анализа, тем 
самым они не являются универсаль
ными для работы с социологическими 
данными. Например, программа Кон
тент-Анализ Про предназначена для 
работы с разными видами текстов (в 
рекламе, в СМИ, в транскриптах ин
тервью и т.д.). Основными возможно
стями программы являются: частотный 
анализ встречаемости единиц анализа 
(слов, словосочетаний, предложений, 
фрагментов текста); нахождение сино
нимичных выражений, создание тема
тических словарей, визуализация (по
строение карт текстов); вычисление 
различных характеристик текстов (лек
сическое разнообразие, структурная и 
грамматическая сложность; средняя 
длина предложения; число слов, пред
ложений), сравнение текстов между 
собой. Функции данной программы 
отчасти пересекаются с возможностя
ми пакетов для качественного анализа, 
но Контент-Анализ Про в большей 
степени предназначен для выявления 
определенных характеристик текстов, в 
то время как пакеты для качественных 
данных являются более универсальны
ми, позволяя работать не только с тек
стовой, но и с визуальной информацией.

Разнообразие действий, осуществ
ляемых социологом в процессе иссле
дования, диктует применение достаточ
но широкого ассортимента программ
ных средств. Информационные техно-
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логии в социологическом исследова
нии позволяют усовершенствовать эта
пы подготовки, сбора, анализа, презен
тации и хранения социологической 
информации, при этом этап обработки 
и анализа данных в наибольшей мере 
обеспечивается программными сред
ствами.
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Коэффициенты связи (корреляции)

Коэффициенты связи — средство анали
за корреляционной (в отличие от функ
циональной) связи между переменными 
(,признаками), в роли которых выступа
ют эмпирические индикаторы или про
изводные от них показатели. Понятие 
связь, взаимосвязь трактуется, понима
ется по-разному, поэтому коэффициен
тов (мер связи) достаточно много [1—7].

Широко используются меры парной 
(непосредственной в отличие от опо
средованной) взаимосвязи двух пере
менных. Их можно прежде всего разде
лить на несколько классов в зависимо
сти от того, при каком уровни измере
ния переменных можно воспользовать

ся той или иной мерой. Тогда разли
чают коэффициенты, предназначенные 
для анализа связи между номинальны
ми, порядковыми, метрическими (их 
уровень измерения выше порядкового) 
переменными. Кроме того, существуют 
и меры для случая, когда переменные 
имеют разный уровень измерения.

Например, к третьему классу отно
сится коэффициент корреляции Пирсона, 
равный

1Х*-ПУ1-у)
г = —------------------ , где « — число

nSxSy

объектов (наблюдений); х;, у  t — зна
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чения переменных х  и у  для /-го объекта; 
х ,у  — их средние значения; sX9sy —
стандартные отклонения (среднее квад
ратическое отклонение).

Коэффициент позволяет определить 
степень отклонения реально наблюдае
мой связи от ситуации, когда с ростом 
одной переменной другая в среднем либо 
растет, либо уменьшается, т.е. в пред
положении линейной связи. Он симмет
ричный относительно переменных (не 
направленный), его значения меняются 
в диапазоне от -1  до +1. При близости 
к этим значения — связь сильная либо 
прямолинейная, отрицательная либо 
прямолинейная, положительная.

Примером меры связи из второго 
класса является популярный коэффици
ент ранговой корреляции Спирмена. Ес
ли объекты упорядочены и им при
своены ранги по двум разным основа
ниям в зависимости от значений пере
менных, т.е. сформированы два ряда, 
то он равен

«?</?
г = 1----- 1- -----, где п — число объ-

И(и -1)
ектов ранжирования, rf,- — для /-го 
объекта разность между рангами в пер
вом и во втором ряду.

Мер ранговой корреляции не
сколько, их значения меняются в диа
пазоне от -1  до +1 (Аптон, 1982; Тата
рова, 1999). При близости их значения 
к границам диапазона наблюдается 
сильная связь (либо два ряда совпада
ют, либо один из них по отношению к 
другому «перевернут»). Отличие таких 
мер друг от друга состоит в том, что 
одни из них учитывают (хотя и по- 
разному), другие не учитывают нали
чия связанных, объединенных (одина
ковых в ряду) рангов в рядах, как в 
случае коэффициента Спирмена.

Существуют и меры для сравнения 
множества рядов. Таковым является

коэффициент конкордации, с помощью 
которого определяется, например, 
степень согласованности экспертов по 
результатам их ранжирования какой- 
либо совокупности объектов (Ромаш
кина, Татарова, 2005).

Первый класс коэффициентов наи
более полно описан в работах Г. Аптона 
(1982), В.И. Паниотго, В.С. Максименко 
(1982); Ю.Н. Толстовой (2000). В этом 
классе особо выделяются так назы
ваемые локальные (в отличие от гло
бальных) меры связи, предназначенные 
для анализа четырехклеточных таблиц. 
Они могут быть порождены двумя ди
хотомическими переменными, прини
мающими только два значения, т.е. от
дельный объект либо обладает, либо не 
обладает одним из двух свойств (на
пример, А и В). Но могут быть получе
ны и путем сжатия таблиц сопряженно
сти с двумя входами (для двух пере
менных в общем случае с разным чис
лом градаций). В случае вопросов ан
кеты локальность означает изучение 
взаимосвязи на уровне вариантов отве
тов, а глобальность — на уровне пере
менных как целостностей.

Локальной мерой является, напри
мер, коэффициент Юла, он имеет сле- 

ab-cdдующий вид: Q =--------, где а — чис-
ab + cd

ло объектов обладающих одновремен
но и свойством А и свойством В\ b — 
число объектов, не обладающих этими 
свойствами; с — число объектов обла
дающих свойством А, но не обладаю
щих свойством В\ d — число объектов, 
обладающих В, но не обладающих А.

Эта мера асимметричная (направ
ленная), посредством ее проверяется 
гипотеза о статистической зависимо
сти — независимости переменных. 
В других мерах для четырех клеточных 
таблиц используются такие же часто
ты — а, Ь9 с, d.
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Коэффициенты глобального харак
тера (переменные — целостные обра
зования) опираются на анализ таблиц 
сопряженности (корреляционных таб
лиц), которые на пересечении строк и 
столбцов, в ячейках могут содержать и 
абсолютные частоты (численности), и 
относительные частоты. Одни коэф
фициенты более наглядно описывают
ся на «языке» абсолютных частот, дру
гие — на языке относительных, в ча
стности в долях.

Рассматриваемая группа коэффи
циентов делится в свою очередь на 
подгруппы в зависимости от того, на 
каком языке проводится анализ связи, 
т.е. в зависимости от того, какие пред
ставления закладываются в их основу. 
Первая подгруппа опирается на поня
тие статистическая зависимость — не
зависимость и на величину %2 (хи- 
квадрат), которая имеет следующий 
вид:

х‘.± ± < **£
м  j=1 Щ

где Пу — час

тота в (/, J), ячейке таблицы; ц  —
«теоретическая» частота для случая, 
когда при тех же маргинальных часто
тах в таблице сопряженности наблюда
ется ситуация статистической незави
симости. Для ячейки (ij) она будет

равна /. = —-— , нижнии индекс О
J ”00

означает суммирование по соответст
вующей переменной, т.е. значение тео
ретической частоты равно произведе
нию маргинальных частот, деленное на 
общее число наблюдений (объектов). 
Эта величина не имеет верхней гра
ницы, является критерием Пирсона 
для проверки гипотез о статистиче
ской зависимости — независимости пе
ременных. Например, случай такой не
зависимости между удовлетворенно

стью учебой и жизненными стратегия
ми для студентов наблюдается тогда, 
когда в каждой группе по удовлетво
ренности наблюдается одна и та же 
структура распределения студентов по 
жизненным стратегиям. И наоборот, в 
каждой группе со специфической стра
тегией — одна и та же структура удов
летворенности. Это верно в предполо
жении, что переменные представлены 
как номинальные, а распределения 
приблизительно (в статистическом 
смысле) одинаковы.

Коэффициенты, основанные на 
«хи-квадрат», различаются характером 
нормировки, их значения меняются в 
диапазоне от 0 до 1. Понятие о стати
стической независимости — зависимо
сти заложено также в мерах J1. Гуттма- 
на и Е. Краскала (Аптон, 1982), они 
асимметричные, их три для ситуаций 
«х влияет на у», «у влияет на л», «ус
редненная связь между х  и д». В опре
деленной мере их можно трактовать 
как коэффициенты статистического 
прогноза. Эта ситуация, когда ведется 
поиск ответа на вопрос: в какой сте
пени значение одной переменной де
терминирует характер распределения 
по другой?

К подгруппе коэффициентов, ана
лизирующих связь в смысле возможно
сти статистического прогноза, относят
ся направленные меры Л. Гуттмана (их 
также три, аналогично предыдущим 
мерам). Но в этом случае вопрос ста
вится иначе. В какой степени, зная 
значение одной переменной, можно 
предсказать значение другой? Если та
кая степень высока, то в таблице со
пряженности (либо по строкам, либо 
по столбцам) наблюдаются ячейки, на
полненные большим числом объектов 
по сравнению с другими ячейками 
строки (столбца).

Особую подгруппу составляют ко
эффициенты, в основе которых лежит
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понятие «энтропия» (мера неопреде
ленности). Например, в случае равно
мерного распределения переменной го
ворят о максимальной ее неопределен
ности на данных, а в случае когда объ
екты попадают в одну градацию — о 
максимальной определенности. На этом 
понятии основаны информационные 
меры связи, с помощью которых ищет
ся ответ на вопрос, в какой степени 
информация об одной переменной уве
личивает информацию о другой или в 
какой степени определенность одной 
повышает определенность другой (в 
смысле характера распределения).

Коэффициенты парной связи целе
сообразно использовать только в срав
нительном контексте в рамках одного 
и того же исследования. Их выбор в 
исследовании как инструментов анали
за невозможен без осмысления таких 
пар понятий, как: функциональная — 
корреляционная связь, локальная — гло
бальная мера связи, сильная (тесная) — 
слабая корреляционная связь, ложное — 
истинное значение коэффициента, непо
средственная — опосредованная связь, на
правленный (асимметричный) — не направ
ленный (симметричный) коэффициент, 
статистическая зависимость — незави
симость, линейная — нелинейная связь.

Существует две базовые стратегии, 
в рамках которых анализируются по
парные связи в совокупности пере
менных. Первая — поиск факторной 
структуры переменных, т.е. выделение 
близких, похожих, в смысле взаимо
связанных между собой. Вторая — по
иск переменных, детерминирующих 
заданную целевую переменную, харак
тер влияния на которую ищется. Воз
можна и другая стратегия (Аргунова, 
Татарова, 1989).

Важной парой понятий при изуче
нии связи является непосредственная — 
опосредованная связь. Непосредствен
ные связи (парные) в социологических

исследованиях обычно слабые (в отли
чие от сильных), значения коэффици
ентов редко позволяют судить о силе 
связи. Теоретически ни один коэффи
циент не определяет силы связи, а 
только проверяет вполне определен
ную гипотезу ее существования. Более 
того, значения мер носят зачастую 
ложный характер в том смысле, что та
кое значение обусловлено, опосредо
вано другой (другими) переменной. 
Опосредованные связи являются пред
метом изучения посредством матема
тических методов многомерного анали
за, в рамках которых возникают и 
другие коэффициентов связи (частные, 
множественные).
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Мера близости

Мера близости — средство анализа 
данных; существует в виде функции, 
по значению которой вычисляется 
степень сходства объектов (групп объ
ектов) или переменных признаков (двух и 
более); является базовым понятием во 
многих математических методах мно
гомерного анализа.

Традиционно меру близости между 
признаками называют коэффициента
ми связи, мерами связи, а между объ
ектами — мерами сходства. И те и дру
гие можно интерпретировать и как ин
струмент измерения. Существуют коэф
фициенты связи, которые могут прини
мать отрицательное значение, что не 
имеет смысла при измерении близости 
между объектами. Вместе с тем коэффи
циенты связи служат также и инстру
ментом измерения связи между объек
тами (в ряде задач отрицательное значе
ние коэффициента может иметь смысл).

Мера сходства между двумя объекта
ми (А, В) вводится как функция S, обла
дающая следующими свойствами: 0<S 
(А,В)>  1; S(AfA)=  1; S(A,B)=S(B,A).

Наряду с мерой сходства вводят и 
меры несходства г, среди которых вы
деляются так называемые расстояния, 
удовлетворяющие следующим услови
ям: г (А,В)>0 (1); Г(А,А)=0 (2);
г (Л,В)=г (В,А) (3); г  ( А ,В ) < г  (А,С) +  
+r (С,В) (4), где А, В, С  — произволь
ные объекты.

Последнее условие называется пра
вилом (неравенством) треугольника. 
Расстоянием является, например, про
стое евклидово расстояние, равное

г\ (А,В)={ I  i x f - x f )  ) ,  где т -
/ = 1

число признаков, описывающих объек

ты; x f  и X? “  значения /-го признака
соответственно для объектов А и В. 
Содержательный смысл этой меры 
аналогичен геометрическим представ
лениям о расстояниях между точками 
(если изобразить объекты как точки в 
некотором пространстве), например на 
плоскости, в трехмерном пространстве 
и т.д. Расстояния широко применяют
ся на практике в различных модифи
кациях для случая, когда признаки но
сят числовой характер. Чем больше 
расстояние, тем больше различаются 
объекты. В некотором смысле мера 
сходства интерпретируется как обрат
ная величина мере несходства.

Меры близости, для которых не 
выполняются некоторые из перечис
ленных свойств расстояний, относятся 
к числу эвристических. Как правило, 
нарушается правило треугольника. 
При использовании коэффициентов 
связи в качестве меры близости проис
ходит также нарушение некоторых ус
ловий. В практике эмпирических ис
следований наиболее полно отвечают 
требованиям адекватности исследова
тельским представлениям о близости 
объектов именно меры, для которых 
наблюдаются такие нарушения. Тако
вым является коэффициент диверген
ции (часто используется для определе
ния сходства респондентов по время
препровождению). При тех же обозна
чениях он имеет вид

i=1
Меры близости для случая, когда 

объекты характеризуются признаками, 
имеющими номинальный уровень из



294 Р а з д е л  VIII. Обобщение и интерпретация данных

мерения, вводятся на дихотомических 
признаках. Дихотомизация — это пре
образование исходных для анализа 
данных к виду, когда объекты описы
ваются совокупностью свойств, кото
рыми они обладают или не обладают. 
Тогда в общем случае мера близости 
для двух объектов А и В является 
функцией от четырех переменных а, в, 
с, d, где а — число свойств, которыми 
оба объекта обладают; в — число 
свойств, отсутствующих одновременно 
у А и В; с (или d) — число свойств, 
имеющихся у объекта А, но отсутст
вующих у объекта В (или наоборот); 
при этом a+e+c+d=n, где п — число 
дихотомических признаков, т.е. число 
всех свойств. Например, так называе
мое Хеммингово расстояние имеет 
следующий вид:

» > •

где х? и X? принимают значение О
или 1. Через введенные обозначения 
rj = c+tf. Это расстояние в зависимости 
от характера признакового пространст
ва называется расстоянием Минков
ского, метрикой city-block и т.д.

В некоторых математических мето
дах используются матрицы близости 
вида «объект—объект». При этом в 
ячейках такой матрицы могут нахо
диться значения, характеризующие 
степень сходства объектов, рассчитан
ные не только на основе мер близости. 
Встречаются ситуации, когда объект А 
похож на объект В больше, чем В на А,

т.е. меры близости могут быть несим
метричными.

Наряду с мерами близости между 
двумя объектами используется и меры 
близости между группами объектов. 
Тогда близость между группами опре
деляется, например, как близость меж
ду двумя объектами, каждый из кото
рых занимает среднее положение в от
дельной группе. Мера близости между 
группами объектов может быть задана 
и как мера сходства распределений 
признаков в таких группах.

Меры близости между двумя объ
ектами (группами объектов) наиболее 
часто используются в процедурах их 
разбиения (классификации, кластери
зации) на группы. При этом необхо
димо обосновать возможность приме
нения той или иной меры в тех или 
иных алгоритмах разбиения объектов 
на классы. В ряде алгоритмах евклидо
во расстояние составляет их основу, 
тем самым предопределяя невозмож
ность использования других мер. Су
ществует доказательство того, что в 
алгоритмах, ориентированных на рас
стояния, возможно ослабить выпол
нение неравенства треугольника. Это 
означает, например, что если S (А, В) 
и S (В, Q достаточно велики, то велико 
S (А,С).
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Мера рассеяния

Мера рассеяния — средство анализа 
данных, оценивает степень изменчиво
сти, вариации, разброса значений пере
менной (iпризнака). Существуют различ
ные меры в зависимости от уровня из
мерения переменной (типа шкалы), от 
того, относительно какого рода средне
го (среднее арифметическое, медиана, 
мода) рассматривается разброс. Мерами 
рассеяния могут являться следующие.

1. Размах, равный разности между 
максимальным и минимальным значе
ниями переменной.

2. Дисперсия (для переменных вы
сокого уровня измерения, т.е. выше по-

1 "  - 2рядкового), равная а 2 = -----£ (* ,-* )  ,
л - 1/=1

где X/ — значение переменной для /-го 
объекта, х — среднее арифметическое 
значение, п — число анализируемых 
объектов. Величина а называется 
средним квадратическим отклонением 
(стандартным отклонением). Диспер
сия используется в основном как мера 
разброса вокруг среднего арифметиче
ского и обладает определенными свой
ствами: 1) ее значение не изменяется, 
если все значения переменной умень
шить или увеличить на одну и ту же 
величину; 2) дисперсия некоторой пе
ременной, представляющей сумму не
зависимых переменных, равна сумме 
дисперсий этих переменных; 3) если 
все значения переменной уменьшить 
(увеличить) в к раз, то дисперсия соот
ветственно уменьшится (увеличится) в 
к раз. Дисперсия имеет смысл и для 
дихотомических переменных. Тогда 
она равна pq, где р — доля объектов, 
обладающих свойством, a q — не обла
дающих. При этом p+q =1.

3. Коэффициент вариации, равный 
К= (о /Зс) • 100, означает долю (в про
центах) разброса/вариации, приходя
щуюся на единицу среднего. Эта мера 
используется при сравнении различных 
групп для оценки их однородности по 
заданной переменной.

4. Среднее абсолютное отклонение,

равное — Y / x i - x / .  В этой формуле 
И / = 1

вместо среднего арифметического могут 
использоваться также мода и медиана.

5. Квартальный размах (для пере
менных, имеющих как минимум по
рядковый уровень измерения), кото
рый можно вычислить графически, по
строив эмпирическую кривую распре
деления по накопленной частоте (ку- 
муляту) или непосредственно упорядо
чив объекты по возрастанию значения 
переменной. Диапазон изменения пе
ременной необходимо разбить на квар
тили, на четыре части так, чтобы в ка
ждую попало по 25% объектов. Квар
тальный размах равен половине интер
вала, в котором находится 50% объек
тов, попавших во вторую и третью час
ти диапазона. Для порядковых шкал 
это возможно лишь условно и в пред
положении, что интервалы между гра
дациями одинаковы.

6. Для переменных номинального 
уровня измерения в качестве меры рас
сеяния используется несколько коэф
фициентов. Например, коэффициент

к
энтропии, равной Н  = -]Г т , log/я, , где

/=1
к — число значений (градаций) пере
менной, /Я/ — частота (в долях) встре
чаемости объектов с i-м значением пе
ременной. Величина Н  положительна,
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логарифм может браться по любому 
основанию, так как легко перейти от 
одного основания к другому. На прак
тике пользуются нормированным ко
эффициентом энтропии, величина ко
торого не зависит от числа градаций

к
переменной: Н = - 4 2 OTi log от,)/log Л.

1=1
Этот коэффициент изменяется от 0 до 
1: Н= 0 , если все объекты имеют одно 
и то же значение признака (какое — 
неизвестно), т.е. вариация по значе
нию переменной не наблюдается; # =  1, 
если объекты по градациям (значениям) 
переменной распределены равномерно.

В качестве меры разброса для но
минальных переменных используется 
также коэффициент

Л=(1 i
1=1 /= /+ 1  2  к

где к — число градаций, а щ и rij — 
число объектов, соответствующих /- й и 
у-й градациям, п — число всех объек
тов. В литературе R не вполне кор
ректно называют коэффициентом ка
чественной вариации. Его значение 
изменяется от 0 до 1. Л=0, если все 
объекты попадают в одну и ту же гра
дацию признака. R=1, если объекты 
равномерно распределены по всем гра
дациям.
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Г.Г. Татарова

Отчет социологического исследования

Отчет социологического исследования —
один из завершающих этапов, описы
вающий основные результаты, выводы 
и рекомендации в соответствии с це
лью, задачами и гипотезами исследо
вания. Как правило, основные итоги 
социологического исследования пред
ставляются в форме отчета, включаю
щего характеристику его методологи
ческих, методических и процедурных 
компонентов, описание разделов про
граммы исследования, анализ и обос
нование полученных данных, выводы и 
разработанные рекомендации. Отчет 
составляется в границах предмета ис
следования, проблемной ситуации, це
ли, поставленных задач и в согласова
нии с разработанными гипотезами.

Структура отчета социологического 
исследования обычно состоит из вве
дения, содержательных разделов и 
приложения. Во введении анализируют
ся место проводимого исследования в 
проблемной области и среди других 
исследований, его целесообразность и 
актуальность. Первый раздел отчета 
включает в себя обоснование методо
логических, методических и процессу
альных основ исследования, описание 
его программы и этапов проведения. 
В следующих разделах отчета осуществ
ляется анализ полученных результатов 
исследования, указываются основные 
выводы и рекомендации. В приложение 
к отчету включаются все документы, 
бланки, иллюстрации, таблицы, гра



фики, расчеты и другая информация, 
соответствующая разделам отчета ис
следования.

Структура и характер написания 
отчета о результатах исследования опре
деляются его типом и целями: научное 
(теоретическое, теоретико-прикладное) 
и прикладное. Как правило, научное 
исследование направлено на получение 
нового научного знания. Итоги его ре
зультатов оформляют в виде отчетов 
или публикаций. При составлении от
чета по данному типу исследования 
основное внимание концентрируется 
на постановке и описании проблемной 
ситуации, разработке основной кон
цептуальной основы, анализе сущест
вующих подходов к ее решению, опре
делении цели и выдвижении основных 
задач и гипотез. Методологические 
проблемы исследования, обоснование 
применяемого инструментария, выбор
ки, методов сбора информации с ука
занием ограничений их применения и 
основных недостатков также являются 
частью специального раздела отчета.

Следующий этап в отчете пред
ставлен анализом, интерпретацией по
лученных данных, выводами в соответ
ствии с результатами социологического 
исследования и рекомендациями по их 
практическому применению. Целесо
образно также наметить пути поиска и 
дальнейшего изучения, не затронутые 
в выполненном исследовании. При со
ставлении таких отчетов указываются 
специалисты, научно-вспомогательный 
персонал, рецензенты и другие сотруд
ники, которые принимали участие в 
исследовании.

В отчетах прикладных исследований 
основной акцент делается на решении 
практической проблемной ситуации, 
разработке практических рекомендаций. 
При решении прикладной задачи на 
начальном этапе существующая про
блемная ситуация переводится на ме

Отчет социологического исследования

тодологический и понятийный аппа
рат исследования. На заключительном 
этапе в описании рекомендаций науч
ный язык исследования формулируется 
в конкретном практическом примене
нии полученных результатов в при
кладном поле управленческих решений 
с указанием социальной и экономиче
ской эффективности от внедрения 
предложенных рекомендаций. Данный 
тип исследования может носить заказ
ной характер. При подготовке отчета 
для заказчика важно обратить внима
ние на применение понятий и языка, 
доступного для его понимания и соот
ветствующего той профессиональной 
сфере, в рамках которой работает за
казчик. Помимо полного отчета о про
веденном исследовании подготавлива
ется сокращенный вариант, раскры
вающий поэтапное разрешение про
блемной ситуации и достижение сфор
мулированной цели исследования.

Отчет может быть представлен в 
виде пояснительной записки, в кото
рой описываются поэтапное выполне
ние программы исследования, полевой 
и аналитический разделы с обоснова
нием полученных данных и основных 
выводов. Пояснительная записка со
держит приложения с указанием ос
новных цифровых, графических све
дений и компонентов, документов, 
бланков и др.

К специфическим видам отчета от
носят промежуточный и итоговый. 
Промежуточный отчет может быть 
представлен в двух аспектах: как пока
затель незавершенности исследования 
или как предварительный анализ полу
ченных результатов исследования. Ито
говый отчет социологического иссле
дования предназначен для наиболее 
полного раскрытия сущности исследо
вания, его актуальности и значимости, 
характеристики объекта и предмета ис
следования, обоснования целей и задач,
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формулировки гипотез, описания вы
борки и применяемых методов сбора 
информации, а также подробного опи
сания всех этапов исследования с вы
водами и практическими рекоменда
циями. В итоговый отчет включается 
диалектический анализ, предполагаю
щий рассмотрение положительных и 
отрицательных моментов исследова
ния, ограничений применяемых мето
дов, техник и процедур, проблем поня
тийного аппарата, возможных путей 
дальнейшего поиска.

Особенно важно соблюдение тре
бований к логике написания отчета, 
которые должны отражать последова
тельность научного поиска и взаимо
связь всех этапов исследования. В на
писании отчета необходимо следовать 
разработанной программе исследова
ния и методологическому, методиче
скому и процедурному аппарату. При 
этом в отчете указывается логическая 
последовательность описанных в ис
следовании процедур. Выводы и итоги 
исследования должны соответствовать 
цели, задачам исследования, сформу
лированным гипотезам в рамках ре
шаемой проблемной ситуации, а также 
организационным и аналитическим 
процедурам.

В процессе написания отчета необ
ходимо правильно формулировать ре
комендации. Во-первых, они должны 
носить конкретный реалистический и 
утвердительный характер. Во-вторых, 
рекомендации должны основываться 
на результатах исследования и быть 
обоснованными. В-третьих, сделанные 
рекомендации предоставляются на 
языке заказчика. В случае когда вы
двинутые гипотезы не подтверждены 
выводами в отчете, необходимо указать

на возможность проведения дополни
тельных исследовательских работ.

Отчет о результатах социологиче
ского исследования, выполненный в 
письменной форме, может дополнять
ся аналитической запиской, написан
ной в виде доклада, комментирующего 
содержание письменного отчета. За
писка может сопровождаться различ
ными формами визуализации результа
тов исследования.
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Базы данных

База данных — совокупность эмпириче
ской информации, организованная по оп
ределенным правилам, предусматриваю
щим общие принципы описания, 
ботки и хранения данных. Работа с ба
зой данных является основным этапом 
при анализе количественной социоло
гической информации.

Активное использование баз дан
ных в различных сферах жизни начи
нается с 1970-х гг. Развитие баз данных 
напрямую связано с компьютеризаци
ей общества, поскольку работа с база
ми данных подразумевает использова
ние прикладных компьютерных про
грамм. Основные задачи, которые по
зволяют решать базы данных, — это 
управление ими, начиная от хранения 
и заканчивая различными видами ана
лиза и прогнозирования.

К отличительным чертам базы дан
ных относится наличие определенной ло
гической структуры, что позволяет на
ходить однозначное соответствие между 
любым элементом базы и его ключе
выми характеристиками. Например, в 
базе данных, сконструированной по 
результатам прикладного социологиче
ского исследования, каждому наблю
дению соответствует набор перемен
ных — элементарных признаков, ха
рактеризующих те или иные свойства 
наблюдаемого объекта или явления. 
С технической точки зрения вопросы 
анкеты или бланка наблюдения преоб
разуются в наборы переменных, имею
щих определенный диапазон значений. 
При этом для каждого наблюдения 
(респондента) можно ввести в базу те 
значения, которые соответствуют за
фиксированным результатам. Таким 
образом, база данных означает их фор

мализацию и структурирование. Воз
можности моделирования (дизайна) 
базы данных позволяют заранее преду
смотреть то количество переменных, 
которое потребуется для ввода резуль
татов каждого конкретного эмпириче
ского исследования, а также указать 
параметры этих переменных (имя, тип, 
шкала). В результате формируется мат
рица данных с уникальными именами 
и свойствами переменных, которая 
впоследствии наполняется значениями 
для каждого наблюдения (респондента).

Одним из важных отличий базы 
данных от электронной таблицы явля
ется наличие метаданных — дополни
тельной информации, которая внедре
на в исходный массив и имеет вспомо
гательный характер (это могут быть ат
рибуты уровня измерения, параметры 
ввода данных и т.д.). Например, в базе 
данных в формате программы SPSS 
или Statistica каждому введенному чи
словому коду можно присвоить его со
держательное значение (варианты от
ветов, как они звучали в анкете), а 
также задать диапазон пропущенных 
данных. Если затем открыть эту базу 
данных в редакторе электронных таб
лиц (например, в Excel или OpenOffice 
Calc), то мы увидим только числовые 
коды, а метаданные не воспроизведутся.

Работа с базой данных по результа
там социологического исследования 
может включать в себя следующие эта
пы: дизайн базы данных (в том случае, 
если речь идет о вновь полученных 
данных), кодировку данных для ввода, 
ввод данных, сортировку и преобразо
вание данных (например, формирова
ние подвыборки с интересующими нас 
параметрами), проведение одномерного
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(описательного) анализа данных, про
ведение двумерного и многомерного 
анализа, визуализацию результатов, 
последующее хранение базы данных в 
специализированных архивах.
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Архивы данных

Архивы данных — форма хранения ре
зультатов проведенных исследований, 
подразумевающая накопление данных и 
наличие доступа к ним со стороны за
интересованных исследователей.

Информационный ресурс эмпири
ческого исследования в социологии 
может быть представлен первичными и 
вторичными источниками данных. Ра
бота с вторичными данными подразу
мевает, что используется уже готовая 
информация, которая была собрана и 
обработана кем-либо из предшествен
ников. Использование вторичных дан
ных подразумевает признание роли 
хранения и воспроизводства информа
ции как важной функции научного 
знания. Таким образом, возможности 
для вторичного анализа непосредст
венным образом связаны с конструи
рованием и использованием хранилищ 
исследовательских данных (архивов).

Практика структурирования, хране
ния и предоставления исследователь
ских данных имеет давнюю историю. 
Некоторым западным архивам уже 
около ста лет: архив германского на
ционального исследовательского цен
тра (German National Survey Research

Centre), стэнфордский архив по лонги
тюдным проектам Л. Термана (Тегшап 
Study Center at Stanford) и др.

По источнику хранения можно вы
делить следующие категории архивов 
данных: личные исследовательские ар
хивы, архивы исследовательских кол
лективов и организаций, националь
ные архивы, печатную форму хранения 
(публикации первичных материалов), 
архивы научных и образовательных 
учреждений, ресурсные центры. По 
форме доступа можно выделить архивы 
прямого доступа (локальные хранили
ща) и архивы удаленного доступа (он- 
лайн-хранилища, доступные посредст
вом сети Интернет). В хранилищах ис
следовательских материалов могут со
держаться как исходные данные (чи
словые базы данных, транскрипты ин
тервью), так и итоговые отчеты и ана
литические работы, а также методики, 
использованные в исследованиях (спо
собы конструирования выборки, гай- 
ды-интервью, примеры анкет).

Практика ведения количественных 
баз данных с результатами исследова
ний в области социологии существует 
в России с 1970-х гг. Однако долгое

http://sofist.socpol.ru
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время эти базы данных не всегда ве
лись постоянно. На регулярной основе 
эту практику поддерживают только не
сколько крупных исследовательских 
центров: Фонд общественного мнения 
(ФОМ), ВЦИОМ, Левада-Центр 
(ВЦИОМ-А), РОМИР-Мониторинг,
исследовательская группа ЦИРКОН.

Западные исследовательские орга
низации, напротив, стремятся к мак
симальной полноте и доступности баз 
данных и расширению круга пользова
телей своих исследовательских мате
риалов (см., например, ресурсную базу 
Центра Э. Роупера — The Roper Center 
For Public Opinion Research). При этом 
западные архивы уже имеют в своих 
запасниках данные, полученные по
средством самых современных техник 
сбора данных, которые российские 
специалисты только начинают осваи
вать. Например, в германских архивах 
INFRATEST и GETAS представлены 
данные CATI — телефонных интервью 
с использованием компьютера, в кото
рых данные минуют бумажную стадию.

Большинство зарубежных вузов и 
исследовательских центров, особенно 
американских, поддерживают собст
венные архивы на протяжении десят
ков лет. Как правило, эти архивы дос
тупны в Интернете, порой на несколь
ких языках и в нескольких числовых 
форматах. Среди западных националь
ных архивов следует отметить архив 
данных Межуниверситетского консор
циума политических и социальных ис
следований (ICPSR) при Университете 
Мичиган, США. Он является одним из 
самых крупных в мире архивов ин
формации по социальным наукам (для 
исследователей доступно свыше 
450 000 компьютерных файлов данных 
по 150 странам мира, в том числе дан
ные американских переписей населе
ния). Примечательно, что ICPSR при
лагает усилия для максимального рас

ширения спектра представленных дан
ных и с этой целью покупает данные у 
коммерческих и государственных орга
низаций, добавляя их затем в свое хра
нилище. Британский национальный 
архив содержит данные как академиче
ских исследований, так и регулярных 
опросов общественного мнения. Дан
ные в британском архиве максимально 
доступны — достаточно подписать до
говор публичной оферты и отметить в 
запросе желаемые данные. Наиболее 
разветвленным является хранилище 
социально-исторических материалов, 
включающее в себя не только бумажно
вещественные документы, но и бога
тый звуковой архив. В последние годы 
начинает также формироваться сеть на
циональных архивов стран Восточной 
Европы. При поддержке ЮНЕСКО 
восточноевропейские архивы стали со
вершенствовать свою инфраструктуру, 
обмениваться опытом с западными ар
хивами и в 2002—2003 гг. объединились 
в сеть восточноевропейских архивов 
данных (EDAN).

Несмотря на огромное число эмпи
рических исследований по социологии 
и смежным дисциплинам, в России нет 
национального хранилища для подоб
ных материалов. В 2000 г. первые шаги 
в этом направлении стал предприни
мать ВЦИОМ совместно с Независи
мым институтом социальной политики 
при финансовой поддержке Фонда 
Форда. Так был организован Единый 
архив социологических данных (адрес в 
Интернете: http://sofist.socpol.ru), кото
рый в настоящее время активно по
полняется. Костяк данных составляют 
мониторинги ВЦИОМ, ИКСИ, омни
бусы РОМИР. Сервисные возможно
сти этого архива предусматривают по
иск по ключевым словам, получение 
одномерных распределений.

Одним из способов предоставления 
исследовательских данных заинтересо

http://sofist.socpol.ru
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ванным специалистам является публи
кация первичных материалов в качестве 
самостоятельных печатных работ. При
мерами публикаций первичных мате
риалов могут служить ранние исследо
вания представителей Чикагской шко
лы по девиантному поведению, по про
блемам миграции и межрасовых отно
шений. Среди российских работ необ
ходимо отметить исследования наивно
го письма Н. Козловой и И. Сандомир- 
ской, а также биографические исследо
вания проекта «Судьбы людей» (рук.
В.В. Семенова и Е.Ю. Мещеркина).

Сравнительно новой российской 
практикой является создание вирту
альных ресурсных центров, число кото
рых за последние 4—5 лет постоянно 
возрастает. Наличие подобных струк
турированных хранилищ существенно 
ускоряет поиск информационных ре
сурсов, так как исследователю доста
точно оценить надежность непосредст
венно ресурсного центра, а не самому 
кропотливо отбирать и проверять ис
точники данных.

Изучение западного опыта архивных 
учреждений позволяет сделать вывод, 
что открытость и доступность данных 
достигаются постепенно посредством 
внедрения некоторых стимулов, под
талкивающих исследователей к предос
тавлению своих массивов в конкрет
ные хранилища. Это в первую очередь 
обеспечивает качественное сохранение 
данных и возможность обмена с другими 
специалистами, возможность зарекомен
довать себя с высокопрофессиональной 
позиции, престижность участия в рабо
те крупных архивов. Перспектива пуб
личной доступности данных побуждает 
исследователей максимально соблюдать 
все формальные требования к процеду
рам сбора, накопления и хранения ин
формации.

Специалисты межуниверситетского 
консорциума политических и социаль
ных исследований (ICPSR) обосновы

вают важность хранения данных тем, 
что хранение: 1) расширяет возможно
сти для научного поиска; 2) способст
вует разнообразию методов анализа, в 
том числе апробации новых методов; 
3) обеспечивает проведение новых ис
следований и критическую проверку 
результатов, полученных ранее; 4) спо
собствует развитию математико
статистических методов; 5) уменьшает 
затраты вследствие того, что поля не 
дублируют друг друга; 6) выполняет 
функцию учебного полигона; 7) делает 
данные доступными широкому кругу 
заинтересованных специалистов.

Таким образом, возможность дос
тупа к архивам данных как к интел
лектуальным ресурсам порождает 
практически неограниченную свободу 
в выборе предмета и объекта исследо
вания, а современный уровень разви
тия методов хранения и обработки 
данных обеспечивает максимальную 
степень глубины и точности интерпре
тации полученных результатов.
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Научность

Современные эмпирические социоло
гические исследования (и количест
венные и качественные) основаны на 
фундаментальных философских пред
ставлениях об объекте и субъекте по
знавательной деятельности и ее сущно
сти. Эмпирическая социология вклю
чена в воспроизводство научного зна
ния и принимает основные критерии, 
по которым в научном сообществе оце
ниваются условия, задачи, процедуры и 
результаты проводимых исследований. 
Известно, что источником представле
ний об обществе служат различные 
сферы деятельности человека, в том 
числе искусство, художественная ли
тература, политика, повседневные 
практики и др. Основанием отнесения 
социологических знаний к разряду на
учных является комплексная оценка их 
по следующим признакам. 1. Призна
ние изучаемых общественных явлений 
и процессов (включая массовое созна
ние, общественное мнение, социаль
ные установки, ценностные ориента
ции, личностные смыслы и позиции и 
пр.) в качестве объективной социаль
ной реальности, существующей неза
висимо от познающего субъекта, т.е. 
социолога. 2. Изложение и интерпре
тация полученных результатов должны 
быть внутренне непротиворечивыми. 
3. Изучаемые социальные феномены 
являются типичными, т.е. неуникаль
ными, и в той или иной степени регу
лярными, т.е. повторяющимися. 4. По
лученные эмпирические данные долж
ны предусматривать процедуры верифи

кации — их проверку на достоверность 
и подтверждаемость. 5. Соответствие 
требованию интерсубъективности. Пос
леднее означает, что при выполнении 
программных установок и всех сопут
ствующих условий при использовании 
одного и того же инструментария по
лученные данные не должны зависеть 
от того, какой коллектив проводил ис
следование.

В настоящее время применимость 
подобных критериев к результатам 
эмпирических исследований, прове
денных в рамках качественной пара
дигмы социологии, многими социоло
гами, приверженцами количественных 
методов, оспаривается. Действительно, 
методы качественной социологии пре
дусматривают выявление субъективных 
состояний респондентов и тех внут
ренних смыслов, которые они вклады
вают в свою деятельность. Кроме того, 
социолог, сторонник качественной па
радигмы, в значительно большей сте
пени, чем сторонник количественных 
методов исследований, ориентирован 
на фиксацию прямого переживания 
социального опыта респондента. Тем 
не менее данные, полученные в ходе 
качественных исследований, при вы
полнении триангуляционных процедур 
в полной мере можно относить к на
учному знанию.

В .Ф . Левичева
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Валидность

Валидность (релевантность) — соот
ветствие принятой методики целям 
эмпирического исследования. Измерение 
считается валидным, если используе
мый инструментарий обеспечивает по
лучение именно тех результатов, кото
рые предполагалось получить в соот
ветствии с принятой программой ис
следования. Вопрос подбора методики 
для решения конкретных исследова
тельских задач чрезвычайно существен 
для социолога. Прежде чем приступить 
к их решению, необходимо выяснить, 
действительно ли с помощью данной 
методики мы измеряем то, что предпо
лагали измерить, пригодна ли данная 
методика для измерения того, для чего 
она была создана.

Одним из часто встречающихся в 
полевой практике случаев нарушения 
валидности измерений являются заме
ры отношения респондентов к какому- 
либо объекту (скажем, к качеству об
разования) по стандартным опросным 
методикам, но без учета возрастных 
или социально-статусных особенно
стей респондентских групп. Так, при 
заполнении анкеты учащимися, сту
дентами, преподавателями и предста
вителями любых других социальных 
групп, содержащей вопросы о качестве 
преподавания, мы рискуем столкнуть
ся не просто с различиями в оценках 
(что естественно), но и с тем, что от
веты школьников будут отражать не 
более чем социально приемлемые ус
тановки, а не их собственное мнение. 
Юноши и девушки 14—17 лет, не имея 
собственного жизненного опыта, 
склонны к тому, чтобы отвечать, как 
должно, а не так, как они думают на

самом деле. Поэтому, в частности, ан
кетный опрос маловозрастной молоде
жи связан с большими рисками утраты 
валидности.

Особая тщательность требуется от 
социолога при разработке инструмен
тария качественного эмпирического 
исследования. Качественные методы в 
отличие от количественных содержат в 
большей мере субъективную состав
ляющую. В ситуации интервью социо
лог должен быть уверенным, что рес
пондент правильно понимает обра
щенные к нему вопросы, и вести раз
говор в зоне его компетенции.

Решение вопроса о том, насколько 
валидной в рамках базисной програм
мы исследования является избранная 
методика, предполагает обращение к 
некоторым внешним критериям. Та
кими критериями могут быть стати
стика по изучаемым проблемам, дан
ные, полученные с помощью других 
методов, экспертные оценки и иная 
сопутствующая информация по пред
мету исследования. Существование ус
тойчивой корреляции между получен
ными с помощью данной методики ре
зультатами и внешними критериями 
служит одним из оснований для при
знания ее валидной.

Следует иметь в виду, что такие 
показатели качества социологической 
информации, как валидность и надеж
ность, могут не совпадать. Причем 
надежность измерения, устойчивость и 
повторяемость результатов, получен
ных с помощью принятой методики, 
еще не являются гарантией ее валид
ности. Так, в закрытых сообществах 
(в сектах и субкультурных группах, в
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исправительных учреждениях, некото
рых профессиональных формировани
ях и др.) респонденты при ответах бу
дут следовать некоторым неформаль
ным, но жестко регламентированным 
нормам, а не собственному мнению. 
Ответы будут повторяться и закреп
ляться, а все попытки социолога вы
явить реальное положение дел останут
ся безрезультатными, т.е. измерение бу

дет надежным, но невалидным. В то 
же время надежность измерения — обя
зательное условие его валидности. 
Именно поэтому валидизация исполь
зуемых методик — обязательная проце
дура обоснования достоверности ре
зультатов эмпирического исследования.

В.Ф. Левичева

Надежность

Надежность (устойчивость) — характе
ристика используемого инструментария 
{методики, измерительных процедур) и 
полученных с его помощью результатов 
эмпирического исследования. В идеале 
измерение признается надежным, если 
неоднократное использование одного и 
того же метода применительно к од
ному и тому же объекту дает один и 
тот же результат. К примеру, при мас
совых опросах общественного мнения 
надежными являются такие данные, 
которые будут воспроизводиться при 
неоднократных замерах на идентичных 
выборочных совокупностях и при со
блюдении общих условий. Добиться 
надежности измерения — непростая 
задача.

Социолог имеет дело с неустойчи
выми, динамично развивающимися 
социальными объектами и процессами. 
Отношение людей к тому или иному 
событию или лицу зависит от множе
ства факторов и может быстро изме
ниться при определенных обстоятель
ствах. В этих случаях отработанный 
инструментарий оказывается нереле
вантным сложившейся ситуации, а по
лученные данные — ненадежными или

недостоверными. Кроме того, социо
лог должен исключить влияние любых 
случайных ошибок.

Поэтому, для того чтобы выяснить, 
насколько надежным будет предстоя
щее измерение (замер общественного 
мнения, экспертные оценки события), 
необходимо предварительно провести 
тестирование используемого инстру
ментария. Обычно это делается в ходе 
пилотажного опроса и повторных тес
тов. Сложнее обстоит дело при прове
дении серии интервью. Респонденты 
обычно запоминают данные ответы и 
повторяют их же, стремясь быть по
следовательными. Требуется изрядная 
изобретательность для того, чтобы по
добрать вопросы, на которые будут по
лучены глубокие, подробные, искрен
ние, но содержательно достаточно по
хожие ответы от разных респондентов 
в рамках отобранной совокупности. 
Только в этом случае будут получены 
надежные данные. Предварительная 
проверка на надежность должна быть 
обязательным этапом в ходе подготов
ки эмпирического исследования.

В.Ф. Левичева
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Релевантность см. Валидность

Устойчивость см. Надежность

Репрезентативность

Репрезентативность — важнейшее 
свойство выборки и результатов эмпи
рического исследования. Обычно в ко
личественном социологическом ис
следовании репрезентативной счита
ется выборка, обладающая свойством 
точно отражать наиболее существен
ные характеристики генеральной сово
купности. В качественных исследова
ниях, как правило, отбор респонден
тов осуществляется в условиях, когда 
генеральная совокупность неизвестна. 
Более того, в маркетинговых исследо
ваниях нередко ставится самостоя
тельная задача реконструкции или 
общей оценки характера и структуры 
генеральной совокупности. В целом 
качественные методы применимы к 
целевым (неслучайным) выборкам, 
основанным на специальных проце
дурах отбора респондентов по задан
ным критериям. Однако результаты

проведенного качественного исследо
вания могут быть оценены как репре
зентативные, если полученные ответы 
респондентов (скажем, с помощью 
метода интервью) стабилизируются по 
определенным признакам, начинают 
содержательно повторяться, и новая 
информация перестает появляться в 
поле исследования при увеличении 
количества опрашиваемых. Признание 
результатов эмпирического исследова
ния репрезентативными предполагает 
проведение процедур триангуляции. На 
практике достижение репрезентатив
ности существенно упрощается, если 
социолог работает в пределах гомо
генных генеральных совокупностей и 
руководствуется признаками социаль
ной типичности при отборе респон
дентов.

В .Ф . Левичева
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Триангуляция

Триангуляция — последовательность 
аналитических процедур, выполняемых 
в целях повышения обоснованности 
интерпретации полученных эмпириче
ских данных. Эти процедуры преду
сматривают выполнение следующих 
операций.
1. Сравнительный анализ данных, по
лученных из разных источников. Как 
правило, интерпретация результатов 
единичного исследовательского про
екта (опроса общественного мнения, 
изучения мотивов поведения, полити
ческих предпочтений, ценностных 
ориентаций и пр.) существенно зави
сит от множества факторов, включая 
характер выборки, методы сбора ин
формации и содержательные особен
ности используемого инструментария 
(анкеты, вопросов интервью и пр.), 
уровень предварительной подготовки 
социолога и т.д. Поэтому привлечение 
информации из других источников, 
учет результатов, полученных другими 
исследовательскими коллективами (в 
рамках общей проблемной области), 
дают возможность сопоставления дан
ных и тем самым существенно повы
шают обоснованность предлагаемой 
интерпретации.

2. Темпоральный анализ, т.е. со
поставление информации, полученной 
в разное время с помощью тех же или 
сходных исследовательских методов, 
также позволяет укрепить надежность 
полученных результатов.

3. Территориальный анализ. Для 
российского общества характерны зна
чительные социально-экономические и

социально-культурные региональные 
различия, поэтому проведение исследо
вания с помощью одной и той же мето
дики в разных областях страны может 
дать разный результат. Этот момент 
следует непременно учитывать, предла
гая общую интерпретацию результатов 
исследования.

4. Весьма важна методическая три
ангуляция, которая предполагает ис
пользование разных методов при изу
чении одной и той же ситуации, объ
екта, процесса. Многообразие исполь
зуемого инструментария позволяет со
циологу предложить более объемную, 
словно стереоскопическую, интерпре
тацию и тем самым добиться ее боль
шей убедительности.

Таким образом, триангуляционные 
процедуры позволяют интегрировать 
информацию из многих источников, 
собранную разными исследователями с 
помощью разных методов. Триангуля
ция, как правило, носит многоуровне
вый характер, что обеспечивает науч
ную строгость и надежность выводов 
социолога, которые могут служить ос
новой принимаемых управленческих 
решений.

В.Ф. Левичева
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Методический эксперимент

Методический эксперимент — один из 
видов научного эксперимента, целью 
которого является изучение особенно- 
стей тех или иных социологических 
методов в естественных или смодели
рованных исследователем условиях. 
Методический эксперимент дает от
веты на вопросы: можно ли данную 
методику использовать для изучения 
той или иной социальной проблемы; 
в чем возможности и ограничения 
изучаемого метода; что происходит 
при использовании выбранной мето
дики на практике; как именно люди 
реагируют на ситуацию взаимодейст
вия с интервьюером. Важность мето
дических экспериментов обусловлена 
тем, что от качества применяемых 
методов зависят обоснованность и 
надежность получаемых результатов. 
Методические эксперименты могут 
проводиться как для новых методов, 
так и для уже устоявшихся в социо
логическом обиходе.

В методическом эксперименте 
фокус исследования смещается с ко
нечного результата на способы фор
мулирования вопросов, использова
ние стимульного материала, продол
жительность интервью, место прове
дения исследования и т.д. Одним из 
важнейших видов методических экс
периментов является изучение влияния 
ситуации опроса на ход проведения 
интервью. Например, как формиру
ется суждение и установка, как меня
ется степень искренности ответа в 
зависимости от условий интервью, 
как проявляют себя в одинаковых ус

ловиях разные методы сбора данных 
и т.д. Как и обычный эксперимент, 
методический эксперимент подразу
мевает наличие контрольной груп
пы, с которой и производится срав
нение. Так, в экспериментах 
А.Ю. Мягкова сравнивалась степень 
искренности респондентов в различ
ных по комфортности ситуациях оп
роса в зависимости от обсуждаемой 
темы. В известной серии экспери
ментов Дж. Цаллера по изучению по
литических установок половина рес
пондентов опрашивалась по традици
онной методике, а другая половина — 
по экспериментальной, которая была 
названа «остановись-и-подумай». Тех
ника эскперимента заключалась в 
том, что интервьюер, получив ответ 
на вопрос, вместо перехода к сле
дующему вопросу предлагал респон
денту в свободной форме обосновать 
свой выбор того или иного варианта 
ответа. В результате респонденты, 
которые получили возможность 
обосновать ответ, формулировали бо
лее непротиворечивые и устойчивые 
суждения, причем они сохранялись 
на протяжении длительного времени 
(фиксировались в повторных опро
сах), в то время как результаты 
обычных опросов демонстрировали 
менее устойчивые и более противо
речивые результаты.

Таким образом, методические эс- 
кперименты являются важной частью 
социологической рефлексии. Диагно
стика трудностей, с которыми иссле
дователь может столкнуться в про



310 Р а з д е л  IX. Критерии качества социологических данных

цессе применения той или иной ме
тодики, позволяет оценить ее воз
можности и ограничения, а также 
эффективность в сравнении с други
ми методиками.
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В сфере экономики

Современные эмпирические исследо
вания в сфере экономики имеют ряд 
следующих характерных черт.

1. Междисциплинарность, комплекс
ность и многоаспектностъ, поскольку 
проблемы в сфере экономики тесно 
переплетены с проблемами других сфер 
(право, психология, политология, куль
тура и пр.).

2. Тематический сдвиг исследований в 
сторону ранее закрытых проблем — без
работица, трудовые конфликты, эко
номическая преступность, рынок тру
да, предпринимательство, приватизация 
и пр.

3. Методологическая преемственность, 
проявлением чего служит обращение 
ученых к работам советского периода 
и на их основе проведение повторных 
исследований.

4. Качели профессионального про
странства: с одной стороны, открытость 
исследовательского поля за счет ранее 
закрытых проблем, с другой — закрытие 
предприятиями частной формы собст
венности исследовательского поля.

5. Отсутствие целостной системы 
понятийного аппарата, включающей 
согласованные понятия разных наук. 
То есть использование в эмпирических 
исследованиях общепринятого научно
го языка, позволяющего, с одной сто
роны, полно отражать содержание ис
следуемых процессов и явлений, с дру
гой — органически их понимать уче
ными различных наук и практиками. 
Пока научные сообщества и практика 
говорят на разных языках.

6. Ограниченность проблематики, 
преобладание анализа лишь отдельных 
сторон.

7. Недостаточность фундаменталь
ных поисковых работ в области мето

дологических основ эмпирических исследо
ваний: перевод теории на язык эмпири
ческого уровня познания; разработки 
новых и совершенствование традицион
ных методов сбора социальной инфор
мации в эмпирических исследованиях.

Какие же цели в этой области ставят 
перед собой социологи? В обобщенном 
виде основная цель эмпирических исследо
ваний — выявление сущности и специ
фики (особенностей) социально-эконо
мических явлений и (или) процессов, 
включая факторы, обеспечивающие 
возможность повышения трудовой дея
тельности работников предприятий при 
сочетании ими личных и общественных 
интересов и потребностей.

Цели исследований могут быть раз
ными, главным образом состоящими 
из следующих блоков: 1) выявление 
реального состояния и тенденций разви
тия объекта; 2) рекомендации по реше
нию выявленных проблем. Последний 
может быть перенесен и в перечень за
дач. Так, в проекте «Человек и его рабо
та» (Здравомыслов, Ядов, 2003) цель ра
боты состояла в выявлении специфи
ческих факторов, обусловливающих 
отношение к труду молодых рабочих.

Для реализации целей исследова
ния, как правило, разрабатывается не 
менее трех и более задач. Их анализ и 
обобщение позволяют выявлять ресур
сы и резервы человека (труда), структур 
управления, мотивов трудовой деятель
ности, отношения к труду, трудовой ак
тивности, профессионализма, органи
зации труда, быта работников и пр. 
Так, программа исследования «Человек 
и его работа» предусматривала решение 
четырех задач: 1) выяснить на материа
ле эмпирических данных реальную кар
тину отношения к труду рабочей моло
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дежи; 2) изучить тенденции изменения 
отношения к труду; 3) попытаться оп
ределить наиболее существенные объ
ективные и субъективные факторы, 
способствующие превращению труда в 
первую жизненную потребность, и 
факторы, препятствующие этому. И на 
этой основе выяснить возможные по
следствия технического прогресса с 
точки зрения его влияния на изучаемый 
процесс; 4) сформулировать практиче
ские рекомендации с учетом современ
ного уровня материально-технической 
базы промышленного производства и 
социальных условий трудовой деятель
ности для того, чтобы более полно ис
пользовать реальные возможности фор
мирования отношения к труду как к 
первой жизненной потребности.

Объектом исследования в экономи
ке, как правило, выступают социаль
ные группы, явления или процессы, 
содержащие социальные противоречия. 
Ими могут быть трудовой коллектив 
предприятия (цех, смена, бригада, от
дел), определенная категория работни
ков (рабочие, специалисты, руководи
тели), конкретный процесс или явле
ние (стимулирование труда, организа
ция или условия труда и пр.).

При выборе предмета исследования 
социолог должен учитывать его специ
фику, возможности и пределы эмпи
рического изучения, обобщения и ин
терпретации данных.

Определив цель, задачи, объект и 
предмет эмпирического исследования в 
сфере экономики, социологи обраща
ются к социологическим методам.

С учетом приоритетности и востре
бованности социологических методов в 
данной области особое (исходное) зна
чение имеют сбор документов, вклю
чающих прежде всего нормативные 
правовые документы (Трудовой кодекс 
РФ, устав предприятия, распоряжения 
и приказы администрации, трудовые

договоры и пр.). В большинстве случа
ев изучается тот уровень, на который 
направлен объект исследования. Воз
можен сбор совокупности документов, 
включающих документы федерального, 
регионального, муниципального и ло
кального уровней. Необходимо под
черкнуть, что при определении вида 
информационных источников исследо
ватели должны обратить внимание на 
такие их характеристики, как инфор
мационная полнота, надежность и от
носительная сопоставимость данных 
со всей выборочной совокупностью.

Далее, важным источником эмпи
рической базы являются статистиче
ские данные. Существуют традицион
ные источники получения этих данных 
на основе единого порядка отчетности 
предприятий и организаций по разным 
статистическим формам и с различной 
периодичностью. Так, крупные и сред
ние предприятия представляют отчет
ность ежемесячно; малые и совмест
ные предприятия — один раз в квар
тал; предприятия, учитываемые в цен
трализованном порядке, — один раз в 
год. Особое внимание уделяется пока
зателям отчетности по труду.

Существенный вклад в область со
циологического изучения проблем 
экономики при изучении поведения и 
взаимоотношений работников, трудо
вых конфликтов вносит такой метод, 
как наблюдение. Чаще всего регистра
ция событий осуществляется в полевых 
(естественных) условиях, реже — в ла
бораторных. Наглядным примером по
левого наблюдения является хрономет
раж, дающий взаимосвязанную оценку 
затрат времени и усилий на выполне
ние производственных операций.

Что касается лабораторных наблю
дений, то здесь требуются большие фи
нансовые и материально-технические 
затраты, так как в этих целях специаль
но оборудуется помещение, оснащается
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видеотехникой. При этом исследователь 
воспринимает поведение рабочих в ре
жиме реального времени и вне зависи
мости от их желания, что позволяет по
лучить более объективные данные о 
значимых социальных событиях. Ла
бораторное наблюдение вели ученые 
(Э. Мейо и пр.) в рамках Хоторнского 
исследования.

Для изучения социально-экономи
ческих процессов применяется вклю
ченное наблюдение, когда события 
фиксируются и анализируются словно 
изнутри.

Важным социологическим методом 
является опрос, специфика которого 
предопределяется тем, что он направ
лен на те стороны, которые мало или 
вообще не поддаются прямому наблю
дению. Благодаря ему традиционно 
выявляются содержание и особенности 
производственных событий, конкрет
ные социально-экономические процес
сы и явления, а также оценки и пред
почтения работников или населения.

Опрос в области экономики при
меняется в двух разновидностях — ин
тервьюирование и анкетирование. С раз
витием информационных технологий 
при помощи мобильной связи стал ис
пользоваться новый метод — SMS- 
опрос, имеющий ряд существенных 
преимуществ по сравнению с другими 
методами, что в первую очередь связа
но с оперативностью получения и об
работки данных (SMS-система обраба
тывает до 300 SMS-сообщений в се
кунду). Цель SMS-onpoca — выявле
ние отношения работников к конкрет
ным фактам, к примеру к внедрению 
новых технологий, к изменениям в ор
ганизации труда, особенностям имид
жа предприятия и пр.

К специальным методам социоло
гического исследования в области эко
номики относится социальный экспери
мент. В большинстве случаев благодаря

ему выявляются проблемы социально
психологического характера.

В 1990-е гг. в сфере материального 
производства стал широко использо
ваться и такой метод как фокус-группы. 
Истоком их появления в области со
временной экономики стали эмпири
ческие исследования поведения потре
бителей.

С переходом к рыночным отноше
ниям на предприятиях проводится и 
другой метод — углубленная аттеста
ция кадров. По сути, это профессио
нальный отбор работников. С этой 
целью на основе материалов наблюде
ний, опросов, бесед с руководителями, 
ведущими специалистами составляется 
профессиограмма. С помощью ее дан
ных и наличных (карта личности) ка
честв работников определяется их 
профпригодность. Решаются и такие 
вопросы, как рациональное трудовое 
устройство (с учетом образования, воз
раста, стажа, здоровья).
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В политической сфере

Данные эмпирических социологиче
ских исследований широко применя
ются в политической сфере и связаны 
с развитием политической социологии. 
Заметим, что на политическую сферу 
жизни общества влияет огромное число 
факторов, которые нуждаются в учете 
и систематическом мониторинге.

Социология в сфере политики по
зволяет не только определить направ
ление и содержание политических 
процессов, выявить суть политического 
курса, но и выступать в качестве экс
перта для разработки этого курса, ба
зируясь на общих принципах и специ
альных методах моделирования, диаг
ностики, прогнозирования проблемно
политических ситуаций и формулиро
вания практических рекомендаций при 
подготовке, принятии и реализации 
политических решений.

При изучении политической сферы 
сложились два подхода: нормативный 
и эмпирический. Нормативный подход 
связан с ценностными основаниями и 
предполагает морально-этические суж
дения об обществе и о политическом 
строе. В рамках этого подхода разра
батываются варианты действий по дос
тижению намеченных целей, осущест
вляются построение и описание иде
альных моделей.

Эмпирический подход предусматривает 
сбор и обобщение фактологической 
информации, на основе которой воз
можно критически оценить принятое 
решение и расширить спектр альтерна
тивных стратегий субъектов политики. 
Здесь социологи оперируют скорее 
специальными социологическими тео
риями, такими как социология власти,

культуры, общественных движений, 
армии, международных отношений, 
что предполагает изучение таких фе
номенов, как политические ценности, 
политическая социализация, политиче
ское поведение, политическое участие, 
социальная мобилизация, политиче
ская коммуникация. Здесь также воз
можно построение моделей, таких как 
модели электорального поведения, мо
дели политических партий, имиджевые 
модели и т.д.

Хотя в эмпирических исследовани
ях грань между подходами часто стер
та, именно на основе эмпирических 
данных в этой сфере мы имеем воз
можность оценить уровень развития 
демократии, инновационный потенци
ал общества, перспективы и электо
ральные ресурсы политических партий.

Что касается прикладных социоло
гических исследований в политической 
сфере, то они используются для оцен
ки и прогноза политической ситуации, 
в процессе разработки и принятия по
литических решений, в процессе из
бирательных кампаний, а также при 
формировании политического курса 
разными политическими акторами.

Наиболее широкую группу иссле
дований в политической сфере пред
ставляют те, которые связаны с изуче
нием социальных общностей, их поведе
ния, ценностей и интересов как основа
ния для определенных политических 
действий. В качестве объекта исследо
вания могут выступать как все населе
ние, так и отдельные социальные груп
пы, особенно если они рассматривают
ся как объект определенной политики 
(молодежь, пенсионеры, бюджетники,
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жители мегаполисов или сельской ме
стности).

Осуществление государственной по
литики предполагает наличие механиз
мов разработки и принятия политиче
ских решений. Например, адекватность 
и своевременность государственных мер 
в той или иной сфере (государственная 
молодежная политика, государственная 
национальная политика, социальная по
литика) не могут игнорировать обще
ственное мнете, которое в современ
ном обществе является одним из ис
точников принятия политических ре
шений. Это означает, что субъекты 
политических решений нуждаются в 
релевантной и оперативной информа
ции по той или иной проблеме.

На первый план в этом случае вы
двигаются не построение стройной и 
обоснованной теории и не сбор масси
ва данных, а способы оценки и реше
ния общественной проблемы для кон
кретного заказчика — как правило, 
одного из политических акторов, госу
дарственных институтов, политических 
организаций, управленческих структур 
разных уровней.

В рамках прикладного исследования 
строится рабочая модель уникальной 
проблемной ситуации (например, сни
жение доверия к институтам выборов, 
распространение межэтнических кон
фликтов и т.д.) и выявляются ее при
чины, проявления, последствия.

Отдельное направление прикладных 
исследований в сфере политики связано 
с изучением государства, политических 
партий, выборов а также институцио
нальных рамок и социальных практик, 
которые за ними стоят. В качестве спе
цифических практик политической сфе
ры изучаются лоббизм, клиенггелизм, 
коррупция, политический активизм.

При проведении конкретных социо
логических исследований в сфере поли
тики используются практически все со

циологические методы сбора информа
ции, как количественные, так и качест
венные: анкетный опрос, мониторинги, 
лонгитюды, интервью, экспертные опро
сы, наблюдение, фокус-группы и кон
тент-анализ и пр.

Выбор метода диктуется особенно
стями объекта и целями исследования. 
При изучении больших социальных 
общностей, их интересов, ценностей, 
политического поведения наиболее ре
левантным методом выступает анкет
ный опрос и другие виды количествен
ных исследований. При выявлении ди
намики политических предпочтений 
или эволюции политического поведе
ния в большей мере востребованы мо
ниторинги и лонгитюдные исследования; 
при создании и оценке эффективности 
политической рекламы — фокус-группы 
и визуальные методы.

Изучение политических институ
тов и политических процессов часто 
основано на совмещение методов сбо
ра информации и предполагает инст
рументальный мультиплицизм. Скажем, 
выявление идеологических оснований 
функционирования политической пар
тии потребует не только определения 
политических и идеологических пред
почтений граждан путем анкетного оп
роса, но и проведения фокус-группового 
интервью с отдельными целевыми груп
пами и содержательного анализа по
литических программ и выступлений 
ее лидеров.

При изучении политических элит, 
политического лидерства целесообраз
но использовать биографические методы, 
а при выявлении нелегитимных норм и 
практик — методы наблюдения (как 
включенного, так и невключенного) и 
интервьюирования.

Поскольку политическая сфера в 
современном обществе является про
странством взаимодействия и противо
борства различных политических субъ
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ектов, являющихся носителями опре
деленной политической культуры, зна
чительная группа исследований связа
на с изучением информационного про
странства и средств массовой комму
никации (от традиционных СМИ до 
Интернета). Основными методами в 
этом случае являются контент-анализ 
(как количественный, так и качествен
ный, содержательный) и дискурс- 
анализ текстов.

Одним из востребованных в поли
тической сфере являются исследования, 
связанные с сопровождением избира
тельных кампаний и выборов. Они на
правлены на выявление политических 
предпочтений, электоральных рейтин
гов. В качестве объекта исследования в 
этом случае выступают граждане РФ 
старше 18 лет, имеющие право голоса. 
Существуют серьезные отличия иссле
дований, проводимых в рамках избира
тельных кампаний, которые опреде
ляются коротким временным отрезком 
полного исследовательского цикла, а 
верификация результатов напрямую 
связана с итогами выборов. Кроме то
го, деятельность социологов в избира
тельных кампаниях вызывает повы
шенный интерес со стороны общества и 
СМИ, регулируется законодательством.

Помимо традиционных опросов, 
выявляющих электоральные симпатии, 
в момент выборов востребован метод 
exit-poll (экзит-пол) — опрос участни
ков голосования на выходе из избира
тельного участка, который играет важ
нейшую прогнозную функцию и выяв
ляет возможные фальсификации.

Особенности территориальной ор
ганизации общества и государственно
го устройства Российской Федерации, 
неравномерность социально-экономи
ческого развития ее регионов актуали
зируют и проведение региональных ис
следований, где строится уже регио
нальная или территориальная выборка,

позволяющая репрезентировать от
дельные территориальные или город
ские сообщества.

В условиях глобализации полити
ческих процессов отдельное направле
ние исследований составляют сравни
тельные межстрановые межгосударст
венные исследования. В этом случае 
исследователь сталкивается с пробле
мой отбора стран. Наиболее распро
страненными его принципами являют
ся похожие, непохожие или девиант
ные случаи. При этом выявляются как 
статистические закономерности, так и 
культурные и исторические различия.

Особой популярностью в полити
ческой сфере пользуется построение 
различных индексов (индекс глобальной 
конкурентоспособности, индексы ста
бильности, индексы политического 
риска), используемых для описания 
политической и экономической ситуа
ции в разных странах. Построение по
добных индексов предполагает со
вмещение методов и соединение эм
пирического и нормативного подходов. 
Так, например, методика PSSI (индекс 
стабильности политической системы), 
авторами которой являются Д. Ген
дель, Г. Вест и Р. Мидоу, анализирует 
последовательные изменения значений 
посредством количественных показате
лей, оценивающих факторы политиче
ской и социальной среды (в том числе 
этнолингвистическая фрагментация, 
частота смены правительства, прави
тельственные кризисы, общественные 
протесты и демонстрации, уровень 
конфликтности, уровень политической 
конкуренции и др.).

Расширение возможностей граж
данского общества в процессе разра
ботки и принятия политических реше
ний, необходимость учета обществен
ного мнения и общего социального 
контекста при осуществлении той или 
иной государственной политики по
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вышают востребованность эмпириче
ских социологических данных в поли
тической сфере.
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Н.М. Великая

В сфере культуры

При изучении культуры применяется 
весь арсенал эмпирических методов, 
известных в социологии. Но имеется и 
определенная специфика, обусловлен
ная предметом исследования, а также 
способом интерпретации данных.

Понятие культуры охватывает мно
гообразные явления духовной жизни: 
мировоззрение, моральные нормы и 
ценности, религиозные верования, куль
турные формы общения, средства мас
совой коммуникации, деятельность уч
реждений культуры, художественные 
вкусы, моду и пр. Общим для них явля
ется то, что они выражают субъектив
ную сторону социальной жизни, ак
тивную роль общественного сознания. 
Одни и те же действия могут быть рас
смотрены с точки зрения объективных 
результатов и с точки зрения их значе
ния для субъектов. В первом случае 
они могут являться предметом социо
логии труда, социологии семьи, поли
тической социологии. Когда же вни
мание переносится на их значение и

смысл для личности, соответствие 
принятым в обществе идеалам, куль
турным образцам, традициям, то они 
уже выступают как предмет социоло
гии культуры.

Социологические подходы к иссле
дованию культуры необходимо отли
чать от подходов к исследованию фи
лософии, искусствознания, истории. 
Социологию в культуре в первую оче
редь интересует не уникальное, а ти
пическое; не отдельные произведения 
искусства, а способы их создания, рас
пространения и функционирования в 
определенном обществе. Социологии 
свойствен «обратный историзм», когда 
исходной точкой для анализа культур
ных феноменов берется не прошлое, а 
настоящее.

Поскольку смысл культурных явле
ний трудно формализуется и не всегда 
может быть выявлен прямым эмпири
ческим наблюдением, значительную 
роль в социологии играют непрямые 
качественные методы исследования,
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такие как глубинное интервью, анализ 
документов, фокус-группы, биографиче
ский метод. Во всех этих случаях ис
следователь пользуется значительной 
свободой в выборе способов получения 
информации и, кроме того, может 
корректировать методику непосредст
венно в ходе исследования. Если по
зволяют условия и если это целесооб
разно в конкретном исследовании, мо
гут проводиться количественные изме
рения, в частности массовые опросы чи
тателей газет, телезрителей. Для изме
рения отношения различных социаль
ных групп к ценностям культуры ис
пользуется шкала социальной дистанции 
Богардуса и другие нелинейные методы 
шкалирования. Большой популярностью 
пользуются метод контент-анализа, а 
также метод экспертных оценок, объеди
няющие черты качественного и количе
ственного подходов.

Так как культура изучается не 
только социологией, но и другими об
щественными, гуманитарными наука
ми, социологи проявляют интерес к 
методам смежных наук: психологии, 
социальной лингвистики, этнологии, 
методам дискурсивного и интертексту
ального анализа и пр. Эти методы в 
основном используются не для полу
чения первичной социологической 
информации, а в большей степени как 
приемы, расширяющие возможности 
интерпретации уже имеющихся данных.

Трудности интерпретации культур
ных явлений связаны с неоднозначно
стью смыслов культуры, имеющих 
сложную многослойную структуру, с 
различием методологических установок 
исследователей. Одни и те же обычаи 
или символы в разных культурах могут 
иметь различные значения. В связи с 
этим порой высказываются суждения, 
что объективное исследование в куль
туре невозможно, что, по-видимому, 
является крайним релятивизмом. Не

только в социологии, но и в других 
науках о культуре ведется поиск спо
собов объективизации выводов. Одним 
из таких способов выступает отнесение 
к ценностям, понимаемым как объек
тивные, исторически сложившиеся 
формы духовной деятельности людей. 
Некоторые черты такого подхода можно 
видеть в концепции «идеальных типов» 
М. Вебера, работах ученых Франк
фуртской школы и, конечно, в мар
ксизме. Как бы ни был сложен и не
однозначен смысл культурного явле
ния, он делается явным благодаря ана
лизу различных артефактов — текстов 
и произведений искусства, культурных 
практик, прямых или косвенных мани
фестаций духовных устремлений людей, 
а следовательно, могут быть найдены 
рациональные научные средства для его 
раскрытия. Социологические исследо
вания культуры не всегда могут дать 
точные, однозначные результаты, одна
ко это не может считаться недостатком, 
поскольку во многих случаях целью 
исследования является не получение 
одной исчерпывающей интерпретации, 
а выявление всех возможных интер
претаций, выражающих многообраз
ные смысловые аспекты социальной 
реальности.
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В сфере образования

Эмпирические исследования в сфере 
образования направлены на решение 
как теоретических, так и практических 
задач. Так, в конце XIX в. с помощью 
земской статистики были собраны 
первые данные об уровне образования 
российского населения. В начале XX в. 
на основе собранной и обобщенной 
информации по европейским странам 
И. Янжул, Е. Янжул, А. Чупров сдела
ли вывод о взаимосвязи богатства 
страны с образовательным уровнем ее 
населения. В середине XX в. М. Рутке- 
вич, Л. Рубина, М. Титма, Б. Филип
пов, В. Шубкин и другие исследовали 
образование как фактор изменения со
циальной структуры советского обще
ства и социальной мобильности. Во 
второй половине XX в. Н. Коган,
В. Нечаев, В. Турченко выделили со
циокультурную составляющую образо
вания. В настоящее время широкий 
аспект проблем модернизации россий
ского образования (в частности, уча
стие России в Болонском процессе) 
является предметом прикладных ис
следований, проводимых Г. Зборов
ским, Д. Константиновским, Н. Соро
киной, Ф. Шереги, Е. Шуклиной и др.

Эмпирическая информация об об
разовании может быть первичной и вто

ричной. Выделяются, как правило, две 
методологические стратегии ее получе
ния — количественная и качественная.

Количественная стратегия является 
традиционной для отечественной со
циологии образования. Она оптималь
на, когда объектом исследования ста
новится большая социальная общность 
или взаимодействие нескольких соци
альных групп, включенных в образова
тельный процесс. Качественная стра
тегия в сфере образования применяется 
чаще всего в рамках микроисследова
ний. Объектом изучения в данном слу
чае могут выступать как отдельная лич
ность (учащийся, студент, преподава
тель), так и социальная группа (учеб
ный или педагогический коллектив), 
а также межличностные отношения 
(учащийся — учитель, учитель — роди
тель, учащийся — учащийся, учитель — 
учитель).

Наиболее часто объектами эмпири
ческих исследований в сфере образова
ния становятся группы обучаемых (тех, 
кто получает образование) и обучающих 
(тех, кто это образование дает).

Социальная группа обучаемых неод
нородна по своему составу. В нее входят 
дошкольники, школьники, студенты, 
аспиранты. По отношению к каждой
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категории применяются специфические 
методики опроса. Так, например, до
школьников и младших школьников 
нельзя опрашивать, используя стандарт
ную анкету, так как они не вполне вла
деют навыками чтения и письма (Май
орова-Щеглова, 2000, с. 119—129). Не 
всегда эффективна беседа, так как, если 
она проводится в присутствии родите
лей, педагогов, воспитателей (как по
ложено), это влияет на степень искрен
ности ответов детей. К этим возрас
тным группам применяются «мягкие» 
методики с использованием элементов 
игры, графики, рисунков (см. подроб
нее При исследовании детства, Социо- 
графический метод). При опросе 
школьников следует учитывать осо
бенности их социализации в городской 
или сельской среде (Сибирева, 2010, 
с. 147—150). Так, например, есть дан
ные, что сельские школьники более 
добросовестно относятся к заполнению 
анкет, чем городские подростки, кото
рые в возрасте 14—15 лет более склон
ны давать неполную, усеченную, иска
женную информацию (см. Проблема 
искренности респондента). Старшие 
школьники, студенты, аспиранты оп
рашиваются по стандартным методи
кам, их мнение важно для получения 
информации о формах, методах, каче
стве образования (Николашина, Соб- 
кин, 2008, с. 98—104; Виноградова, 
Мудрова, 2011, с. 74—83; Собкин, Тка
ченко, Федюнина, 2005, с. 304—319).

Социальная группа обучающих 
также неоднородна по составу. В нее 
входят педагоги-воспитатели дошколь
ных учреждений, учителя школ, пре
подаватели вузов, преподаватели учре
ждений специального и дополнитель
ного образования. При опросе данной 
категории респондентов следует учи
тывать такие факторы, как возраст, пе
дагогический стаж, предметная и на
учная квалификация, специфика орга

низации работы в образовательном уч
реждении. Статус субъектов образова
тельного процесса позволяет этой кате
гории опрашиваемых дать ту информа
цию «изнутри», которая зачастую оста
ется за рамками проводимых «внешних» 
исследований (Довейко, 2011, с. 126— 
132; Нелидова, 2011, с. 7—8).

Важным объектом получения ин
формации об образовании являются 
родители. Так, исследование родитель
ских установок в семье позволяет по
лучить информацию об образователь
ных траекториях детей (Галицкая, 
Петренко, 2007, с. 240—254). Кроме 
того, родители как заказчики образова
тельных услуг предъявляют определен
ные требования к уровню, формам и 
качеству образования, влияя на выбор 
детьми учебных заведений и специаль
ностей (Галицкая, Петренко, Шмерли- 
на, 2010, с. 187—206; Ржаницына, 2011, 
с. 85—94). В последнее время эта соци
альная группа вовлечена в «теневые 
аспекты» образования (Галицкий, Ле
вин, 2010, с. 103-112).

Эти важнейшие каналы информа
ции могут быть дополнены, во-первых, 
опросами широких слоев населения 
относительно ценности образования, 
отношения к проводимым реформам, 
перспективам его развития. Такие оп
росы регулярно проводят ВЦИОМ, 
ФОМ, ЦСП и др. (Горшков, Шереги, 
2008). Во-вторых, опросами руководи
телей образования (чиновников — 
экспертов Министерства науки и обра
зования, а также городских и окруж
ных департаментов образования) об 
основных направлениях их деятельно
сти в образовательной сфере. Данные 
таких опросов позволяют исследовате
лю оценить горизонты и масштабы 
модернизации образовательной систе
мы, уточнить ее болевые точки и про
блемы (конечно, при условии доста
точной откровенности респондентов).
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Кроме того, собирая информацию 
в сфере образования, необходимо учи
тывать позицию непосредственных за
казчиков: государства и работодателей. 
Так, Министерство образования и нау
ки РФ определяет и контролирует об
разовательные стандарты (ФГОСы) в 
области высшего и среднего образова
ния, которые положены в основу учеб
ных планов и программ государствен
ных школ и вузов. Эти стандарты так
же рекомендуются негосударственным 
(частным) учебным заведениям. В роли 
экспертов при разработке и оценке ре
зультатов профессиональной подготов
ки специалистов в высших и средних 
специальных учебных заведениях, об
разовательных бизнес-структурах все 
чаще выступают работодатели (Железов, 
Кудкжин, Шувалова, 2009, с. 187—210). 
В основе их мнения, как правило, ле
жит учет потребностей рынка труда 
(Кочетов, 2011, с. 82-90).

Еще одним источником информа
ции в сфере образования являются ста
тистические данные, собираемые в 
масштабах страны, региона, города, ок
руга, района. Но они (в отличие от зем
ской статистики прошлого) не отлича
ются полнотой, часто недостаточно 
систематизированы (Стратегии разви
тия российских вузов..., 2008; Школь
ное образование..., 2011, с. 204—235). 
Поэтому в работе с данными статисти
ки следует проявить навыки вторичного 
анализа и обработки информации.

В последнее время возрастает необ
ходимость сбора информации по акту
альным проблемам образования. В ча
стности, исследуются неравенство в об
разовании (Константиновский, 2008), 
особенности образовательных программ 
бакалавров и магистров по различным 
направлениям подготовки специалистов, 
применение новых информационных и 
коммуникационных технологий в обра
зовательном процессе (Буланова, 2010,

с. 133—136; Использование информа
ционных..., 2010, с. 152—194); разра
ботка интернет-методик в образовании 
(Таратухина, Чамина, 2011, с. 3—9).

Наконец, в фокусе эмпирических 
исследований последнего времени на
ходится образовательное пространство 
в целом. К примеру, изучается взаимо
связь образования с проблемами мо
дернизации экономики (Беляева, 2011, 
с. 13-24).

Итак, эмпирическое изучение обра
зования представляет собой достаточно 
сложный процесс. Для его успешного 
осуществления необходимо не только 
понимание специфики образования и 
знание различных стратегий его иссле
дования, но и умение их применять в 
конкретных условиях реализации раз
личных образовательных практик.
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В средствах массовой информации

Воздействие средств массовой информа
ции (СМИ) на общественное и индиви
дуальное сознание, поведение человека и 
социальных групп может быть разным — 
позитивным и негативным. Поэтому 
проблемы эффективности функциони
рования этого инструмента влияния, 
социальных результатов деятельности 
печати, радио и телевидения, особенно
стей формирования российского ме
диарынка актуальны для многих на
правлений социологической теории и 
ее прикладного направления. Наблю
дения показывают, что органы печати, 
редакции и издательства почти сто лет 
опираются на эмпирические данные, 
социологическую статистику, используя 
продукцию специализированных цен
тров исследований, а также создавая 
собственные аналитические подразде
ления. И в прошлом, и в настоящем 
социологи изучают ресурсы средств 
массовой информации, наблюдают за 
динамикой изменений, фиксируют но
вые тенденции развития этого важ
нейшего источника социальной ин

формации, что придает остроту вопро
сам методического обеспечения. Осо
бый спрос существует на социологиче
ские исследования, ориентированные 
на изучение феномена аудитории.

Первая в СССР социологическая 
аудитомерная служба (1965) была соз
дана в Эстонии. В 1970 г. социологи
ческая служба эстонского комитета по 
радиовещанию и телевидению присту
пила к систематическому проведению 
панельных исследований на основе по
стоянно действующей опросной сети. 
Необходимость социологического изу
чения радио- и телеаудитории была 
проблематизирована особенностью 
предлагаемого эстонскому телезрителю 
и радиослушателю аудиовизуального 
контента, в пространстве которого ак
тивно работали Всесоюзное радио, 
«Маяк», ряд зарубежных станций, про
грамма Центрального телевидения, ле
нинградского и финского ТВ. Так был 
получен первый в СССР опыт борьбы 
за аудиторию в условиях конкуренции, 
в ходе которой было обнаружено, что
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успех конкретного СМИ зависит не 
только от качества журналистских ма
териалов, но и от того, насколько зна
ет оно профессиональный состав своей 
аудитории, культурные предпочтения, 
ее возрастные характеристики, а иногда 
и от учета психолингвистических осо
бенностей восприятия информации раз
ными социальными группами. Инте
ресно, что эстонские социологи были не 
только поставщиками социологической 
статистики, но и инициаторами про
грамм на ТВ и радио, темы которых 
были получены по результатам исследо
ваний поведения аудиторных контин
гентов в СМИ. Уже первые сетевые 
исследования показали, что опросный 
метод сбора информации начинается 
не с составления анкетных вопросов, а 
с изучения социально-демографичес-кой 
структуры аудитории, установок насе
ления и его социальных групп; часть 
вопросов оценивают качество обратной 
связи редакций с аудиториями.

Наряду с анкетированием для изу
чения различных аспектов функциони
рования СМИ применяются наблюде
ние, интервьюирование. Вопросы интер
вью могут быть отправлены и получены 
по почте, интервьюирование нередко 
проводится в режиме «человек — чело
век» или с помощью телефонного опро
са. Особенности восприятия слушате
лями, зрителями и читателями посту
пающей по каналам СМИ информа
ции послужили разработке двух мето
дик телефонного опроса. Первый ме
тод телефонного опроса, более ранний, 
применяется в ходе прослушивания 
или просмотра передачи. Второй — по
сле выхода передачи в эфир.

Перечисленные методы успешно 
применяются и в исследованиях пе
чатных изданий. Однако наиболее эф
фективным методом анализа текстов 
является контент-анализ, который на
чал применяться для оценки содержа

ния журналистской продукции, анали
за редакционной почты и отслежива
ния данных о сбыте тиража с 1940-х гг. 
В 1960-е гг. область применения кон
тент-анализа распространилась на все 
сферы коммуникации, включая иссле
дования невербального поведения и 
разработку пакетов электронного ана
лиза текстов. В 1970-е годы разрабаты
ваются его инструменты и многосту
пенчатая процедура отбора (Holsti, 
р. 647), в которой конфигурирован четко 
выраженный алгоритм контент-анализа, 
описана техника подсчета и метод вы
деления необходимых единиц анализа. 
О. Холсти рекомендует использовать 
зафиксированную единицу анализа (на
пример, слово), с помощью которой на
бирается статистика упоминаний, и 
единицу контекста (смысловую едини
цу), устанавливающую характеристики 
переменных.

В обоих случаях за единицу анализа 
принят наименьший компонент текста, 
который позволяет выяснить частоту 
упоминаний (единица анализа), а также 
характеристики переменных через кате
гории и свойства (единица контекста).

Коммерциализация деятельности 
средств массовой информации вызвала 
к жизни новые методы измерения, 
один из которых получил название 
брендинг контроля. Современная мето
дика этого вида анализа включает себя 
автоматизированный цикл. Но резуль
татом использования этого метода, как 
и прежде, является выяснение узна
ваемости марки издания. Первые со
циологические исследования подобно
го типа заключались в том, что рес
пондентам предъявляли примерно де
сяток логотипов всевозможных изда
ний и просили ответить на ряд вопро
сов. Центральным элементом другой 
методики брендинг-контроля является 
список изданий, с помощью которого 
выяснялись читательские предпочте
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ния в течение определенного периода 
времени.

Создание новых методов исследова
ний СМИ в последнее время все больше 
связано с техническими усовершенство
ваниями и технологическими новация
ми. Так, например, метод дневниковой 
панели появился вместе с автомобиль
ным радио (1940-е) и его аудитории. 
Развитие цифровых технологий и ус
ложнение медиасреды, внедрение по
требительских критериев оценки дея
тельности СМИ привели к качествен
ному изменению методов социологи
ческого обследования сферы СМИ, 
появлению коммерческих аналитиче
ских центров. В целом определение 
рейтинга относится к маркетинговым 
исследованиям, объектом которых яв
ляется не потребительская аудитория, а 
рынок СМИ. В современной России 
такими исследованиями занимаются 
Romir, Gallup Media Russia, Comcon-2, 
ВЦИОМ. В этой среде наибольшее рас
пространение получила методика ран
жирования печатных изданий в класси
фикации «массовая газета/журнал», 
«общественно-политическая газета/жур
нал» и «деловая газета/журнал».

Рейтинг печатной прессы оценива
ется по показателю AIR (Average Issue 
Readership — Средняя аудитория одного 
номера), измеряется в тысячах человек 
и процентах населения России в воз
расте от 16 лет и старше, проживающих 
в городах с населением 100 тыс. чел. и 
более.

Рейтинг радиостанций оценивается 
по показателям:

• Reach Dly — накопленное суточ
ное количество слушателей, в тыс. 
чел., измеряется в процентах;

• AQH — средний рейтинг 15-ми
нутного интервала, усредненный 
по дням недели, в тыс. чел. (в 
процентах);

• Reach Dly — среднесуточная ауди
тория, в тыс. чел. (в процентах);

• TSL (TSL Dly) — продолжитель
ность прослушивания (в мину
тах), накопленная за выбранные 
дни недели (усредненная за вы
бранные дни недели).

Рейтинги телевизионных каналов 
оцениваются по показателям:

• Рейтинг — рейтинг телепро
граммы — среднее количество 
человек, смотревших телепро
грамму, выраженное в процентах 
от общей численности исследуе
мой аудитории;

• Доля — доля телепрограммы — 
среднее количество человек, 
смотревших телепрограмму вы
раженное в процентах от общего 
количества телезрителей (тех, 
кто смотрел любую программу, 
включая оцениваемую) в данный 
момент времени;

• Доля — среднесуточная доля те
леканала — среднее количество 
человек, смотревших телеканал 
на протяжении суток, выраженное 
в процентах от общего количества 
телезрителей (тех, кто смотрел лю
бой канал в течение суток, вклю
чая оцениваемый телеканал).

Анализ показателей показывает, 
что методика ранжирования выводит 
средства массовой информации из-под 
общественного контроля, превращает 
СМИ в асоциальный институт. Кос
венным подтверждением сложившейся 
ситуации в российских СМИ является 
необходимость создания канала обще
ственного телевидения.

Сегодня в России различными ис
следовательскими компаниями исполь
зуются три метода исследования теле
визионной аудитории: 1) Day after recall 
(опрос по вчерашнему дню телесмотре
ния при помощи личного интервью или 
по телефону), 2) дневниковые панели, 
3) пиплметровые панельные исследова
ния. Остановимся подробнее на третьем 
методе исследований.
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Панельные исследования с исполь
зованием электронных средств фикса
ции телесмотрения проводятся более 
чем в 70 странах мира. В России их 
проводит исследовательская компания 
Taylor Nelson Sofres (TNS). Пиплмет- 
ровые измерения представляют собой 
автоматические измерения телевизи
онной аудитории с помощью специ
ального прибора — ТВ-метра или так 
называемого пиплметра. Специальное 
устройство подключается к телевизо
рам в семьях респондентов и автома
тически собирает всю информацию о 
том, кто, когда, сколько и какой канал 
смотрел.

Данные этих измерений представ
ляют большую ценность для россий
ского телерекламного рынка, который, 
как и любой другой рынок, регулиру
ется балансом спроса и предложения. 
В качестве предложения на россий
ском телерекламном рынке выступает 
рекламный инвентарь, или GRP.

GRP  — это сумма рейтингов всех 
выходов рекламных сообщений в рамках  
рекламной кампании. Для эффективно
го ведения бизнеса, осуществления 
успешного медиапланирования и регу
лирования ценообразования необходи
мо заранее располагать информацией о 
том, какое количество рейтингов от
дельные телевизионные каналы смогут 
выставить на продажу. Такая инфор
мация, как правило, необходима на 
несколько месяцев (или даже лет) впе
ред. В связи с этим прогноз инвентаря 
является важной и неотъемлемой ча
стью работы компании «Видео Интер
нешнл» — крупнейшего в Восточной 
Европе оператора медиарекламного 
рынка, предоставляющего профессио
нальные услуги в области реализации 
рекламных возможностей различных 
медиа.

Рассмотрим основные подходы к 
прогнозу рекламного инвентаря. Основ
ным является макропрогноз на основе

широкого списка эфирных статистик 
канала, фактические данные по кото
рым на ежедневной основе предостав
ляет компания TNS.

В то же время специалисты отме
чают, что применяемые методы изме
рений плохо учитывают новые формы 
телепотребения. Руководитель социо
логической службы крупнейшего в 
России Аналитического центра «Видео 
Интернешнл» И. Полуэхтова отмечает, 
что аудитория телевидения все больше 
дифференцируется по вкусам, предпоч
тениям, стилям жизни и потребления. 
Внутри аудитории проходит демогра
фическая граница, по разные стороны 
которой расположились зрители до и от 
30 лет. Исследователь уверена, что это 
результат не только роста телевизион
ного разнообразия, но и глубоких со
циокультурных изменений российского 
общества, в том числе связанных с раз
витием новых медиатехнологий. По 
мнению И. Полуэхтовой, «современные 
зрители привыкли смотреть короткие 
видеосюжеты, их устраивает контент, 
созданный самими пользователями 
(с точки зрения идеи и качества кар
тинки, съемок). Они всеядны, способ
ны быстро переключать внимание, оце
нивать увиденное без погружения в де
тали. У старшего поколения все иное: 
другие ценности, другой темп воспри
ятия, другие эстетические каноны, дру
гие привычки и пр. В этих условиях 
усиливается специализация каналов. 
Это уже не просто ориентация на оп
ределенную тематику, это разные ин
тонации, умение разговаривать со сво
ей аудиторией, соответствовать ее за
просам, выстраивать канал как ее мир. 
Для этого необходимо очень хорошо 
знать и понимать свою аудиторию — 
ее ценности, ее язык, ее мечты» (По
луэхтова, 2010).

Трансформация СМИ под воздей
ствием цифровых технологий, появле
ние электронной прессы, их сетевое
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взаимодействие, скорость распростра
нения новостного контента привели к 
фактическому сращению прессы с Ин
тернетом, появлению особой медиас
реды и специфического социологиче
ского поля исследования, которое за
рубежные исследователи все чаще на
зывают «экосистемой новости» (Who 
Triggered News Coverage...).

Формат экосистемы, воспринятый 
IT-технологиями, постепенно преобра
зуется в оригинальный подход, способ 
наблюдения за развитием СМИ на со
временном этапе — этапе тематическо
го взаимодействия журналистских кол
лективов с программистами. История 
термина «экосистема» показывает, что 
его определение позволяет восприни
мать любое сообщество организмов и 
среды их обитания как единое функ
циональное целое. По-видимому, такое 
синтезированный объект потребует 
новых методов социологических ис
следований.
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В маркетинге

Тематика социологических исследова
ний диктуется спецификой маркетинга 
как вида управленческой деятельности 
и определяется задачами планирования, 
продвижения и развития. Эти задачи 
принято обозначать в качестве так на
зываемого маркетингового микса — че

тырех базовых пунктов маркетингового 
планирования (4Р): product (товар или 
услуга), price (цена), promotion (про
движение), place (месторасположение). 
Этот комплекс наглядно иллюстрирует 
ключевые понятия, относительно ко
торых собирается информация.

http://www.broadcasting.rU/articles2/humanit/r
http://www.joumalism
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Структурно в маркетинге можно 
выделить два базовых направления: 
бренд-маркетинг (все виды активности, 
связанные с развитием и управлением 
брендом) и трейд-маркетинг (деятель
ность, связанная с управлением разви
тием категории в торговле). Для перво
го направления основным источником 
информации является потребитель, а 
для второго — покупатель.

Маркетинговое исследование (МИ) 
является «функцией, обеспечивающей 
связь потребителя, покупателя и обще
ственности с маркетологом посредст
вом информации, используемой для:
1) распознавания и определения ры
ночных возможностей и проблем;
2) выработки, уточнения и оценки ры
ночных действий; 3) мониторинга мар
кетинговой эффективности и 4) улуч
шения понимания маркетинга как 
процесса.

МИ уточняет информацию, необ
ходимую при обращении к этим во
просам, за счет продуманного метода 
сбора информации, администрирования 
и реализации процесса ее получения, 
анализа результатов и сообщения дан
ные, а также следующих из них выводов» 
(URL: http://www.marketin-gpower. com/_ 
layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M).

Европейское общество исследова
телей общественного мнения и рынка 
(European Society for Opinion and 
Marketing Research — ESOMAR) опре
деляет МИ как «систематическое и 
объективное выявление, сбор, анализ, 
распространение и использование ин
формации для повышения эффектив
ности выявления и решения маркетин
говых проблем и возможностей» (URL: 
http://www.esomar.org/index.php/glossary 
-m.html).

Но в то же время, согласно 
ESOMAR, существуют исследования рын
ка (market research), предполагающие

«систематический сбор и интерпрета
цию информации о потребителях или 
организациях с использованием стати
стических и аналитических методов и 
методик прикладных социальных наук 
в целях получения инсайтов или обес
печения процесса принятия решений» 
(Там же).

Если первое определение МИ в 
большей степени привязано к марке
тингу, то последнее более социологич
но. Далее первое мы будем иметь в виду 
(особенно в его краткой формулиров
ке), а на последнее — опираться.

МИ в России имеют сравнительно 
недолгую историю. Для многих россий
ских топ-менеджеров крупных марке
тинговых исследовательских компаний 
«шинелью», из которой они вышли, 
оказался Всесоюзный центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), соз
данный по решению ЦК КПСС в 
1988 г. Первое время эти центры в той 
или иной мере совмещали проведение 
опросов общественного мнения (пре
имущественно социально-политичес
ких) и МИ.

В дальнейшем часть из этих ком
паний все больше специализировалась 
в проведении только МИ. Другая часть 
по-прежнему совмещает оба направле
ния массовых исследований.

Далее постараемся кратко обозна
чить социологическую специфику при
менения МИ, ибо их проведение явля
ется важной составляющей современ
ного цивилизованного бизнеса.

По критерию получения новой эмпи
рической информации МИ можно разде
лить на полевые и кабинетные. Последние 
предполагают использование вторич
ных данных, собранных независимо от 
целей планируемого исследования.

Полевые исследования, ориентиро
ванные на получение первичных новых 
эмпирических данных, получаемых

http://www.marketin-gpower
http://www.esomar.org/index.php/glossary
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исследователем в соответствии с по
ставленными целями. В отличие от 
академической социологии в МИ важ
ным является выделение двух групп 
полевых исследований (по критерию 
права собственности на информацию): 
специализированных (ad hoc1) и синди
кативных.

Последние обладают несколькими 
отличительными особенностями: 1) син- 
дикативность означает обеспечение дос
тупа к данным нескольким клиентам; 
2) связанное с этим изучение разнооб
разных товарных категорий.

Они могут быть реализованы в 
рамках стратегий «омнибус» — в ин
струментарий таких МИ включаются 
независимые блоки вопросов, инте
ресующие производителей различных 
товаров (услуг). При этом каждый из 
клиентов обладает эксклюзивным 
правом собственности на вопросы 
своего блока и оплачивает только их. 
Такие МИ проводятся с определен
ной периодичностью, но состав кли
ентов (и соответствующих вопросов) 
на каждой волне исследования может 
быть разным.

Собственно синдикативным МИ 
присуща еще одна черта — инициатив
ность (исследовательское агентство за
трачивает собственные ресурсы на их 
проведение и только после получения 
результатов предлагает потенциальным 
клиентам — подписчикам (покупате
лям) данных). Как правило, они подра
зумевают использование опросных мето
дов, отличаясь по выборочным едини
цам (например, домохозяйство или ин
дивид), а также по способу формирова
ния выборки. В последнем случае раз
личают повторное (например, одноис- 
точниковое регулярное (четыре раза в 
год) исследование TGI-Russia, прово

1 Для данного случая, для этой цели (лат.)

димое компанией Comcon-Synovate) 
или панельное (потребительская панель, 
поддерживаемая GFK-Русь, телевизи
онная панель TNS) исследования. Ге
неральную совокупность таких иссле
дований обычно составляют горожане 
(проживающие в городах с населением 
100 тыс. жителей и более) в возрасте от 
10—16 лет и старше.

Реже синдикативные МИ реализу
ются в рамках аудита розничной тор
говли, представляющего собой анализ 
документов с элементами наблюдения. 
Эти исследования нацелены на анализ 
ассортимента, цен, дистрибьюции, 
рекламных материалов, эффективности 
размещения торгового оборудования и 
мерчандайзинга2 в розничных точках 
по исследуемой товарной группе. Ос
новным поставщиком этой информа
ции на российский рынок является 
агентство АС Nielsen.

A d hoc-исследования по преимуще
ственно используемой методологии 
разделяются на качественные и коли
чественные (в структуре агентств, пре
доставляющих весь спектр услуг по 
проведению МИ, они обычно реали
зуются специализированными струк
турными подразделениями).

Качественные МИ представлены, 
как и в академической социологиче
ской традиции, двумя основными 
формами: интервью и фокус-группами. 
Вместе с тем в рамках МИ идет поиск 
их инновационных форм (например, 
по количеству одновременно работаю
щих интервьюеров, проведение креа
тивных фокус-групп с усложненными 
критериями отбора респондентов, ис
пользование Интернета и т.п.). Отли

2 От англ. merchandising — подготовка к про
даже товаров в розничной торговой сети: 
оформление торговых прилавков, витрин, 
размещение самого товара в торговом зале, 
представление сведений о товаре.
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чительной чертой сформированное™ 
профессионального сообщества, зани
мающегося МИ, является обмен дан
ными о «профессиональных» респон
дентах, участниках фокус-групп и их 
фильтрация, отбраковка.

Все большее распространение по
лучают так называемые этнографиче
ские методы исследования. Они подра
зумевают более выраженную актив
ность, включенность в исследователь
ский процесс самого респондента. Ос
новными формами этой включенности 
могут быть: домашний визит, вклю
чающий в себя наблюдение (иногда — 
с видеозаписью) в привычных для рес
пондента условиях ситуаций потребле
ния (использования) продукта, с эле
ментами интервью; сопровождение по
купателя при совершении им покупок 
в привычных для него условиях, соче
таемое с расспросом об основных осо
бенностях принятия решения о покуп
ке; фото- и видеорепортаж, подразуме
вающий использование респондентом 
смартфона (разового фотоаппарата) в 
целях «коллекционирования» фото- и 
видеоизображений по заданному ис
следователем алгоритму и последую
щее совместное обсуждение собранно
го материала. Одной из известных по
добных методик является ZMET (the 
Zaltman metaphor elicitation technique — 
методика выявления метафор Зальцма
на). Она была предложена Г. Зальцма
ном и Р. Хиги в 1993 г.: респондентов 
после выдачи разовых фотоаппаратов 
просили фотографировать в течение 
некоторого времени везде (на работе, 
на улице, дома) и все, что, на их взгляд, 
соответствовало понятию «кофе». Затем 
по материалу полученных снимков бы
ли проведены глубинные интервью. По 
мнению А. Кутлалиева и А. Попова, в 
российских условиях ZMET использу
ется в сокращенной форме и комбини

руется с другими методами (Кутлалиев, 
Попов, 2005, с. 257).

К этой же группе методов, как пра
вило, относятся традиционные case- 
study (англ. — анализ отдельного случая) 
и ведение дневников.

Наиболее распространенной фор
мой количественных МИ являются оп
росные методы. Проводимые опросы не 
всегда являются репрезентативными и 
подразумевают наличие генеральной 
совокупности1. Нередко их объектом 
является целевая аудитория, описы
ваемая основными социально-демогра
фическими параметрами. Однако даже 
в этом случае крупные исследователь
ские компании используют стандарти
зированные (и брендированные) мето
дики, разработанные, как правило, за 
рубежом1 2.

Более того, МИ как бизнес способ
ствуют развитою специфических мето
дологий и техник (использование при 
обработке данных conjoint analysis — со
вместного анализа, разработка детальных 
специфических правил тестирования и 
пр. (Захарова, Кутлалиев, 2009)). Как 
правило, это проявляется либо в раз
работке специализированных измери
тельных инструментов, либо как ми
нимум в максимальной стандартизации

1 Это рефлексируется исследователями. Более 
того, предлагаются эмпирически обоснован
ные критерии определения репрезентативно
сти не только всего исследовательского инст
румента, но и отдельных вопросов (см., напр.: 
Ильясов, 2011).
2 Такие исследования тоже могут быть волно
выми, трекинговыми (от англ, tracking — от
слеживание). Еще один стандартный их вари
ант — U&A (англ. Usage and attitudes — до
словно использование (товара) и установки 
(респондента) — опрос конечных потребите
лей в отношении конкретного товара (услуги). 
Напомним, что все они выполняются для кон
кретного клиента и не столь обширны по ох
ватываемым рынкам, как инициативные, син
дикативные исследования.
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(а по сути технологизации) исследова
тельского процесса, отражающей пра
вила эффективного использования оп
ределенного метода при решении кон
кретного вида задач (объем выборки, 
метод и техника, форма предоставле
ния результатов, временные и финан
совые затраты и т.п.).

Более того, опросные количествен
ные методы в МИ нередко используют
ся в сочетании с другими, например, в 
случае так называемых этнографиче
ских исследований используется на
блюдение, в том числе видеозапись при 
походе покупателей в магазин или в 
домашней обстановке при потреблении 
продукта, или с применением техниче
ских средств.

Наиболее известными вариантами 
последних являются: CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing)1 — заоч
ное интервью, осуществляемое опера
тором по сценарию, возникающему пе
ред ним на экране компьютера и CAPI 
(Computer Assisted Personal Interview), 
которое существует в двух формах: 
очной (с использованием нетбуков, 
планшетов и т.п.) и заочной, когда 
респондент фактически сам заполняет 
анкету, возникающую на экране ком
пьютера. Заочная форма используется 
в интернет-опросах. Важным преиму
ществом CAPI в сравнении с привыч
ными бумажными анкетами (техноло
гия paper-&-pencil — карандаша-и- 
бумаги) является возможности допол
нять анкету медиаматериалами (изо

1 В массовых социальных зарубежных обследо
ваниях эта техника тоже распространена. При 
этом репрезентативность выборки достигается 
за счет случайного цифрового набора номера 
телефона (Random digit dialing-RDD) (см.: Сад- 
мен, Брэдбери, 2005, с. 291—292). В российских 
условиях ограничением может служить уровень 
телефонизации региона и (или) города. В каче
стве компенсационной меры возможен обзвон 
по мобильным телефонам.

бражения, звук, видео), а также исполь
зовать логические переходы и сложные 
фильтры (без показа опрашиваемому 
нерелевантного содержания), что по
зволяет гибко адаптировать анкету под 
каждого конкретного респондента.

Специфическими методами этой 
группы МИ (практически не представ
ленными в рамках академической со
циологии) являются аппаратурные. 
К числу наиболее известных из них 
относится использование: eye-tracker — 
прибора, позволяющего отслеживать и 
фиксировать движение глаз респонден
та при разглядывании, например, рек
ламных материалов, что актуально при 
тестировании упаковок и магазинных 
выкладок, оценке отдельных элементов 
(от слова в тексте до элемента упаков
ки); peoplemeter — приставки, подклю
чаемой к телевизору и автоматически 
фиксирующей просматриваемый ТВ- 
канал и передачу. На его пульте распо
ложены персональные кнопки для ка
ждого члена семьи, которые должны 
быть активированы при включении те
левизора); сканеров, используемых для 
считывания штрихкодов покупок по
требителей; специальных видеоочков, 
обладающих встроенной мини-видео- 
камерой и записывающим устройством 
и предназначенных, например, для 
изучения поведения покупателя в су
пермаркете, обстановка которого мо
жет воспроизводиться в лабораторных 
условиях; специальной аппаратуры для 
измерения состояния электромагнит
ного поля коры головного мозга (для 
продвижения товаров или услуг с по
мощью нейромаркетинга) или для 
комплексного замера изменения био
параметров мозга, кожи и мускульной 
системы респондентов при тестирова
нии рекламы; и т.п. (Фролов, 2012).

Но относительно непродолжитель
ное время существования подобных
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технологий на рынке российских МИ, 
по мнению экспертов, свидетельствует, 
что они не получают широкого распро
странения. Это происходит вследствие 
двух групп причин, как внешних — вы
сокой цены аппаратуры, услуг соответ
ствующих специалистов и т.п., так и 
внутренних — ограниченность экологи
ческой валидности (экстраполяции ре
зультатов, полученных в лабораторных, 
весьма искусственных условиях, на ре
альную жизнь). Поэтому эти техноло
гии используются в качестве дополни
тельных к основным, более традицион
ным исследовательским стратегиям.

Комбинированные (комплексные) МИ 
сочетают в рамках единой исследова
тельской стратегии элементы количест
венного и качественного исследований, 
к которым можно отнести следующие.

• Холл-тесты (от англ. hall-tests 
или central location tests — тесты цен
трального месторасположения), полу
чившие свое название от места прове
дения — специального помещения, 
приближенного к месту покупки товара 
(в случае товаров повседневного спро
са — к супермаркету). В своей качест
венной разновидности они подразуме
вают интервью представителей целевой 
аудитории относительно их восприятия 
товара, упаковки, рекламного ролика и 
т.п., а также сопровождаются проведе
нием фокус-групп. В более сложных 
формах холл-тесты предполагают не
посредственный контакт респондента с 
товаром, состоящим из нескольких 
образцов (например, пробу на вкус), 
который может происходить вслепую 
(blinded test), т.е. информация о произ
водителе и бренде специально удаляется 
с упаковки. В этом случае холл-тест по 
своим познавательным возможностям 
приближается к (квази-) эксперименту.

• Таинственный покупатель (англ. 
mystery shopper (-ing)), представляю
щий собой полевое скрытое включен
ное наблюдение. Нередко этот метод 
относят к группе качественных в силу 
небольшой степени формализации 
схемы наблюдения. Однако усиление 
формализации (разработка схем и ал
горитмов наблюдения) позволяет в 
дальнейшем использовать при обра
ботке полученных данных статистиче
ские методы анализа. Метод использу
ется для оценки корпоративных стан
дартов оказываемых услуг в таких об
ластях, как розничная торговля, банки, 
страховые компании, медицинские уч
реждения и т.п.

Каждую конкретную исследова
тельскую стратегию можно охарактери
зовать по нескольким описанным па
раметрам, т.е. она представляет собой 
комбинацию из нескольких видов ис
следований.

Наконец, важной чертой исследо
вательских стратегий, присущих МИ, 
является ограничение их познаватель
ного потенциала запросами и ресурса
ми заказчика (клиента). В рамках ака
демической социологии такие ограни
чения (например, по тематике грантов) 
тоже присутствуют, но менее выраже
ны. Специфическим продуктом этой 
особенности МИ, например, можно 
считать выделяемую С.В. Веселовым 
группу специальных исследований, 
представляющих собой разновидность 
промышленного шпионажа за конку
рентами, осуществляемую в рамках за
кона (Веселов, 2002, с. 178—185).

Далее обратимся к типовым зада
чам маркетинга и стандартным мето
дам МИ, призванным обеспечить ин
формационную базу для решения этих 
задач (см. таблицу).
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Задачи маркетинга и социологическое обоснование их решения

Задачи Методы сбора информации
Анализ ситуации на рынке Кабинетные исследования, опрос экспертов, данные панелей 

домашних хозяйств и торговых точек, результаты синдикатив
ных исследований

Выявление привычек и 
традиций использования 
или потребления конкрет
ных товаров и услуг

U&A — как единичный замер, а также регулярное изучение в 
целях анализа трендов (трекинговые исследования1). 
Качественные техники: фокус-группы, глубинные интервью, 
домашние визиты, дневники
Количественные методы: опросы (личные, телефонные, он
лайн), наблюдения, синдикативные проекты

Сегментация целевой ауди
тории (от демографиче
ского профилирования до 
классификации по особен
ностям стиля жизни или 
потребления)

Качественные техники: фокус-группы, глубинные интервью, 
дневники
Количественные методы: опросы (все типы)

Выбор (из имеющихся) 
наиболее жизнеспособного 
варианта идей, концеп
ций, продуктов, упаковки, 
названий и пр.

Качественные техники: фокус-группы, глубинные интервью 
Количественные методы: опросы (все типы), методики eye
tracking (анализа движения глаз)

Позиционирование брен
да, ребрендинг

Изучение наиболее эффективных способов воздействия на це
левую аудиторию.
Качественные техники: фокус-группы, глубинные интервью, 
кабинетное исследование
Количественные методы: опросы (все типы), синдикативные 
исследования

Выявление особенностей 
покупательского поведе
ния (от изучения выклад
ки товаров в магазине до 
выявления дерева приня
тия решений)

Качественные техники: глубинные интервью в точках продаж, 
сопровождаемые покупки, фокус-группы
Количественные методы: опрос в точках продаж, онлайн-опросы, 
наблюдения, методики eye-tracking (анализа движения глаз)

Построение рекламной 
коммуникации

Ее исследование (от релевантности сообщения до анализа эффек
тивности рекламных мероприятий) — претесты и постгесты
Качественные техники: фокус-группы, глубинные интервью 
Количественные методы: опросы (все типы)

Совершенствование ока
зываемых услуг и сервиса

Исследование соответствующей удовлетворенность покупателя 
(потребителя)
Качественные техники: фокус-группы, глубинные интервью
Количественные методы: опросы (все типы), mistery shopping 
(таинственный покупатель)

1 От англ, tracking (слежение, отслеживание) — волновые исследования adhoc — периодически 
повторяющиеся исследования, обеспечивающие периодический сбор, накопление и анализ 
данных в течение определенного периода времени. Они востребованы при необходимости изу
чения непрерывного быстро меняющегося процесса, например, при реализации рекламной 
кампании.
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Окончание табл.

Задачи Методы сбора информации

Оптимизация 
ценового предложения

Ценовые исследования (в том числе изучение эластичности 
спроса и пр.).
Количественные методы: опросы (холл-тесты или онлайн) — 
чаще всего интервью проводится с использованием компьюте
ра, методика conjoint-analysis

Прогнозирование объемов 
продаж

Волюметрические исследования (от англ, volume — объем) по
требления, широко понимаемые как simulated test market2. Ко
личественные опросы (холл-тесты или онлайн) — чаще всего 
интервью проводится с использованием компьютера (CAPI)

2 Simulated test market (англ, дословно -  симулятивное тестирование рынка) — группа исследова
ний посредством моделирования покупательского поведения, позволяющего достичь большего 
(в реальных условиях магазина) или меньшего (виртуально с использованием компьютера) его 
правдоподобия. Их аналогом в академических социологических исследованиях является лабора
торный (квази-Эксперимент (см. более подробно: Кэмпбелл, 1980).

Как следует из таблицы, в рамках 
МИ используется весь арсенал методов 
академической социологической науки. 
Наиболее популярным остается опрос — 
личный, телефонный, в точках продаж, 
в специализированных помещениях 
(холл-тесты) и онлайн-опрос.

Анализ документов, наблюдения и 
(квази) эксперимент используются реже, 
но являются незаменимыми на опре
деленных рынках и при решении кон
кретных задач. Так, анализ документов 
активно применяется в решении задач 
(ре) позиционирования бренда, наблю
дение является эффективным при ана
лизе покупательского поведения в ре
альном пространстве магазина, а экспе
рименты (как правило, лабораторные) 
применяются в тестировании рекламы 
и волюметрических проектах.

Логика концептуализации исследо
ваний при реализации их в сфере мар
кетинга аналогична базовой социоло
гической схеме (общие требования к 
методологии и выборке исследования, 
правила разработки инструментов из
мерения, принципы обработки и ана
лиза результатов). Однако имеются и 
особенности.

Влияние на методологию исследо
ваний в сфере маркетинга оказывает и 
предметная специфика — тип рынка 
товаров и услуг. В зависимости от нее 
можно выделить следующие основные 
сегменты МИ: рынок автомобилей, 
сфера медиа, товаров повседневного 
спроса, товаров длительного пользова
ния, рынок услуг, медицинские иссле
дования.

Каждое из указанных направлений 
может быть разделено еще на несколь
ко подгрупп (например, товары повсе
дневного спроса могут быть разделены 
на продукты питания, напитки и това
ры по уходу за собой, а напитки в 
свою очередь — на алкогольные и без
алкогольные). Однако базовая концеп
туализация внутри одного класса ис
следований строится на основе схожих 
принципов.

Приведенная классификация рын
ков связана с изначальной несхоже
стью их базовых характеристик, затра
гивающих поведение участников на 
этом рынке, специфику товара и, сле
довательно, специфику проблем, ре
шение которых призваны информаци
онно обеспечить исследователи и по
требители услуги.



в  социальной работе 

Литература
Белановский С.А. Глубокое интервью. М.: 

Никколо-медиа, 2001.
Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: 

Никколо-медиа, 2001.
Березин И. Маркетинговые исследования. 

Как это делают в России. М.: Вершина, 2005.
Веселов С.В. Маркетинг в рекламе: В 3 ч. 

М.: Изд-во Междунар. ин-та рекламы, 2002. 
Ч .  1.

Власова М.Л. Социологические методы в 
маркетинговых исследованиях. М.: ГУ ВШЭ, 
2006.

Захарова Т,А., Кутлалиев А.Х. Метод со
вместного анализа как инструмент изуче
ния предпочтений потребителей / /  Социо
логия: 4М. 2009. №  28. С. 5—28.

Ильясов Ф.Н. Репрезентативность резуль
татов опроса в маркетинговом исследова
нии / /  Социологические исследования. 
2011. № 3. С. 112-116.

Кутлалиев А,, Попов А. Эффективность 
рекламы. М.: ЭКСМО, 2005.

Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в со
циальной психологии и прикладных иссле
дованиях. М.: Прогресс, 1980.

Малхотра Н.К Маркетинговые исследо
вания: Практ. руководство. 3-е изд. М.: 
Вильямс, 2002.

Моделирование рынка: как спрогнозировать 
успех нового продукта /  К. Дж. Кленси, 
П.С. Крейг, М. МакГерри Вольф. М.: Вер
шина, 2007.

Объединение исследователей рынка и об
щественного мнения / /  ОИРОМ — URL: 
http://www.oirom.ru/

ОИРОМ измерил российский рынок мар
кетинговых исследований / /  URL: 
http://www.sostav.ro/articles/2010/12/24До 1/ 

Рабочая книга социолога /  Под общ. ред. 
Г.В. Осипова. 3-е изд. М.: Едиториал УРСС, 
2003.

Садмен С., Брэдбери И  Как правильно за
давать вопросы: введение в проектирование 
массовых обследований. М.: ФОМ, 2005.

Сайт ассоциации региональных исследова
тельских центров 7/89 (URL: http://www.789.ro/).

Словарь Американской ассоциации мар
кетинга /  URL: http://www.marketingpower. 
com/_layouts/Dictionary.aspx

Трефилов А, Что надо знать о маркетинго
вых исследованиях не маркетологу / /  
URL:http://www.sostav.ro/news/2012/04/24/m 
arketingovye_issledovaniya 

Фролов Д. Охотники за головами. Компания 
Ipsos объявила о запуске проекта «Нейромар
кетинг» / /  URL: http://www.r-trends.ro/news/ 
methodology/ methodology_530.html

Черчилль Г.А. Маркетинговые исследова
ния. СПб.: Питер, 2003.

Что ждет рынок маркетинговых исследо
ваний в 2010 году? / /  URL: http://www. 
sostav.ro/articles/2010/01/14/ko 1/.

В.В. Солоднпков, 
А.В. Шмельков, 

Л.В. Яикова

335

В социальной работе

Социальная работа как профессиональ
ный вид деятельности выполняет ряд 
специфических функций. Как особый 
вид деятельности, она представляет со
бой оказание различных видов помощи 
профессионально подготовленными спе
циалистами и добровольными помощ
никами (волонтерами) клиентам (лицу,

группе лиц), попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию (ТЖС). Под трудной 
жизненной ситуацией понимается си
туация, объективно нарушающая жиз
недеятельность человека, которую он 
не может преодолеть самостоятельно 
(инвалидность, неспособность к само
обслуживанию в связи с преклонным

http://www.oirom.ru/
http://www.sostav.ro/articles/2010/12/24%d0%94%d0%be
http://www.789.ro/
http://www.marketingpower
http://www.sostav.ro/news/2012/04/24/m
http://www.r-trends.ro/news/
http://www
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возрастом, болезнью, сиротство, без
надзорность, малообеспеченность, без
работица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жесто
кое обращение в семье, одиночество и 
т.п.) (ст. 3 ФЗ «Об основах социально
го обслуживания населения в Россий
ской Федерации»). Под данную доста
точно широкую трактовку ТЖС подпа
дает большая часть населения России.

Социальная работа осуществляется 
на нескольких уровнях; как правило, 
выделяют макроуровень, мезоуровень и 
микроуровень.

На макроуровне (на уровне общест
ва) социальная работа в целом высту
пает в качестве социальной политики, 
которая направлена на обеспечение 
социальных потребностей и интересов 
и на этой основе социального благополу
чия всего населения страны. На этом 
уровне чаще всего используются стати
стические данные крупнейших служб 
(например, Федеральной службы госу
дарственной статистики), данные мо
ниторингов, всероссийских опросов, 
позволяющих понять, какие социаль
ные проблемы преобладают в общест
ве, выявить наиболее уязвимые соци
альные группы, определить эффектив
ность реализации основных направле
ний социальной политики, в том числе 
связанные с организацией и функцио
нированием основных социальных ин
ститутов, в рамках которых осуществ
ляется социальная работа. В конечном 
итоге социологические исследования 
способствуют выработке рекомендаций 
по улучшению социального положения 
населения, повышению уровня его со
циальной защищенности. На макро
уровне преобладает использование ко
личественных социологических мето
дов, однако активно используются и 
качественные методы, например, ана
лиз документов, экспертный опрос 
(опрос экспертов), вторичный анализ 
данных и др.

На мезоуровне социальная работа 
осуществляется на территориальном 
уровне совместно с органами местного 
самоуправления и предполагает решение 
социальных проблем местного масштаба. 
На этом уровне активно используют 
статистические данные региональных 
служб государственной статистики, 
данные региональных опросов и мони
торингов и др. Социологические иссле
дования на мезоуровне социальной ра
боты позволяют выявить региональную 
специфику социальных проблем, выде
лить различные социальные группы, 
попавшие в трудную жизненную си
туацию. Выделение групп, испыты
вающих потребность в мерах социаль
ной защиты, возможно по следующим 
критериям: возраст (дети, молодежь, 
лица трудоспособного возраста, пожи
лые лица); пол (женщины, мужчины); 
социальная проблема (многочисленные 
проблемы, походящие под определение 
ТЖС) и др.

Результаты социологических иссле
дований могут способствовать выяв
лению степени доступности и удовле
творенности получаемой населением 
помощи, сформулировать рекоменда
ции, направленные на оптимизацию 
процесса оказания помощи, расширить 
круг мероприятий, способствующих 
решению проблем клиента, и т.д.

Кроме того, социологические ис
следования позволяют выявить специ
фику и эффективность взаимодействия 
между органами власти, конкретными 
социальными службами (социальной 
защиты, социального обслуживания, 
реабилитации и др.) и общественными 
организациями (объединениями, граж
данскими инициативами) при осуще
ствлении мероприятий, способствую
щих решению проблем граждан, по
павших в ТЖС. Для выявления резуль
тативности проводимых мероприятий 
возможно использование и количест
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венных и качественных методов (ана
лиз документов и целевых программ 
федерального и регионального уровня; 
экспертный опрос, позволяющий дать 
экспертную оценку проводимым меро
приятиям; интервью; фокус-группы).

При осуществлении социальной 
работы как практического вида дея
тельности на микроуровне опираются 
на один из основных принципов — 
принцип индивидуального подхода (адрес
ности), т.е. предоставления адресной 
помощи конкретному клиенту (инди
виду, группе лиц). В данном случае 
речь идет о технологиях работы, осу
ществляемых в рамках индивидуальной 
социальной работы (работы по кон
кретно взятому случаю). Дело в том, 
что индивиды, попавшие в схожие 
ТЖС (например, бездомность, инва
лидность, сиротство и др.), будут не 
только испытывать специфические про
блемы, но и иметь разные причины, 
приведшие к нарушению социального 
функционирования.

Метод индивидуальной социальной 
работы со случаем имеет общие корни 
с социологическим методом — кейс- 
стади (case study), который практикует
ся в качестве важной диагностической 
процедуры для идентификации условий 
жизни и проблем клиента. С помощью 
кейс-стади можно представить весьма 
подробные данные, которые трудно 
получить посредством других методов 
социологических исследований.

В рамках кейс-стади, по сути, осу
ществляется одна из основных техно
логий социальной работы — социальная 
диагностика, под которой чаще всего 
понимают выявление, обозначение и 
изучение причинно-следственных свя
зей и взаимоотношений, порождающих 
комплекс социальных проблем клиен
та. Социальная диагностика способст
вует не только выявлению причин воз
никновения проблем, препятствующих 
нормальному социальному функциони

рованию индивида (социальной груп
пы), но и определению дальнейшего 
плана работы с клиентом.

Конечный результат социальной 
диагностики — постановка социально
го диагноза и разработка четкого плана 
работы, направленного на решение 
проблем клиента, попавшего в ТЖС, а 
также на максимально возможное уст
ранение причин, приведших к наруше
нию его социального функционирова
ния. Достаточно часто в социальной 
работе вместо словосочетаний «соци
альная диагностика» и «социальный 
диагноз» используют, по сути, выра
жение-синонимы «сбор социального 
анамнеза» и «социальный анамнез». 
При осуществлении социальной диаг
ностики специалисты применяют не 
только метод кейс-стади, но и другие 
виды социологических исследований: 
анализ документов, интервью, биогра
фический метод, наблюдение, которое 
осуществляется не только во время 
приема, но и, например, при осущест
влении патронажа семьи клиента.

Кейс-стади позволяет как можно 
подробнее, всесторонне изучить опреде
ленный случай, сформировать целостное 
представление о причинах появления 
нарушений социального функциониро
вания клиента, а также проблемах, тре
бующих вмешательства специалистов.

Кроме того, кейс-стади как метод 
социологических исследований ис
пользуют для изучения функциониро
вания социальных служб. Например, за 
рубежом начиная с 1970 г. стратегия 
кейс-стади стала активно использовать
ся в управлении социальными служба
ми при оценке их эффективности. Ре
зультаты такой работы, проводимой не
зависимыми экспертами из академиче
ских учреждений, содержали не только 
позитивные оценки, но и критику, а 
также конструктивные предложения и 
рекомендации по улучшению деятель
ности отдельных служб.
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Таким образом, проведение социо
логических исследований в социальной 
работе необходимо не только для объ
яснения социальной практики, но и 
для выработки рекомендаций, направ
ленных на повышение качества оказа
ния помощи людям, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию.
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Н.И. Б елова

В сфере этнонациональных отношений

Объектом исследования современной 
этнической социологии была и оста
ется этническая общность, что предпо
лагает необходимость привлечения 
системного подхода и реализации 
структурно-функционального анализа 
социального в этническом, этнического в 
социальном. Социологическая интер
претация в этом случае основывается 
на анализе данных переписей населе
ния, текущей статистики, репрезента
тивных опросов, с преобладанием ко
личественных методов в исследова
тельских практиках.

Постепенно объектом современных 
исследований становится глобальная и 
одновременно фрагментарная, посто
янно изменяющаяся, «текучая», этни
ческая социальная реальность. В пред
метное поле зрения исследователей 
вошли также новые, парадоксальные 
этносоциальные явления и этнокуль
турные феномены, культурные и соци
ально-психологические феномены эт
нической идентичности, толерантности 
(интолерантности), ксенофобии. Этот

подход был подготовлен концепциями 
этноцентризма и этнического нацио
нализма с признанием особой значи
мости межэтнической коммуникации.

Сложность научного поиска и ин
терпретации результатов анализа в со
временной этнической социологии за
ключается в многозначности понятий, 
проявляющихся в социальных практи
ках повседневности межэтнического 
общения и взаимодействия.

Попытка осмысления и логической 
содержательной интерпретации этих 
феноменов, даже в первом, описатель
ном приближении, уже представляет 
основу для формулировки и после
дующей верификации содержательных 
гипотез, как для уже реализованных, 
так и для будущих этносоциологических 
и этнопсихологических исследований.

К новым методикам, применяемым 
в этносоциологии, относятся следую
щие: тест Куна—Маркпатленда, мето
дика Д. Каца—К. Брейли, шкала соци
альной дистанции Е. Богардуса, кон
цепция диспозиционной регуляции
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личности В.А. Ядова, методики психо
семантики: техника репертуарных ре
шеток, метод семантического диффе
ренциала Ч. Осгуда, методика Рокича 
и «методика ранжирования системы 
ценностей» С. Шварца и У. Билски. 
Хотелось бы обратить внимание на 
перспективную методику измерения 
этноцентризма, разработанную М. Стад- 
никовым, теорию социальной иден
тичности Г. Тэджфела и теорию соци
альной категоризации Д. Тернера. 
В этносоциологических исследованиях 
используются также методика С. Бад- 
лера «Толерантность к неопределенно
сти», методики рисунчатой фрустрации 
Розенцвейга, методики «Культурный 
шок», ВИКТИ (Виды и компоненты 
толерантности/интоленрантности) и 
проективная методика КЭТИ (Кросс- 
культурная и этническая толерант
ность — интолерантность), разрабо
танные Г.Л. Балдиер. Интересна мето
дика Л.Г. Почетбут «Виды агрессивно
сти» (на основе методики Басса— 
Дарки), в которой агрессивность рас
сматривается как проявление дезадап
тации и интолерантности, Тест куль
турно-ценностных ориентаций (на ос
нове теории Флоренс Клакхон и Фреда 
Стродбека), ПИК (Показатели инди
видуализма — коллективизма, на ос
нове описания культурных синдромов 
Г. Триандиса).

Для социологической интерпрета
ции особое значение имеет определе
ние параметров выборочной совокуп
ности. При исследовании динамики 
крупномасштабных этносоциальных 
явлений и социально-этнических про
цессов выборка должна быть сопоста
вима с медианой статистико-демогра
фического измерения компонентов эт
носа (1000 опрошенных). Исключени
ем является опрос экспертов, модаль
ных групп, фокус-групп, специально 
конструируемых социологом для ис

В сфере этнонациональных отношений

следования этносоциальных феноменов 
и специфических этнокультурных явле
ний. Можно отметить порочную прак
тику экстраполяции на большие сово
купности социологических данных, по
лученных на микровыборках, расшири
тельную их интерпретацию с конструи
рованием умозрительных «сценариев».

Как и в любом научном исследова
нии, та или иная интерпретация в эт- 
носоциологии может быть опровергнута 
этносоциальными фактами в новой 
концептуальной интерпретации. По
этому такое значение имеет верифици- 
руемость данных.

Для интерпретации результатов эт- 
носоциологического исследования 
применяется метод социального экс
перимента (как полевого, так и моде
лируемого). Имеется в виду дальней
шая разработка методик по типу экс
перимент ex post facto. Он был моди
фицирован с учетом принципа допол
нительности Н. Бора (Маликова, 2011). 
Продуктивно привлечение методов 
социального моделирования, а также 
обращение к методологическим воз
можностям «теории игр» (Дж. Нейман, 
М. Шубик, О. Моргенштерн и др.), 
дающие широкие возможности для уг
лубленной интерпретации на основе 
мониторинга региональных этносоцио
логических исследований.
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Н.Р. Маликова

При изучении общественного мнения

Первые эмпирические исследования 
общественного мнения датируются 
концом XIX — началом XX в. в США. 
Исследования были призваны удовле
творить потребности общества в полу
чении информации по рыночным про
блемам, а также политическим вопро
сам, связанным с выборами, конку
ренцией партий и т.п. Таким образом, 
прикладные исследования обществен
ного мнения стали развиваться по двум 
направлениям: 1) рыночному (изучение 
спроса на товары, потребительского 
поведения, рекламы и т.п.); 2) поли- 
тическому (изучение мнений по поли
тическим вопросам: оценки различны
ми социальными группами тех или 
иных политических деятелей, голосо
вания на выборах и т.п.). Первое на
правление фактически преобразовалось 
в маркетинговые исследования.

Основным методом, применяв
шимся для изучения общественного 
мнения по второму направлению, стал 
почтовый опрос. Во многих странах в 
первой половине XX в. стали прово
диться опросы, создаваться специаль
ные организации, осуществляющие их

на регулярной основе. Спецификой 
почтовых опросов было большое число 
респондентов (иногда превышающее 
миллион человек). К недостаткам ме
тода можно отнести неполный возврат 
анкет, несоответствие состава отве
тивших генеральной совокупности (в 
частности, электорату), поскольку ан
кеты рассылались, например, по теле
фонному справочнику или списку вла
дельцев автомашин (как это делало в 
США издание Literary Digest).

Прорыв в методике опросов был 
сделан американским социологом 
Дж. Гэллапом, который правильным 
прогнозом победы Ф. Рузвельта на 
президентских выборах 1936 г. привлек 
внимание к проблеме разработки эф
фективного инструментария изучения 
общественного мнения путем построе
ния выборки. Когда объект исследования 
общественного мнения насчитывает бо
лее 500 чел., более правильным в совре
менной социологии считается исполь
зование выборочного метода (Горшков, 
Шереги, 2009, с. 194-196).

Поэтому исследователи обществен
ного мнения больших генеральных со
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вокупностей стали уделять больше 
внимания принципам построения вы
борки, корректности формулирования 
вопросов, правилам интерпретации ре
зультатов. Но это не означает, что все 
исследования общественного мнения 
применяют только выборочный метод. 
Перед масштабным опросом общест
венного мнения часто проводятся пи
лотажные исследования для определе
ния объектов и субъектов обществен
ного мнения. В качестве его объектов, 
например, выявляются те проблемы и 
события, которые привлекают внима
ние людей, в качестве субъектов опре
деляются социальные группы, которые 
будут опрашиваться в конкретном ис
следовании. Для этого в пилотаже могут 
использоваться как количественные, 
так и качественные методы, например 
глубинные интервью, экспертные оценки, 
контент-анализ СМИ (Тощенко, 2012, 
с. 99-101).

Среди новых, но быстро разви
вающихся типов эмпирических иссле
дований общественного мнения выде
ляется экзитпол — анонимный выбо
рочный опрос избирателей на выходе 
из избирательных участков (см. Экзит
полы).

Выделяются различные виды опро
сов: по масштабу — общенациональные 
и региональные, по критерию публич
ной доступности — открытые и за
крытые (материалы которых идут 
только заказчику, часто применяются в 
ходе избирательных кампаний и т.п.). 
При проведении заказных опросов 
общественного мнения заказчик может 
вносить свои пожелания в состав объ
ектов (проблем, сюжетов и т.п.) и 
субъектов общественного мнения (со
циальных групп, мнения которых его 
интересуют). Такие опросы более же
стко структурированы и иногда требу

ют определенной корректировки мето
дического аппарата. Кроме того, заказ
чик часто накладывает запрет на пуб
ликацию результатов таких исследова
ний и представление их только потре
бителю в интересующей его форме 
(доклад, аналитическая записка, чис
тые данные без интерпретации и др.).

В ходе общенациональных опросов 
часто используют такой вид, как омни
бусы. Их специфика заключается в 
том, что они проводятся с определен
ной регулярностью, включают разные 
блоки вопросов по различным облас
тям жизнедеятельности, а также в них 
к постоянным блокам вопросов можно 
присоединять дополнительные по по
желанию заказчика или по особо акту
альным на данный момент времени 
проблемам. Омнибусные исследования 
проводятся в двух формах: мониторин
га и курьер-исследования.

Мониторинг — это достаточно по
пулярный вид исследования, который 
проводится с принятой регулярностью 
(например, раз год) по репрезентатив
ной выборке, составленной с учетом 
территории (страны, региона, города), 
либо каких-то других параметров. На
пример, под эгидой Совета Федерации 
в течение последних лет проводился 
мониторинг отношения к законода
тельству со стороны федеральных и ре
гиональных органов власти и населения. 
По результатам такого мониторинга раз 
в год выпускался доклад «О состоянии 
законодательства в Российской Феде
рации». Левада-Центр уже много лет 
проводит мониторинг социально-эко
номических перемен в России.

Курьер-исследование — это ежеме
сячный опрос, который обеспечивает 
быстрое получение результатов. Курь
ер-исследование проводится по репре
зентативной выборке городского и
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(или) сельского населения. Примером 
могут служить общероссийские опросы 
1600 чел., проводимые ВЦИОМ в бо
лее 120 населенных пунктах по четы
рехступенчатой выборке. Результаты 
подобных исследований получают обыч
но через две недели.

Кроме омнибусных и курьер-иссле
дований проводятся также блиц-опросы. 
Это разновидность метода личного ин
тервью с опросником небольшой дли
ны (до 25—30 простых вопросов или до 
10—12 минут интервью). Такие опросы 
проводятся в крупных городах (с насе
лением свыше 100 тыс. чел.) или го
родских районах для того, чтобы полу
чить информацию о настроениях насе
ления по различным проблемам. Часто 
эти опросы носят маркетинговый ха
рактер и проводятся среди посетителей 
торговых точек, чтобы узнать их пред
почтения и установки. Выбор зон оп
роса происходит путем случайного от
бора из числа микрорайонов (избира
тельных участков) на территории дан
ного города или района. Для того что
бы исключить смещение в выборке от
носительно генеральной совокупности, 
для отбора респондентов в зоне опроса 
используются половозрастные и поло
образовательные квоты.

Как показывает опыт проведения 
блиц-опросов в России, полученные 
в их ходе результаты коррелируют с 
результатами телефонных опросов и 
глубинных интервью. Методика про
ведения блиц-опросов широко ис
пользуется во многих странах мира. В 
этой сфере достигается большая уни
фикация подходов российских и за
рубежных социологов к исследова
нию общественного мнения в разных 
странах.

Опыт проведения опросов в разных 
странах показал, что практика изуче
ния общественного мнения требует 
дальнейшей методической и организа
ционной работы. Изучение обществен
ного мнения является хорошим поли
гоном для опробования различных ме
тодик и совершенствования социоло
гического инструментария. Кроме то
го, эмпирические исследования вносят 
конструктивный вклад в содержатель
ный анализ динамики общественного 
мнения как важного института граж
данского общества.
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В сфере международных отношений

Кардинальные изменения в мире, про
исходящие в XX в., вызвали естествен
ную потребность в организации при
кладных, эмпирических исследований 
международных реалий. Они стали 
группироваться по нескольким направ
лениям. Истоки первого направления за
родились в США и были закономерным 
расширением сферы опросов общественно
го мнения на международные отношения.

Опросы общественного мнения по 
международным проблемам стали ак
тивно проводиться после создания в 
1946 г. Международной ассоциации 
исследователей общественного мнения 
и в 1947 г. Международной ассоциации 
Гэллапа (Gallup International Association, 
GIA). Основатели этой Ассоциации 
разработали концептуальное видение 
таких опросов, считая, что они помо
гут народам разных стран узнать друг 
друга лучше и таким образом предот
вратить войну. Это затрагивало саму 
суть международных отношений как 
отношений между народами, придавая 
опросам по международной проблема
тике инструментальный характер как 
средства улучшения таких отношений.

Международные опросы обществен
ного мнения рассматривались социоло
гами разных стран, входивших в Ассо
циацию, как компонент демократиче
ских институтов. В настоящее время 
ее президентом является канадский 
социолог Жан-Марк Лежер, который 
на последней конференции Ассоциации 
в Вене в 2010 г. отметил, что она объе
диняет организации, осуществляющие 
международные опросы и маркетинго
вые исследования, более 60 стран, в 
которых проживает 89% мирового насе

ления. С 1977 г. GIA по инициативе 
Гэллапа стала осуществлять проект, 
получивший название «Глобальный ба
рометр надежды и отчаяния», в рамках 
которого ежегодно проводится между
народный опрос общественного мне
ния. Например, в 2010 г. он осуществ
лялся в 53 странах мира, где в общей 
сложности было опрошено 64 тыс. рес
пондентов. Ежегодно GIA также осу
ществляет самый крупный глобальный 
опрос общественного мнения под на
званием «Голос народа».

Российским вариантом междуна
родных опросов общественного мне
ния стал «Евразийский монитор», осу
ществивший первые исследования в 
2004 г. Концепция проекта во многом 
заимствует и развивает идеи «Евроба
рометра» — действующей исследова
тельской программы Европейского 
Союза, а также других аналогичных 
проектов, реализуемых в разных частях 
света («Афробарометр», «Латинобаро- 
метр» и др.). Основной идеей проекта 
является регулярное (мониторинговое) 
измерение основных показателей со
циальных настроений жителей стран 
постсоветского пространства (ПСП), и 
прежде всего России, Беларусии, Ка
захстана и Украины, входящих в Евро
пейское экономическое пространство. 
В перспективе «Евразийский монитор» 
должен стать постоянно действующей 
системой межстрановых (кросскуль- 
турных) социологических исследований 
на постсоветском пространстве. Целя
ми этого проекта являются: 1) изме
рение основных показателей социаль
ного и экономического самочувствия 
населения, актуальной социальной
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проблематики и отношения к главным 
институтам власти страны; 2) измере
ние отношения к главным социально- 
политическим событиям, явлениям и 
процессам; 3) измерение внешнеполи
тических и интеграционных ориента
ций населения, отношения к сотруд
ничеству в рамках СНГ и к новым ин
теграционным инициативам; 4) иссле
дование самоидентификации (постсо
ветской, европейской, азиатской, на
циональной и т.п.) населения; 5) мо
ниторинг формирования новой инте
грационной идентичности; 6) инфор
мирование органов государственной 
власти, топ-менеджмента бизнес-струк
тур, неправительственных некоммерче
ских объединений третьего сектора, 
СМИ и широкой общественности об 
основных параметрах социальных на
строений жителей стран постсоветско
го пространства (СНГ, ЕЭП).

Основой проекта «Евразийский 
монитор» являются регулярные (раз в 
шесть месяцев) синхронизированные 
опросы населения стран СНГ по еди
ному инструментарию (анкете). В каж
дой из стран-участниц опросы прово
дятся по общенациональной репрезен
тативной выборке (1100—2000 чел.). 
Единая анкета опросов состоит из двух 
частей: постоянной (мониторинговой) 
части, включающей вопросы социаль
ного самочувствия и актуальной про
блематики, отношения к различным 
ветвям власти, а также отношения к 
интеграции, — 10 вопросов; 2) пере
менной (тематической) части, вклю
чающей вопросы, посвященные какой- 
то одной теме, меняющейся от опроса 
к опросу (например, культурные связи, 
политические и предвыборные ориен
тации населения и т.п.), — 20—25 во
просов. Результаты всех исследований, 
проведенных по проекту, доступны на 
сайте «Евразийский монитор», 2012.

Вторым направлением эмпириче
ских исследований международных от
ношений стали компаративные исследо
вания на основе унифицированных пока
зателей и индексов, характеризующих 
их участников и их отношения друг с 
другом. Это направление, возникшее в 
США в 1950-е гг., сопровождалось 
разработкой различных показателей, 
характеризующих положение различ
ных стран на мировой арене, которая 
вначале осуществлялась на базе анали
тических центров американских и не
которых европейских университетов и 
заинтересованных ведомств. Большую 
роль в продвижении этих задач сыгра
ли такие американские аналитики, как 
X. Алкер из Центра международных 
исследований Массачусетского техно
логического института (Alker, Bierstekers, 
1984) и др. Их усилиями были разрабо
таны унифицированные системы таких 
показателей, а затем собраны эмпири
ческие данные о международном по
ложении большинства стран мира. 
Это, во-первых, создало уникальные, 
постоянно пополняемые компьютери
зированные базы эмпирических дан
ных для сравнительных исследований. 
Во-вторых, это стимулировало разви
тие третьего направления эмпириче
ских исследований — моделирования 
международных отношений.

Работы членов Римского клуба 
(А. Печчеи и др.) начиная с 1970-х гг. 
внесли свою лепту в развитие этого 
нового направления научных исследо
ваний. Они одни из первых стали осу
ществлять работы в сфере глобального 
моделирования, построения первых 
компьютерных моделей мира, разра
ботки универсальной системы показа
телей, которые использовались для мо
делирования различных международных 
проблем. Их вклад обычно связывают 
с исследованием глобальных проблем.
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Но это не совсем правильно. В начале 
1970-х гг. по предложению клуба 
Дж. Форрестер применил разработан
ную им методику моделирования на 
ЭВМ к международной проблематике. 
После известных работ членов клуба 
«Мировая динамика» (Дж. Форрестер,
1971) , «Пределы роста« (Д. Медоуз,
1972) вышел второй доклад «Человече
ство на перепутье» (М. Месарович, 
Э. Пестель, 1974), в котором в центре 
внимания оказались международные 
отношения между регионами (группами 
стран). В соответствии с предложенной 
концепцией органического роста каж
дый регион мира должен выполнять 
свою особую функцию, подобно клетке 
живого организма. Модели Медоуза- 
Форрестера и Мессаровича—Пестеля 
были востребованы правительством 
США для прогнозирования и активно
го воздействия на процессы, происхо
дящие в международной сфере.

Следующий доклад членов клуба 
«Пересмотр международного порядка» 
(Тинберген, 1976) как раз был посвя
щен тому, как нужно воздействовать 
на эти процессы. Я. Тинберген пред
ставил проект перестройки структуры 
международного порядка, выдвинул 
конкретные рекомендации, касаю
щиеся принципов поведения и дея
тельности, основных направлений по
литики, создания новых или реорга
низации существующих институтов, 
чтобы обеспечить условия для более 
устойчивого развития. Проблематика 
устойчивого развития была активно 
подхвачена ООН, под эгидой которой 
ученые из многих стран разрабатыва
ли модели устойчивого развития. 
В России таким моделированием 
активно занимались Н.Н. Моисеев, 
О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков и др. 
(Кузнецов, Большаков, 2002).

Интересный вклад в моделирова
ние международных отношений внес

бывший президент клуба А. Печчеи в 
докладе «Человеческие качества». 
А. Печчеи предложил шесть, как он 
назвал, стартовых целей, которые свя
заны с «внутренними пределами» са
мого человека, культурным наследием 
народов, формированием мирового со
общества, охраной окружающей среды 
и реорганизацией производственной 
системы. Центральная идея этого док
лада состоит во «внутренних пределах», 
т.е. в совершенствовании человека, рас
крытии его новых потенциальных воз
можностей (Печчеи, 1980. с. 128—129).

В 1991 г. в докладе «Первая гло
бальная революция» от имени Римско
го клуба, написанном его президен
том А. Кингом и генеральным секрета
рем Б. Шнайдером, были проанализи
рованы произошедшие в мире переме
ны в контексте новой ситуации в меж
дународных отношениях, возникшей 
по окончании противостояния Востока 
и Запада в результате создания новых 
блоков, появления новых геостратеги
ческих сил и приоритетов. Авторы 
доклада на основе системного анализа 
этих изменений предложили програм
му действий для решения международ
ной проблематики. В тесном сотруд
ничестве с множеством научных и об
разовательных организаций Римский 
клуб в мае 2008 г. разработал новую 
трехгодичную программу «Новый путь 
мирового развития» (A New Path for 
World Development), в которой обозна
чены основные направления деятель
ности на будущее.

Одно из российских исследований 
по моделированию международных от
ношений провели социологи МГИМО 
под названием «Политический атлас 
современности». Они собрали характе
ристики более чем сотни стран и с по
мощью кластерного анализа выявили 
их группировки по пяти типам харак
теристик: эффективность государства,
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способность отвечать на внешние и 
внутренние вызовы, ресурсы воздейст
вия на окружающую среду, качество 
жизнеобеспечения собственного насе
ления, потенциал демократического 
развития. Выводы, которые сделали 
исследователи на основе анализа соб
ранных эмпирических данных, в целом 
совпадают с мнениями экспертов по 
международным отношениям, а также 
наблюдениями за международной ре
альностью.

Важным направлением моделирова
ния международных отношений являет
ся исследование международных кон
фликтов и войн, их причин, механизмов 
предотвращения и урегулирования. 
Здесь наибольшего успеха достиг аме
риканский исследователь Т. Шеллинг 
(Шеллинг, 2007). Моделированию так
же подвергаются процессы интеграции, 
международного сотрудничества на мно
гостороннем и двухстороннем уровнях, 
а также внутри международных органи
заций. Здесь особенно интересными яв
ляются исследования процессов евро
пейской интеграции, предпринятые 
группой американских неофункциона
листов во главе с Э. Хаасом. Они смог
ли не только выявить логику регио
нальной интеграции, но и адаптиро
ваться к меняющимся международным 
отношениям. Теория закрепилась с 
выходом в 1968 г. книги Хааса «Объе
динение Европы: политические, соци
альные и экономические силы 1950 — 
1957» (Хаас, 1968), которая имела 
большое практическое значение, так 
как была использована в процессе соз
дания Европейского Союза.

Эмпирические исследования меж
дународных отношений обладают своей 
спецификой объекта и предмета изуче
ния. В прошлые века международная 
реальность упорядочивалась прежде 
всего крупными государствами, кото
рые создавали своеобразную иерархию.

Поэтому объектами изучения были го
сударства, а предметом — различные 
аспекты их взаимоотношений (сотруд
ничество, интеграция, войны, между
народные конфликты и т.п.). В XXI в. 
в международных отношениях участву
ет множество субъектов. Хотя первич
ными субъектами продолжают оста
ваться национальные государства, все 
большую роль в качестве участников 
международных отношений начинают 
играть негосударственные организации, 
транснациональные корпорации, группы 
интересов, группы давления и т.п. Таких 
негосударственных организаций, дей
ствующих в международных отноше
ниях, уже насчитываются десятки ты
сяч. В 1981 г. негосударственных орга
низаций (НГО) в мире было 13 тыс., а 
в настоящее время уже около 50 тыс. 
Транснациональных корпораций — 
64 тыс. Поэтому объектом эмпириче
ских исследований международных от
ношений все в большей степени ста
новится деятельность таких негосудар
ственных организаций и отношение 
людей к ним. Российских социологов, 
например, интересует, как наши гражда
не относятся к различным международ
ным фондам (например, фонду Сороса), 
международным, в том числе правоза
щитным, организациям («Гринпис», 
«Эмнисги Интернэшнл» и др.). Это су
щественно расширяет объект и предмет 
эмпирических исследований междуна
родных отношений, делая их более 
сложными и насыщенными данными.

При проведении международных 
опросов выборка строится на основе 
существующих правил. Правда, еще со
храняется проблема унификации подхо
дов в разных странах. Обычно, если 
проводится международное исследова
ние, в котором принимают участие ор
ганизации из разных стран, это является 
предметом предварительных догово
ренностей между участниками проекта
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(например, как это делается в упоми
навшемся выше «Евразийском мони
торе»). Если же исследования прово
дятся сепаратно, это создает проблему 
сравнимости их результатов. С этой же 
проблемой сталкиваются исследовате
ли при создании и пользовании ком
пьютерными банками данных разных 
стран.

К наиболее эффективным методам 
эмпирического исследования в сфере 
международных отношений относятся: 
опросы населения разных стран (об их 
отношении к другим государствам и их 
населению, международным организа
циям, разным международным пробле
мам и вариантам их решения); компа
ративные исследования международных 
отношений на основе унифицированных 
показателей и индексов, моделирование 
международных отношений, «теория
игр» (особенно эффективно применя
лась при исследовании войн и между
народных конфликтов Т. Шеллингом), 
контент-анализ (текстов и выступле
ний участников международных отно
шений, СМИ, освещающих междуна
родную тематику), и некоторые другие 
инструменты исследования.
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В сфере социологии управления

Применительно к этой сфере деятельно
сти социолога речь чаще всего идет об 
исследованиях организаций (или от
дельных подразделений, или профессио
нальных групп), направленных на изу
чение их специфики, условий и меха
низмов функционирования и развития, 
логики формирования структур, факто
ров, предопределяющих организацион
ное поведение и взаимоотношения раз
личных социально-профессиональных 
групп. В этих исследованиях социологи, 
как правило, опираются на методологию 
сравнительных исследований, в рамках 
которых они активно используют мето
ды построения типологии.

Можно зафиксировать следующие 
методико-методологические особенно
сти проведения исследований. В о -  
п е р в ы х ,  в качестве единицы на
блюдения и анализа очень часто рас
сматриваются не отдельные люди (или 
группы людей), а специфические, бо
лее сложные социальные целостности. 
Ими обычно выступают либо органи
зации, либо входящие в них подразде
ления разного масштаба и разных уров
ней (цеха, отделы, департаменты и т.д.).

В о - в т о р ы х ,  для получения эм
пирической информации о состоянии 
социальных организаций или их дина
мики рассматривается метод содержа
тельного анализа документов. Перечень 
анализируемых документов очень ши
рок. Он включает документы, в числе 
которых можно особо выделить фикси
рующие: положение о типе, профиле и 
статусе организации; историю возник
новения и основные этапы ее развития; 
размер и динамику ее численности; по
ложения о входящих в нее структурных

подразделениях; должностные инст
рукции основных работников аппарата 
управления на всех уровнях; докумен
ты, фиксирующие тип и специфику 
организационной структуры и аппарата 
управления, а также содержание бизнес- 
процессов; показатели эффективности 
работы организации и ее базовых под
разделений; стратегии развития органи
зации; социально-профессиональный и 
кадровый состав работников организа
ции, его динамику; проблемы, возни
кающие в отношениях организации с 
местными или региональными властя
ми, партнерами, конкурентами, клиен
тами и т.д.

В - т р е т ь и х ,  сравнительно час
то используется метод опроса экспер
тов. Экспертный опрос в зависимости 
от решаемых задач может проводиться 
в разных версиях: 1) в жестко заданной 
формализованной форме количествен
ной оценки (рейтинг или балльная 
оценка эффективности работников или 
подразделений по изначально заданным 
критериям); 2) в форме фокусированно
го неформализованного (или полуфор- 
мализованного) интервью, в рамках ко
торого выясняются стоящие перед ор
ганизацией (подразделением) задачи, 
а также проблемы, возникающие в 
процессе их реализации.

В - ч е т в е р т ы х ,  в рамках этих 
исследований популярным является 
метод массового (анкетного) опроса. 
Он обычно используется при изуче
нии уровня либо удовлетворенности 
работников условиями труда и быта на 
предприятиях, либо движения кадров, 
либо социальной адаптации работника 
к специфике организации.
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И наконец, важную роль при про
ведении исследований в этой сфере 
могут играть документальные и стати
стические данные, характеризующие 
экономическую, рыночную и социально- 
бытовую специфику региона, города, 
поселения, в рамках и на фоне которых 
изучается деятельность организации.
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При изучении семьи

В социологии семьи, так же как и в 
других отраслях социологического зна
ния, возможно использование методов 
анализа документов, наблюдения и оп
роса. Влияние исследователя при ис
следовании семейных отношений при
сутствует, но в разной степени. При 
анализе документов (писем, дневни
ков, фотографий) влияние оказывается 
меньше, так как документ не создается 
исследователем в отличие от анкеты 
или гайд-интервью. Надо также отме
тить, что влияние исследователя мак
симально во включенном наблюдении 
и минимально в невключенном. В со
временных условиях, когда можно ис
пользовать онлайн-методы, влияние 
интервьюера уменьшается, но услож
няется задача отбора респондентов. 
Влияние на ход полевой работы оказы
вают и теоретические установки иссле
дователя. Социолог рискует стать сто
ронником тех концепций, в которых

отображаются привычные ему пред
ставления о семейной жизни. Индиви
дуальный опыт семейной жизни само
го исследователя также может препят
ствовать беспристрастному изучению 
семейных отношений.

При социологическом опросе семьи 
желательно опрашивать всех участников 
семейного взаимодействия: жену и му
жа, детей, а иногда и других родствен
ников. Возникают проблемы сложности 
построения внутрисемейной выборки и 
мотивации респондентов. Семейная 
проблематика — личностная, интимная 
сторона жизни, и потому далеко не все 
респонденты проявляют искренность. 
Для семейных опросов характерно 
предъявление не подлинной, а защит
ной, социально одобряемой мотивации 
семейных действий. Имеет значение 
место проведения опроса: более благо
приятна ситуация, когда оно выбрано 
самим респондентом.
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Социолог часто изучает мнение 
респондентов, а не само поведение лю
дей. Применительно к социологии се
мьи это означает, что исследователь 
часто узнает, что думает человек по по
воду своего поведения или поведения 
кого-либо еще, а не по поводу реальной 
ситуации. Преодолеть это затруднение 
может помочь использование разных 
методов. В социологии семьи методы 
количественные и качественные допол
няют друг друга. Более того, только 
схожие результаты при использовании 
разных методов позволяют говорить о 
достоверности результатов.

При исследовании семьи исполь
зуются специфические методы. Генеа
логический метод, или метод изучения 
семейного древа по линиям родства, 
идущим от обоих предков. Целью это
го метода является изучение жизнен
ного пути семейных поколений, свя
занных прямым родством, анализ со
циальной структуры и формирования 
различных социальных групп. Сущест
вует два подхода к построению генеа
логического древа: в первом (демогра
фическом) используются конкретные 
даты браков, рождений, смертей, во 
втором (феноменологическом) за ос
нову берутся семейные мифы, были, 
предания в трактовках различных чле
нов семьи. Если к генеалогическому 
древу семьи добавляются данные о 
важных семейных и жизненных собы
тиях, то можно построить геносоцио- 
грамму, позволяющую выявить семей
ный сценарий, т.е. события в жизни 
семьи, раскрывающие семейные роли, 
предпочтения в выборе супругов, про
фессий, стиля жизни, особенности ми
ровоззрения. Семейные события ана
лизируются с помощью документов, а 
если их нет или недостаточно, исполь
зуется метод устных историй семьи, с 
помощью которого фиксируются рас
сказы членов семьи, затем данные со

поставляются, выявляется общее и 
особенное. Расхождения имеют соци
ально-символическое значение как в 
хронологии, так и в оценке смысла со
бытия. Метод семейных биографий пре
следует цель изучить значимость се
мейных событий и обычно расклады
вается на две составляющие. Первая 
часть — история жизни, т.е. собственно 
биографический метод, изучение инду- 
видуального пути и жизненного опыта 
разных членов семьи на разных стади
ях. В этом случае изучаются докумен
ты, берутся биографические интервью, 
проводится сравнительный анализ по
лученных данных. Вторая часть — 
история семьи как локального сообще
ства на протяжении поколений, семья 
рассматривается как малая группа в 
исторической перспективе. Это ком
плексная работа, включает в себя изу
чение семейных архивов, глубинные 
интервью с представителями разных 
поколений, составление генеалогий, 
рассмотрение истории семьи в истори
ческом контексте.

В основе изучения семейного цик
ла жизни — статистические методы: 
метод переписи, когортный анализ (по
следовательность изменений семьи во 
всех семьях вступивших в брак в та
ком-то году, за основу берется нукле- 
арная семья).

Метод семейных бюджетов направ
лен на изучение образа жизни семьи и 
стиля потребления. Исследование се
мейного бюджета времени позволяет по
нять соотношение рабочего и свободно
го времени, а также распределение до
машнего труда и отдыха между члена
ми семьи. Применяются также методы 
анализа семейных структур родства 
(свойства) и межличностных (социо
культурных) ролей членов семьи.

Для исследования семейного пове
дения используются методы изучения 
совместимости супругов, методы (в том
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числе тесты) измерения удовлетворенно
сти браком, метод семантического 
дифференциала.
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При исследовании детства

В современном обществе серьезно 
расширяется круг потребителей науч
ных знаний о детях. В связи с новыми 
реалиями такая необходимость возни
кает и у традиционных специалистов 
(педагогов, психологов и др.), и у но
вых профессиональных групп: руково
дителей детских объединений, работ
ников социальных учреждений, юри
стов, в том числе уполномоченных по 
правам ребенка, работников госструк
тур, комитетов по молодежной поли
тике, создателей детских средств массо
вой коммуникации. Актуальность по
добных разработок подтверждается так
же и тем, что в современном мире про
исходят серьезные изменения в самом 
объекте научного познания — детстве.

Это обусловливает востребованность 
методологии и методики исследования 
детства, направленность на интересую
щие специалистов предметные области.

При исследовании такой целевой 
группы, как дети, принципиальным яв
ляется выбор метода исследования. При 
изучении мнения детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов необхо
димо конструирование особых методик 
с применением игры, графики, рисун
ков, которые учитывали бы специфику 
психического и общего развития лично
сти. Использование «мягких» методов 
способствует получению качественной 
и более полной информации. Такие ме
тоды во многом позволяют избежать 
влияния взрослого социолога на отве
ты респондентов. Дошкольники, уче
ники начальной школы с большим 
удовольствием участвуют в подобного 
рода исследованиях, что также способ
ствует получению более полной и аде
кватной реальности информации.

Игра-интервью применяется, как 
правило, для опросов дошкольников.
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Ответы на серьезные вопросы могут 
быть получены от детей, которым пред
лагается поиграть в сказку, придумать 
волшебную страну, попутешествовать 
на другую планету, превратиться в ска
зочного персонажа.

Первое упоминание о применении 
такого метода мы нашли в работах со- 
циолога-педолога 30-х гг. XX в. Берн
штейна. Изучая увлечения и интересы 
детей, ученые применяли различные 
игровые ситуации. Например, показы
вали снятый эпизод и предлагали до- 
фантазировать сюжет. Еще в одном ис
следовании дети входили в импровизи
рованную будку со стеллажами, на кото
рых стояли бобины с кинофильмами, и 
выбирали что-то по своему желанию, 
объясняя свой выбор. Социологи фик
сировали мотивы и предпочтения, дети 
же считали, что именно выбранные ими 
фильмы будут скоро показывать в дет
ском кинотеатре.

Метод применяется редко и в ис
ключительных случаях исследования 
сложных целевых групп. Его лучше 
использовать в индивидуальном по
рядке и не более чем в течение 15 ми
нут. Применение метода требует дол
гой подготовки, иногда требуется мно
годневное привыкание детей к иссле
дователю. Для игры необходимо вы
брать время, обычное для игр детей в 
соответствии с их режимом, проводить 
интервью следует в привычной для ре
бенка обстановке.

Трудности и ограничения проведе
ния метода связаны с необходимостью 
развития мастерства исследователя са
мому вжиться с игру с ребенком, отра
боткой навыков общения, слушания, 
понимания, коммуникации с юными 
респондентами. Скажем, взрослый го
ворит: «Давай поиграем в сказку! Есть 
на свете разные волшебные страны: 
Тридевятое царство, Страна Оз, Коро
левство кривых зеркал. А есть, оказы

вается, страна, где король — малень
кий мальчик (или маленькая девочка, 
если разговор идет с девочкой). Тебе 
сколько лет? (Ребенок называет свой 
возраст). И ему (или ей) столько же 
лет! И этот король (или королева) 
очень любит всех детей и хочет издать 
много законов, чтобы всем детям жи
лось хорошо. И он (она) выбрал (а) те
бя своим советником. Какие законы 
ты бы ему предложил (а)?» Эта всту
пительная беседа благоприятствует 
созданию доверительной, спокойной 
атмосферы общения с ребенком. До
школьник с помощью исследователя 
входит в роль, этому способствует со
ответствие пола и возраста сказочных 
персонажей полу и возрасту отвечаю
щего. Также взрослый обязательно 
уточняет знание и понимание ребен
ком смысла употребляемых слов, в 
данном случае слова «законы»; при не
обходимости его можно заменить более 
понятным, например «указания, при
казы». С помощью такого интервью 
выясняется, в чем нуждаются дети, ка
кие права хотели бы иметь в семье, 
детском саду, обществе.

С помощью аналогичных игровых 
ситуаций можно зафиксировать значи
мые и оцениваемые негативно черты 
характера, свойства личности, выде
ляемые мальчиками и девочками. Ус
пешно могут быть исследованы с по
мощью игры и другие важные образо
вательные темы. Например, понимание 
детьми механизмов рыночной эконо
мики: ситуационная задача о вкладе и 
займе денег в банке, где детям предла
гается выполнить различные роли: 
банкира, кассира, клиента и т.п. Для 
более старшего возраста используются 
адаптированные к изучению детской 
аудитории традиционные методы при
кладных исследований. В том случае, 
если предполагается массовый опрос 
подростков с использованием анкеты,
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следует учитывать возможности вос
приятия и понимания текстов детьми. 
Язык анкеты должен быть доступен 
респондентам, допустимы личные об
ращения «Дорогой друг», «Ребята» и 
другие подобные, располагающие ре
бенка к дальнейшему заполнению ан
кеты. Следует вначале детально и дос
тупно описать процедуру заполнения 
анкеты, например: «обведи выбранный 
вариант ответа в кружок», «фамилию и 
имя писать на анкете не нужно», «в во
просе, где нет вариантов ответа, можешь 
написать то, что сам думаешь на специ
ально отведенных строчках», и т.п.).

Ориентация подростков на мнение 
референтной группы сверстников при
водит к необходимости создания усло
вий, в которых респонденту будет пре
доставлена возможность анонимно от
ветить на вопрос, не советуясь с ровес
никами и не опираясь на их мнение.

Процедурно необходимо предвари
тельно пояснить цели исследования, а 
также указать на анонимность опроса и 
отсутствие правильных или неправиль
ных ответов на вопросы исследователя. 
Исследователь должен позаботиться о 
том, чтобы подросток-респондент чувст
вовал себя уверенно. Даже для пись
менного опроса важно выбрать пра
вильное место и время. Например, в 
школьном классном кабинете, во время 
учебных занятий возможны ассоциации 
с контрольной или экзаменом, поэтому 
лучше пригласить ребят для подобного

исследования вечером или в выходные 
дни в актовый зал.

В любых ситуациях при использова
нии опросных или других методов, если 
ребенок нервничает, огорчен, раздражен, 
нужно прекратить исследование, этого 
требует этика проведения исследований 
с данной целевой группой.
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Приложения

П рилож ение 1. К онцептуальная схем а исследования 
(пример)

Ниже приведен фрагмент программы исследования предразводной ситуации в моло
дой семье (см. более подробно: Солодников, 1986, с. 4—25).

Структура программы планируемого исследования предполагала описание акту
альности его темы, рассмотрение степени изученности проблемы (и ее формулиров
ку), а также вытекающие из нее цель и задачи исследования. Только на этой основе 
описывались концептуальная схема, предмет и объект исследования, вводились его 
основные понятия, формулировались гипотезы (желательно основания и следствия) и, 
наконец, в качестве конкретизации концептуальной схемы приводился перечень ис
следуемых переменных, каждая из которых предполагала (в случае использования ме
тода опроса) формулировку конкретных вопросов.

Таким образом, концептуальная схема (модель) исследования позволяет структу
рировать его «каркас», взаимно согласовать отдельные его элементы, начиная от ис
пользуемых ключевых понятий (предполагающих предварительный анализ специаль
ной литературы) до конкретных пунктов инструментария, операционализирующего 
эти понятия.

Объект исследования — супруги в возрасте до 30 лет, впервые состоящие в браке, 
имеющие стаж брака до 5 лет, подавшие заявление на расторжение брака, но еще не 
разведенные. Предмет исследования — совокупность условий возникновения пред
разводной ситуации, характер ее протекания в молодой семье и последствия.

Концептуальную модель исследования можно схематически изобразить следующим 
образом.

Концептуальная модель исследования
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В основе построения концептуальной схемы лежит понятие предразводной ситуа
ции. В качестве условий ее возникновения следует выделить две группы факторов, 
имеющие существенно важное значение для жизнедеятельности семьи в первые годы 
ее существования. Первая группа — различные добрачные характеристики супругов 
(характеристики происхождения и социально-демографические). Некоторые из этих 
характеристик оказывают непосредственное воздействие на формирование предраз
водной ситуации, но большей частью их влияние опосредовано характеристиками се
мейной деятельности супругов, т.е. второй группой факторов, различными особенно
стями процесса адаптации супругов друг к другу.

Однако конституирующей характеристикой предразводной ситуации является со
стояние супружеских отношений, индикатором их неблагополучия служит неудовле
творенность супругов (или одного из них) этими отношениями или браком в целом. 

Перечень исследуемых переменных
1. Характеристики происхождения респондентов
1.1. Место преимущественного проживания (город — село)
1.2. Структура родительской семьи (полная — неполная)
1.3. Эмоциональные отношения родителей (в том числе факт их развода)
2. Характеристики добрачного поведения и отношений
2.1. Продолжительность знакомства и ухаживания
2.2. Частота конфликтов
2.3. Наличие сексуальных отношений с будущим супругом
2.4. Репродуктивные установки
2.5. Оценка успешности будущего брака
2.6. Добрачный контроль за потреблением алкоголя
3. Семейная деятельность и отношения
3.1. Количество детей в семье, их возраст и пол
3.2. Распределение обязанностей в семье по уходу за детьми и их воспитанием
3.3. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей
3.4. Характер проведения досуга (совместный — раздельный; открытый — закрытый)
3.5. Внутрисемейные отношения
3.5.1. Характер принятия решений
3.5.2. Доверительность общений супругов
3.5.3. Частота супружеских конфликтов
4. Внесемейная деятельность и отношения
4.1. Отношения с друзьями (наличие у супругов общих друзей
4.2. Взаимоотношения с родителями
4.2.1. Тип проживания (совместное — раздельное)
4.2.2. Характер материальной помощи родителей
4.2.3. Характер помощи в воспитании детей
4.2.4. Эмоциональные отношения молодых супругов с родителями
5. Характеристики предразводной ситуации
5.1. Процесс принятия решения о разводе
5.2. Отношения между супругами
5.2.1. Эмоциональные
5.2.2. Сексуальные
5.2.3. Хозяйственно-бытовые
5.2.4. Экономические
5.2.5. Юридические
5.3. Стиль поведения супругов в условиях предразводной ситуации
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5.3.1. Принятие решения о разводе (одним или обоими супругами)
5.3.2. Форма конфликтности супругов (вербальная — поведенческая)
5.4. Отношение микросоциальной среды к предстоящему разводу (активное — 

пассивное; позитивное —* негативное)
5.5. Субъективная значимость «внешних» и «внутренних» препятствий к разводу
5.6. Субъективная оценка причин развода
6. Последствия предразводной ситуации
6.1. Поведенческие реакции детей
6.2. Характер потребления алкоголя супругами
6.3. Отношение супругов к повторному браку
6.4. Особенности психологического состояния супругов
6.5. Суицидные намерения супругов
7. Оценка респондентом последствий развода
7.1. Профессиональных
7.2. Экономических
7.3. Психологических
7.4. Для детей
7.4.1. Психологических
7.4.2. Воспитательных
8. Условия жизни молодой семьи в начале брака и на момент опроса
8.1. Доход
8.2. Жилищная обеспеченность
9. Социально-демографические характеристики респондента
9.1. Пол
9.2. Возраст*
9.3. Национальность
9.4. Уровень образования*
9.5. Профессиональная принадлежность
9.6. Стаж брака
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При вступлении в брак и на момент опроса.
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П рилож ение 2. М акет вы борки  для социологического 
исследования

Данный макет выборки — основа исследования на тему «Изучение истории в средней 
школе как социальная проблема. Формирование исторического сознания» (на примере 
г. Москвы). Он является «инструкцией» для проведения опроса, содержит список 
мест и количества респондентов.

В исследовании сбор данных должен производиться на основании неслучайной, 
целевой, репрезентативной выборки. Тип выборки: квотно-гнездовой.

Опросы в московских школах с разным уровнем образования (от обычных обще
образовательных школ до лицеев и гимназий).

Объект исследования: школьники 9—11 классов г. Москва, государственных и му
ниципальных учебных учреждений.

Предмет исследования — историческое сознание школьников: состояние и про
блемы формирования

Генеральная совокупность — 137 967 учащихся 9—11 классов1.
Из них:
9- й класс — 55 187 чел. — 40% общего числа старшеклассников;
10- й класс — 36 791 чел. — 27% общего числа старшеклассников;
11- й класс — 45 989 чел. — 33% общего числа старшеклассников.
Выборочная совокупность: 1379 чел. — 100%.
Для выборочной совокупности определены следующие основания:
1. Класс

9-й 10-й 11-й
40% 27% 33%
552 372 455

2. Пол
Процентное соотношение мужчин и женщин в данной категории: мужчины — 

51%1 2, женщины — 49%.

9-й класс 10-й класс 11-й класс

Мальчики 282 190 232

Девочки 270 182 223

Всего 552 372 455

Всего в Москве 1598 государственных и муниципальных общеобразовательных уч
реждений3. В каждом из 10 округов необходимо выбрать самую лучшую среднюю

1 Общее образование в Российской Федерации, аналитический материал, 2009 г., ресурс доступа: 
http://www.gks.rU/bgd/regl/B 1004/1 ss WWW. exe/Stg/d0 3/3-tab-obraz.htm
2 Данные Всероссийской переписи населения 2010 года: http://www. Perepis2010/ru
3 Общее образование в Российской Федерации, аналитический материал, 2009 г., ресурс доступа: 
http://www.gks.ni/bgd/regl/B 10_04/IssWWW.exe/Stg/d03/3-tab-obraz.htm

http://www.gks.rU/bgd/regl/B
http://www
http://www.gks.ni/bgd/regl/B
http://WWW.exe/Stg/d03/3-tab-obraz.htm


школу. Таким образом, получаем 20 школ, в каждой нужно опросить одинаковое чис
ло учеников.

Рейтинг лучших школ Москвы по округам1 (апрель, 2011) (1 — лучшая школа, 2 — 
школа из конца списка лучших). Рассчитаем для каждой школы, сколько нужно оп
росить человек.

3 6 0  Приложения

Школа 9-й класс 10-й класс 11-й класс

Центральный округ
Школа Nq 1231 28 чел.

(14 мальчиков, 
14 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа No 50 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Западный округ
Школа N° 1248 28 чел.

(14 мальчиков, 
14 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа Nq ИЗО 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

22 чел.
(11 мальчиков, 
11 девочек)

Северо-Восточный округ
Центр образования N° 1682 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа-интернат N° 25 «Преображен
ский кадетский корпус»

28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

22 чел.
(11 мальчиков, 
11 девочек)

Северный округ
Школа Nq 1296 27 чел.

(14 мальчиков, 
14 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа Nq 747 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Северо-Западный
Гимназия N9 1544 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

22 чел.
(11 мальчиков, 
11 девочек)

Школа-интернат Nq 11 (с углублен
ным изучением китайского языка)

28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

1 Рейтинг «Известий» http://www.ucheba.ru/school-rating/13874.html и http://www.scho- 
olotzyv.ru/luchshie-shkoly-moskvy

http://www.ucheba.ru/school-rating/13874.html
http://www.scho-olotzyv.ru/luchshie-shkoly-moskvy
http://www.scho-olotzyv.ru/luchshie-shkoly-moskvy
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Восточный округ
Школа № 1079 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа № 440 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Ю го-Восточный округ
Школа Nq 1208 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

22 чел.
(11 мальчиков, 
11 девочек)

Школа К9 992 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Южный округ
Школа № 982 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа К® 855 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

18 чел.
(9 мальчиков, 
9 девочек)

22 чел.
(11 мальчиков, 
11 девочек)

Ю го-Западный округ
Школа К9 1205 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Гимназия К9 1534 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Зеленоград
Школа Ко 842 27 чел.

(14 мальчиков, 
13 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Школа К9 367 28 чел.
(14 мальчиков, 
14 девочек)

19 чел.
(10 мальчиков, 
9 девочек)

23 чел.
(12 мальчиков, 
11 девочек)

Т.А. Васильева
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Гайд1 представляет собой план (сценарий) интервью1 2. Иногда говорят о топик-гайде 
(от англ. topic guide — тематический путеводитель), являющимся обобщенным, страте
гическим планом проведения интервью (Мельникова, 2007).

Гайд в отличие от опросника содержит только перечень тем для обсуждения и 
набор примерных зондирующих вопросов по каждой теме (Веселкова, 1994). Его уни
версальными структурными элементами обычно являются введение, вступительные 
(фоновые, контактные) вопросы, основные и дополнительные вопросы, окончание 
интервью. Рассмотрим их последовательно, сопроводив обсуждение основными труд
ностями, с которыми сталкиваются студенты в ходе разработки гайда и проведения 
интервью.

Введение. В нем следует отразить, кто проводит исследование (организация и ин- 
тевьюер), с какой целью (по какой теме) оно проводится, правила общения (например, 
способ его фиксации), примерная его продолжительность, как и где будут использова
ны результаты, границы конфиденциальности полученной информации, возможность 
респондента отказаться от участия в исследовании3.

Основное требование к введению состоит в том, что оно должно быть кратким и 
понятным респонденту. Между тем иногда интервьюеры (особенно в условиях реали
зации целевого отбора респондентов методом «снежного кома») не считают нужным 
знакомить респондентов с этим разделом интервью. Последствиями такого решения 
может быть скованность респондента, формализация его ответов, увеличение их со
циальной желательности или отказ от интервью (см. пример 1).

Обращение к респонденту (ты/вы) во многом зависит от социокультурных норм 
общения, определяемых разницей в возрасте между ним и интервьюером.

Цель интервью формулируется обобщенно на понятном для респондента (соответ
ствующим его возрастным, образовательным и т.п. характеристикам) языке. Иногда ее 
детализация может оказать существенное влияние на характер последующего обще
ния, но уменьшение его неопределенности именно на этом этапе необходимо.

Указание на организацию, от имени которой проводится исследование, подразу
мевает характер использования полученных результатов. Но в явном виде это тоже 
полезно сформулировать.

Вступительные (фоновые, контактные)4 вопросы. Если нормы общения (и обра
щения друг к другу) неочевидны, то один из первых вопросов касается того, как луч
ше обращаться к респонденту. Названное обращение следует запомнить (возможно, 
даже записать) и в дальнейшем придерживаться именно его. Для установления парт
нерских отношений полезно «отзеркалить» представление респондента (например, в 
ответ на имя следует представиться также по имени и т.п.).

1 От guide (англ.) — путеводитель, шаблон, трафарет, ориентир.
2 Некоторые специалисты кадровых служб (агентств) используют понятие интервью-гайд в качестве 
отдельного вида интервью, проводимого для оценки отдельных компетенций персонала. А зару
бежные исследователи выделяют его (interview guide approach) в качестве отдельного вида интер
вью, занимающего промежуточное положение между неформальным разговорным, с одной сторо
ны, и стандартизированным с открытыми или закрытыми вопросами (Patton, 1990, р. 288—289).
3 В некоторой современной терминологии этот этап называется брифинг (от англ, briefing — ин
структаж, постановка задачи) (см. напр., Квале, 2009, с. 138).
4 С. Квале называет их динамическими (в отличие от тематических) вопросами (Квале, 2009, с. 133).



Приложение 3. Га Од-интервью 363

Содержание и количество контактных вопросов сообразуются с ситуацией обще
ния и невербальными, поведенческими проявлениями (пантомимика, громкость, раз
вернутость речи, визуальный контакт и т.д.). Они должны быть легкими, социально 
нейтральными, стереотипными и призваны вовлечь респондента в разговор («Как на
строение? Шум не мешает?..»). Возможно, их можно будет пропустить, видя готов
ность респондента к сотрудничеству, но предварительно эти вопросы должны быть 
продуманы.

Основные и дополнительные вопросы. Эти вопросы соответствуют поставленным 
целям и задачам исследования и призваны подтвердить (опровергнуть) выдвинутые 
гипотезы.

Поскольку гайд является рабочим документом исследователя, он должен быть 
удобным в использовании. В то же время эмпирические индикаторы (в данном случае 
вопросы) должны соответствовать исследуемым переменным, объединенным в группы 
(блоки).

Блоки переменных удобно выделять, например, более крупным или жирным 
шрифтом, жирностью, расположением на странице и т.п. Например, «А ТЕПЕРЬ 
ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ПОЛИТИКЕ»; «УСТАНОВКИ НА БУДУЩЕЕ»; 
«В ЗАКЛЮЧЕНИЕ — НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС». Исследователь самостоя
тельно решает, озвучивать ли ему названия тематических блоков, или они предназна
чены только для него.

Исследовательские переменные могут быть эмпирически подкреплены одним или не
сколькими вопросами. Начинающий социолог здесь может попасть не в одну ловушку.

• Наукоообразие — употребление в общении с респондентом социологических 
терминов (вопрос: Какой существует алгоритм считывания (восприятия, оценки) 
социальных маркеров в классе?). «Алгоритм», «маркеры» могут являться исследуе
мыми переменными, но они нуждаются в «переводе» на язык респондента (опе- 
рационализации)1.

В связи с этим С. Квале (Квале, 2009, с. 132—134) различает исследовательские 
вопросы (переменные) и вопросы интервью (эмпирические индикаторы), приводя по
ясняющие примеры (см. пример 2). Примечательно, что далеко не всегда исследова
тельский вопрос операционализируется посредством одного вопроса интервью.

• Вопросы, задаваемые «залпом», т.е. подряд (Возникают ли какие-либо проблемы 
при оформлении юридического статуса таких детей? Если да, то каким образом 
они решаются? Во взаимодействии с какими учреждениями?). Отметим здесь бю
рократичность языка («юридический статус, проблемы, учреждения, каким обра
зом»...) и подталкивание респондента к нужному ответу («если да...»). Ошибка в 
данном случае заключалось еще в том, что они задавались сразу, без пауз. Тогда 
типичной оказывается следующая ситуация: «Согласны ли Вы с тем, что телеви
дение демонстрирует слишком много неприличных фильмов? Некоторые полагают, 
что эротическую рекламу следует запретить. А что Вы об этом думаете? — Я очень 
давно в последний раз смотрел телевизор...» Таким образом, респондент отвечает 
на первый заданный вопрос, а последующие могут оказаться неадекватными, или 
он не станет на них отвечать, не услышав их.

В академических социологических исследованиях, отталкиваясь от рекомендаций 
по логике вопросов анкеты, можно выделить такую последовательность вопросов:

1 Некоторые зарубежные исследователи различают программные вопросы (the research questions) 
и вопросы анкеты (the asked questions) (см.: Садмен, Брэдбери, 2005, с. 24). Более того, россий
ские редакторы перевода справедливо призывают различать написанные (в нашем случае -  в 
гайд-интервью) и артикулированные задаваемые вопросы.
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• фильтр, выясняющий осведомленность респондента о проблеме (если в соот
ветствии с целями исследования предварительно не отбирались информиро
ванные респонденты);

• отношение респондента (основной вопрос);
• конкретизация отношения, его проявление в конкретных ситуациях (дополни

тельный)1;
• причины выраженного отношения (дополнительный);
• интенсивность отношения (факультативный).
Таким образом, обеспечив компетентность респондента, выяснив его отношение 

по интересующей исследователя теме, очень важно для техники интервью иллюстри
ровать это отношение конкретными ситуациями («А как Ваши родители относятся се
годня к профессии? — Хорошо, положительно. — А в чем это проявляется?...») и выяс
нить версию опрашиваемого и причинно-следственные связи. Эти вопросы могут 
быть достаточно сложными для респондента, который в силу разных причин может 
давать обобщенные, уклончивые, неинформативные ответы («Ну, это проявляется в 
том, что человек... что сейчас происходит в обществе. Если говорить об этом подроб
нее, то можно, в принципе, далеко уйти. Вот... к сожалению, наше общество сейчас та
ково, что... в общем-то, ты не защищен ото всех негативных влияний, которые сейчас 
имеют место быть...»). В такой ситуации интервьюеру важно быть корректным, но 
настойчивым. Возможно, через какое-то время следует вновь вернуться к обсуждав
шейся теме.

В этом отношении особый интерес представляет классификация содержательных 
вопросов, предложенная С. Квале.

• Вводные («Не могли бы Вы мне рассказать о...?», «Не припомните ли случая, 
когда...?» и т.п.

• Отслеживающие (прямые вопросы о сказанном; активное слушание — кивки, 
«м-м-м», паузы, повторение наиболее важных слов респондента).

• Проясняющие («Не могли бы Вы еще что-нибудь рассказать об этом?»; «Нельзя 
ли более подробно описать то, что случилось?»; «А случалось ли еще что- 
нибудь подобное?»).

• Конкретизирующие («Что Вы тогда подумали?»; Что Вы предприняли, когда по
чувствовали, что у Вас растет тревога?»; «А случалось ли еще что-то подоб
ное?»; «Как реагировало Ваше тело?»).

• Молчание важно для побуждения респондента продолжать рассказ, получив дос
таточно времени для припоминания и обдумывания.

• Вопросы интерпретации («То есть Вы считаете, что...?»; «Если я правильно по
нял, то Вы почувствовали, что...»; «Можно ли то, о чем Вы сейчас говорили 
описать словами:...?» и т.п.). (Квале, 2009, с. 135—136)1 2.

Важной задачей интервьюера является слушание. Излишняя привязанность к гайд- 
интервью чревата повторением вопроса респонденту, который уже ответил на него, но 
интервьюер ответа не услышал. Тем самым психологический контакт, на установле
ние которого было потрачено время, оказывается утрачен.

1 Зарубежные исследователи в этом случае говорят об уточняющих вопросах (probes), которые 
необходимы для уточнения, дополнения полученной информации («Вы имеете в виду...»; «Вы 
говорите, что...»; «могли бы Вы объяснить...»; «Каким образом...»). Иногда «что» и «как» уточ
нять оставляется на усмотрение интервьюера. Главное при этом — не навязывать респонденту 
предполагаемого ответа (Садмен, Брэдбери, 2005, с. 293).
2 Прямые и косвенные вопросы, выделяемые С. Квале, более подробно рассмотрены в других 
разделях.
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Основные виды и приемы слушания приведены в примере 3.
Исследователь в процессе интервью должен обращать внимание на особенность 

обстановки, готовность респондента к беседе, изменениях его поведения в ходе ин
тервью, ролевые позиции участников интервью, половозрастную гетерогенность, 
стиль общения и т.п.) (см. более подробно: Журавлев, 1996).

Итак, важна определенная «гибкость» интервьюера (если это не случай полностью 
формализованного интервью), проявляющаяся еще и в том, что он в определенной 
мере заимствует язык респондента, используя его в последующих интервью.

В некоторых случаях (чаще в маркетинговых исследованиях) в процессе интервью 
используются различные вспомогательные материалы (например, визуальные), после 
предъявления которых следует серия вопросов.

В социальных исследованиях, например, вынесение на отдельную карточку1 воз
можно для выяснения субъективной оценки материального положения респондента: 
этот прием используется практически всеми российскими исследовательскими агентст
вами, так как эти варианты ответов на слух воспринимаются с трудом (см. пример 4).

Окончание интервью. Результативные вопросы, задаваемые в конце интервью, 
должны быть более легкими для респондента (иногда рекомендуют уточнить его со
циально-демографические характеристики)1 2. В конце интервью обязательно следует 
поблагодарить респондента за участие (помощь) в исследовании3.

Пример 1. Введение к интервью
Здравствуй (те). (Меня зовут...)4 Я студентка социологического факультета Рос

сийского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Провожу исследова
ние об особенностях детско-родительских отношений и семейного воспитания. Полу
ченные результаты помогут лучше понять семейную социальную политику в России.

В нашем разговоре не будет правильных или неправильных ответов, поэтому нам 
важна твоя (Ваша) искренность. Наше общение займет около получаса.

Мне бы хотелось вести запись нашего разговора на диктофон, чтобы не упустить 
деталей. После расшифровки записи она будет стерта. Твое (Ваше) имя упоминаться 
нигде не будет. С полными результатами нашей беседы помимо меня будет ознаком
лен мой научный руководитель.

Участие каждого человека в опросе — дело добровольное.

1 В зарубежных массовых социальных опросах нормирован даже их размер (127—203 мм). Их из
готавливают из картона, нумеруют и отмечают их в гайд-интервью, чтобы было легче ориенти
роваться интервьюеру (Садмен, Брэдбент, 2005, с. 285).
2 См., например, рекомендации о последовательности вопросов (Садмен, Брэдбери, 2005, 
с. 209—210).
3 На профессиональном жаргоне иногда используется понятие «дебрифинг» (от англ, debriefing — 
инструктаж, опрос после выполнения задачи). С. Квале (Квале, 2009, с. 131), например, рекоменду
ет пообщаться с респондентом после окончания интервью (при выключенном диктофоне): «У меня 
больше нет вопросов. Хотите что-нибудь добавить или спросить, прежде чем мы закончим интер
вью?» Такое завершение интервью помимо содержательного аспекта (респондент может что-то 
добавить, уточнить, конкретизировать) несет в себе психотерапевтическую функцию (позволяет 
отразить опрашиваемому эмоции, переживания, возникавшие в ходе или после окончание ин
тервью), а кроме того, возможно, оценить качество работы интервьюера (субъективное пережи
вание времени респондентом).
4 Факультативно. Возможен перенос этого фрагмента в контактные (фоновые) вопросы.
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С выводами исследования можно будет ознакомиться, написав мне на электрон
ную почту1...примерно в июне этого года.

Спасибо, что согласился (лась/лись) помочь! Начнем?

Пример 2.  Исследовательские вопросы и вопросы интервью
(Квале, 2009, с. 134)

Исследовательские вопросы Вопросы интервью
Какая из форм учебной мотивации 
доминирует в старшей школе?

Считаешь ли ты важными те предметы, которые 
изучаешь?
Интересен ли тебе сам процесс учения?
Какова твоя цель обучения в старшей школе?

Обеспечивают ли оценки внешнюю 
инструментальную мотивацию за счет 
внутренней мотивации интереса к 
учению?

Ощущаешь ли ты противоречие между тем, что хо
тел бы читать (изучать), и тем, что ты обязан про
честь, чтобы получить хорошую оценку?

Готовит ли учение ради оценки к ра
боте, ради заработной платы?

Получаешь ли ты деньги за хорошие оценки? 
Видишь ли ты какую-либо связь между деньгами и 
оценками?

Пример 3. Виды и приемы слушания (Атватер, 1987)

Вид слушания Приемы слушания
Н ереф лексивное (без  
слов, «всем телом »)

•  «Ага», «м -м -м », «угу»

•  Паузы

•  П оза слуш ателя

•  Кивки

•  П оддерж ание визуального контакта

•  О рганизация пространства для партнерства (в том  числе ком 
ф ортная дистанция)

Реф лексивное слуш а
ние (с  использование  
вербальных прием ов)

•  П араф разирование слов респондента  («Т о есть, ины м и слова
м и ...»)

•  Р езю м ирование — пром еж уточное или ф инальное («И так, на
сколько я Вас понял (а)...»)

•  О траж ение чувств («Вы при этом  испы тывали (сильное) ...»; «Вы  
сейчас (нем н ого») ...»

•  Уточняю щ ие вопросы  (предпочтительно открытые). В ариант — 
повторение последн ей  фразы  ресонден та с вопросительной и н 
тонацией

Пример 4. Субъективная оценка материального положения семьи

Какое из следующих высказываний лучше всего подходит, чтобы описать фи
нансовое положение Вашей семьи? Выберите один ответ.

1 Вариант: обобщенные результаты будут вывешены на сайте университета, на страничке социо
логического факультета.
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Денег не хватает даже на питание 1
На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы 2
Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас телевизор, 
холодильник или стиральную машину было бы трудно 3
Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы сейчас ку
пить новую машину 4
Наших заработков хватает на все, кроме дорогих приобретений, как дача, 
квартира 5
Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы 
приобрести дачу, квартиру 6
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Традиционно, говоря о стиле ведения интервью, упоминают континуум «мягкий — же
сткий». Во многом выбор конкретного варианты на этом континууме зависит от пара
метров объекта исследования и степени формализации исследовательского инструмента.

Не исключено, что в отношении некоторых опрашиваемых более эффективен бу
дет жесткий стиль. Он предпочтителен при проведении интервью с руководителями, 
чтобы избежать искажения информации с их стороны (Белановский, 2001).

Выбор исследователем определенного вида интервью и соответствующую степень 
формализации инструментария в значительной мере предопределяет стиль ведения 
интервью. При этом нередко формализация, стандартизация и структурированность 
инструмента и (или) стиля ведения интервью рассматриваются как синонимы.

Вместе с тем, по мнению некоторых авторов (Веселкова, 1994), их следовало бы 
различать. Формализация касается формулировки и последовательности вопросов, а 
также допустимой степени отклонения от них. Структурирование задает диапазон до
пустимых изменений порядка вопросов (или их тематических блоков). А стандарти
зация скорее устанавливает и унифицирует параметры интервью в конкретном иссле
довании (место проведения, количество одновременно опрашиваемых респондентов, 
тип контакта (очный — заочный) и т.п.). Все три понятия тесно связаны друг с другом, 
но наиболее эффективной в рамках обсуждаемой темы представляется формализация.

Формализованное интервью (с заданной последовательностью и формулировками 
вопросов), скорее, предполагает более жесткий стиль его проведения. Признаками 
жесткого стиля ведения интервью могут быть резкое перебивание респондента, указа
ние на противоречия в его высказываниях, формулирование наводящих вопросов1; 
оказание психологического давления и т.д. (Белановский, 2001).

Мягкому стилю ведения интервью свойственны вежливое и сочувственное выслу
шивание, деликатное уточнение интервьюером противоречий в высказываниях рес
пондента и т.п.

Если жесткий стиль проведения интервью приближается к анкетному опросу с его 
критериями надежности, точности и устойчивости инструмента, то в отношении 
мягкого стиля предлагаются критерии недирективности, референтности и естествен
ности (Веселкова, 1994).

• Недирективность обеспечивается нейтральной (несуггестивной) позицией ин
тервьюера, в своих предельных проявлениях — полное невмешательство интер
вьюера в размышления и ответы респондента.

• Референтность направлена на достижение согласованного взаимодействия ко
ординат интервьюера и респондента и обеспечивается специальными усилиями, 
направленными на «подстройку» под индивидуальные особенности, манеру ре
чи каждого опрашиваемого, варьирование формулировок конкретных вопросов, 
развитие заранее не предусмотренных, но важных тем, возникших в ходе обще
ния. Вместе с тем при всей естественности и непринужденности ситуации об
щения за интервьюером остается задача мягкого направления разговора на дос
тижение поставленных целей исследования.

1 Наводящие вопросы, давление интервьюера на респондента обычно рассматриваются как 
ошибка исследователя. Однако в некоторых случаях они используются преднамеренно. В общем 
случае это связано с намерением уменьшить давление сформировавшихся социальных норм, тем 
самым уменьшив социальную желательность ответов респондента. Это может быть связано с бо
лее высоким социальным статусом респондента (рассматривающего интервьюера как объект 
пропаганды и пиара) или с темой исследования (особенности сексуальных практик; стремление 
к материальному благополучию и т.п.).
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• Естественность при мягком стиле ведения интервью обеспечивается на пред
варительном этапе, когда интервьюер дает время потенциальным респондентом 
привыкнуть к своему присутствию, минимизируя собственную активность (на
блюдая, слушая, вступая с ними в совместную деятельность и т.д.). Помимо 
прочего, это помогает сформулировать гипотезы исследования и использовать в 
интервью наиболее естественные для респондентов языковые средства.

Сказанное позволяет усмотреть прозрачные аналогии между стилями ведения интервью 
и достаточно разработанной проблематикой стиля лцдерства/руководства1, берущей свое 
начало в работах К. Левина и Г.М. Андреевой (табл. 1, см.: Кричевский, 2007, с. 281).

Таблица 7. Стили ведения интервью и лидерства руководства
Стили лидерства/ 
ведения интервью

Формальная
сторона

Содержательная
сторона

Авторитарный,
директивный,
«жесткий»

Деловые краткие высказывания, 
жесткое следование плану интервью 
Введение запретов 
Неприветливый тон общения 
Похвала и порицание ответов без 
объяснений
Эмоциональный фон общения не 
принимается в расчет 
Самораскрытие недопустимо 
Позиция — внешний эксперт

Все содержание общения пла
нируется полностью и заранее 
Комментируется лишь происхо
дящее без объяснения стратеги
ческих целей
Мнение интервьюера — ре
шающее

Демократический,
коллегиальный,
партнерский

Инструкции в форме предложений 
Тон общения — товарищеский, парт
нерский с демонстрацией эмпатии 
Оценки ответов с объяснениями 
Введение запретов с их обсуждением 
Позиция — свой парень

Содержание общения планиру
ется (уточняется) вместе с рес
пондентом
Ответственность за выполнение 
намеченного плана совместная 
Темы общения не только пред
лагаются, но и обсуждаются

Попустительский, 
нейтральный, анар
хический, либе
ральный, мягкий

Тон общения — конвенциональ
ный
Оценки интервьюера отсутствуют 
Позиция — внешний незаметный 
наблюдатель

Общение складывается спон
танно. Интервьюер только ини
циирует и поддерживает его 
Последовательность тем и глу
бина их раскрытия определяется 
респондентом

Приведенные характеристики крайних полюсов континуума стилей ведения ин
тервью (жесткий — мягкий) соответствуют еще одной распространенной типологии 
стилей лидерства и (или) руководства — соответственно ориентации на выполнение 
поставленной задачи (получение формализованной информации) и на отношения, 
личность респондента.

Примечательно, что наряду с крайними вариантами стиля ведения интервью вы
деляется промежуточный. Некоторые авторы называют его уравновешенным, смешан
ным и говорят об «интервью сотрудничества» (Веселкова, 1994). Рискнем предполо
жить, что именно он является наиболее распространенным, особенно у начинающих 
исследователей. Не в последнюю очередь это может быть связано со стремлением избе
жать двух крайностей: с одной стороны, потерять индивидуальные оттенки мнения

1 Не будем забывать, что респондент в ситуации интервью представляет лишь самого себя, а ин
тервьюер — представитель общества или его отдельных институтов. Таким образом, с точки зре
ния символической власти их позиции неравноценны.
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респондента или столкнуться с отказом от участия в интервью (жесткий стиль), а с 
другой — получить хаотическое развернутое и (или) мало информативное мнение оп
рашиваемого, не соответствующее поставленным целям исследования (мягкий стиль).

При выборе стиля ведения интервью «лицом-к-лицу» и рефлексии его сильных и 
слабых сторон полезно помнить, что отмеченные выше преимущественно вербальные 
параметры активности интервьюера1 сопровождаются невербальными проявлениями. 
Перечислим основные невербальные каналы коммуникации, оставив для самостоя
тельного анализа соответствие параметров каждого из них выделенным стилям веде
ния интервью (табл. 2).

Таблица 2. Невербальные каналы межличностного общения
(адаптировано из: Куницына и др., 2002, с.72)

Акустический Оптический Тактильно
кинестетический

Ольфакторный

Экстралин
гвистика

Паралингвис
тика

Паузы
Кашель
Вздохи
Смех
Плач

Темп речи 
Тембр 
Высота 
Громкость

Мимика
Пантомимика (позы, 
жесты, походка) 
Визуальный (глазами) 
контакт

Рукопожатие
Поцелуй
Поглаживание
Похлопывание

Запах тела 
Запах космети
ки, парфюме
рии

Отдельного планирования в соответствии с выбранным стилем ведения интервью 
заслуживает организация пространства общения (использование предметов мебели, 
дистанция, освещенность и т.п.).

Наконец, стиль интервьюера может являться проявлением его собственных уста
новок (эффект интервьюера) в отношении темы исследования (Погосян, 1985, с. 66— 
90). Поэтому в масштабных, массовых исследованиях, для того чтобы нивелировать 
влияние индивидуального стиля/установок интервьюера на характер получаемой ин
формации, помимо специального тренинга рекомендуется ограничивать количество 
интервью, проводимых каждым из них, семью—десятью (Ноэль, 1978, с. 224). Начи
нающим исследователям при невозможности выполнить эти рекомендации полезно 
предварительно отрефлексировать и эксплицировать собственные установки, касаю
щиеся темы исследования, и тщательно проанализировать пробные интервью.
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1 Кстати, сама эта активность (количество высказываний в единицу времени) является индика
тором стиля ведения интервью: чем она выше, тем выше директивность, жесткость стиля.
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Основным методом получения эмпирической информации является опрос экспертов1, 
как формализованный (письменное групповое заполнение закрытой анкеты), так и по- 
луформализованный (индивидуальное интервью по темам, затрагиваемым в анкете).

Полученные содержательные результаты в данном случае не столь важны (Солод- 
ников, 1999).

Особенностью исследования, которую полезно учитывать в экспертных оценках, 
было то, что в качестве основного метода обработки количественных данных была 
выбрана компьютерная методика EXPAN.2.5, разработанная А.Г. Шмелевым на фа
культете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. После ввода данных она позволяла 
рассчитать средние арифметические значения экспертных оценок. Далее выводила 
отклонение средней арифметической оценки каждого эксперта от соответствующего 
группового значения, ранжировала по этому параметру всех экспертов и рассчитывала 
коэффициент корреляции каждого эксперта со среднегрупповыми оценками.

Внимание исследователя должны привлекать эксперты, чье мнение существенно 
отличается от среднегруппового, чьи оценки оказались наименее согласованными с 
оценками остальных респондентов. Таких в нашем случае оказалось 15 чел. Были 
проанализированы их социально-демографические параметры (см. табл.).

Социально-демографические параметры
{несогласованные и остальные опрошенные эксперты)

Параметр Несогласованные 
эксперты, абс., (%)

Остальные 
абс., (%)

Женщины 7(47) 16 (37)

Нет опыта консультирования 4(27) 13 (30)

Средний возраст, лет 34,5 33,9

Средний стаж работы психологом, лет 1,0 0,9

Место работы
Исправительно-трудовое учреждение, ИТУ (мужское) 2(13) 15 (35)
Воспитательно-трудовая колония (мужская) 4(27) 3(7)
Следственный изолятор 2(13) 7(16)
Воспитательно-трудовая колония (женская) — 1(2)
Исправительно-трудовое учреждение (женское) — 3(7)
Другое 6(47) 12 (33)

1 Объектом исследования были 58 человек — сотрудников пенитенциарных учреждений России 
(следственных изоляторов (СИЗО), воспитательно-трудовых колоний (ВТК) для несовершенно
летних, исправительно-трудовых колоний (ИТК) — и мужских и женских; обычного, усиленно
го, строгого режима), имеющих высшее образование, работающих в должности психолога (или 
фактически выполняющих эту работу и в ближайшее время назначаемых на эту должность); 23 
женщины и 35 мужчин в возрасте от 23 до 42 лет. Все они были слушателями очно-заочных 
психологических курсов Рязанского института права и экономики МВД РФ.
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Обращает на себя внимание тот факт, что среди несогласованных экспертов 
оказались избыточно представлены женщины, а также работающие в «других» спе
цифических местах (спецназе при Управлении исполнения наказаний, исправитель
но-трудовой колонии-поселении со смешанным половым составом отбывающих нака
зание, Управлении внутренних дел, районном отделении внутренних дел, вузах и 
учебных центрах) и мужских ВТК.

Примечательно, что самым несогласованным экспертом оказалась женщина, ра
ботающая уже год психологом в мужском ИТУ. Ее мнение обратно (!) коррелирует 
(R = — 0,253) с данными остальных экспертов. Видимо, действительно это весьма 
специфический опыт работы. То же самое можно сказать о работе с правонарушите- 
лями-подростками (в воспитательно-трудовой колонии) и тем более — за пределами 
пенитенциарной системы.

В то же время дальнейшего изучения требует отсутствие связи между компе
тентностью (если считать ее индикатором согласованность со среднегрупповым мне
нием) эксперта и его возрастом1, а также продолжительностью работы в должности 
психолога.

По поводу последней переменной, например, можно выдвинуть две альтернатив
ные гипотезы:

1) опыт работы в пенитенциарной системе, которым обладают практически все 
участники исследования, оказывает на их мнение более мощное влияние, нежели ра
бота психологом, тем более что

2) стаж профессиональной психологической деятельности в пенитенциарной сис
теме у опрошенных невелик; в среднем он составляет около одного года (см. табли
цу), но и варьирует незначительно: в пределах от 0 до 3 лет.

Таким образом, при анализе данных количественного опроса экспертов показате
ли согласованности индивидуальных мнений с групповым результатом могут оказать
ся полезными, но требуют от исследователя дополнительного анализа и принятия ре
шений (выбраковка экспертов, обработка результатов отдельно по «согласованным» и 
«несогласованным» экспертам и т.п.).

Литература
Солодников В. В. Потенциал психологического консультирования сотрудников пенитен

циарных учреждений / /  Прикладная пенитенциарная психология. Рязань: РИПЭ, 1999.
С. 261-293.

В.В. Солодников

1 Нечто подобное известно применительно к продолжительности работы классного руководителя 
и точностью его восприятия социометрической структуры класса (Я.Л. Коломинский).



Приложение 6. Бланк контент-анализа прессы

1. Тип газеты
1 — областная 2 — городская
3 — районная 4 — многотиражная

2. Жанр материала
1 — передовая 2 — очерк
3 — интервью, выступление 4 — репортаж
5 — фельетон 6 — обозрение
7 — карикатура 8 — письмо
9 — тематическая статья, мнение специалиста

10 — корреспонденция, заметка, информация
11 — официальные документы, сообщения
12 — программа кандидата в депутаты
13 — комментарий программы кандидата в депутаты
14 — другое

3. Размер материала
1 — до 50 строк 
3 — 100—149 строк 
5 — свыше 200 строк
Примечание, длина 1-й строки -  5 см. К оличество строк лучш е считать с пом ощ ью  ли нейки , 

зная количество строк в 1 см.

2 — 50—99 строк 
4 — 150—199 строк

Автор материала Политическая позиция (обычная)
Правая Центр Левая Неопределенная

Журналист-профессионал 1 2 3 4
Депутат 1 2 3 4
Кандидат в депутаты 1 2 3 4
Официальное сообщение 1 2 3 4
Читатель 1 2 3 4
Редакция без подписи 1 2 3 4
Официальное лицо 1 2 3 4
Трудно определить 1 2 3 4

* Семенова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения /  Под 
ред. В.А.Мансурова. М.: ИС РАН, 2010. С. 187-188.
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Содержание Направленность темы
материала Пози

тивная
Ней

тральная
Негатив

ная
Смешан

ная
Трудно

определить
12. Производство, экономика 1 2 3 4 5
13. Социально-экономические 
проблемы (безработица, 
миграция и др.) 1 2 3 4 5
14. Общественная жизнь, 
культура 1 2 3 4 5
15. Социальная сфера 1 2 3 4 5
16. Экология 1 2 3 4 5
17. Социальная защита 1 2 3 4 5
18. Нравственность 1 2 3 4 5
19. Образование 1 2 3 4 5
20. Идеология, образ жизни 1 2 3 4 5
21. Криминальная хроника 1 2 3 4 5
22. Политическая жинь 1 2 3 4 5

Чья деятельность 
характеризуется

Оценка деятельности

Позитивная Нейтральная Негативная Трудно
определить

23. Губернатор области 1 2 3 4

24. Законодательное собрание 1 2 3 4

25. Администрация области 1 2 3 4

26. Градоначальник (мэр города) 1 2 3 4

27. Городская дума 1 2 3 4

28. Администрация города 1 2 3 4

29. Правоохранительные органы 1 2 3 4

30. Партии 1 2 3 4

31. Кандидат 1 1 2 3 4

32. Кандидат 2 1 2 3 4

33. Другие 1 2 3 4
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Бланк для характеристики слуха

1. Содержание
1 — политика 2 — экономика 3 — быт
4 — культура 5 — другое
текст__________________________________________________________  * I II

2. Источник и мето возникновения слуха:
I — разговор с товарищем по работе 
3 — в очереди
5 — в транспорте 
7 — в семье 
9 — на рынке
II — разговор с незнакомым человеком
3. Пол автора:
1 — мужчина 
3 — смешанная группа

2 — разговор с приятелем, другом 
4 — на улице 
6 — по телефону 
8 — от соседа
10 — в больнице, санатории и т.п. 
12 — другое

2 — женщина 
4 — ситуация не ясна

4. Возраст автора:
1 — до 20 лет 
4 -  41-50
5. Временная ориентация:
1 — на прошлое 
3 — на будущее
6. Отношение к реальности:
1 — рациональное

2 -  21-30 3 -  31-40
5 — 51—60 6 — 61 и старше

2 — настоящее 
4 — другое

2 — фантастическое 3 — другое
7. Эмоциональная ориентация:
1 — мечта, надежда 2 — тревожность
3 — разделитель (негативная информация 4 — анекдотичная, издевательская 

о других социальных группах)
5 — агрессивная 6 — другое
8. Объект:
1 — Федеральная власть 2
3 — Областная Дума 4
5 — Губернатор области 6
7 —Правоохранительные органы 8 
9 -  Другое

— Областная администрация
— Городская (районная) администрация
— Градоначальник
— Кандидат

9. Время возникновения слуха:
1 — за 8 недель до выборов 
3 — за 4 недели до выборов 
5 — за 2 недели до выборов 
7 — за 3—5 дней до выборов

2 — за 6 недель до выборов 
4 — за 3 недели до выборов 
6 — за 1 неделю до выборов 
8 — неделя после выборов

А Л . О рлова

* Семенова А.В., Корсунская М.В . Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения /  Под 
ред. В.А.Мансурова. М.: ИС РАН, 2010. С. 198—199.
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«МАКС» — программная система для обработки информации, экспертно
диагностическая система (разработана в Институте социологии РАН).

«АЛЕКС» — программа для обработки информации (Институт социологии РАН).
«КОНТЕНТ-АН АЛ ИЗ» — экспертно-диагностическая система.
«КСЕНИЯ» — программа для обработки информации (Институт социологии РАН).
«Орудия аналитиков» — программа обработки данных.
TABARI (KEDS) — программа для автоматизированного кодирования данных по

литических событий. Она имеет встроенный анализатор для идентификации слов, ис
пользуемых для проведения контент-анализа. Данные могут быть использованы для 
работы в других специализированных программах.

Concordance — программа, используемая для проведения контент-анализа элек
тронных документов. В ней можно создавать списки связанных единиц счета, индек
сов, слов при работе над электронным текстом.

HyperRESEARCH — позволяет кодировать, находить и декодировать текстовые, 
аудио- и видеоматериалы, а также проводить анализ таких форматов данных.

LEXIMANCER — мультиязычное программное обеспечение для контент-анализа 
больших объемов текста; позволяет совмещать в массиве тексты разных жанров и стилей.

PROTAN — комплекс программ, интегрированных в один блок, позволяющих 
проводить контент-анализ массивов текста с помощью встроенных словарей и иден
тифицировать сюжетные линии, определяя корреляции между словами словаря по
средством проведения факторного анализа.

ТЕХРАСК — кодирует тексты на основе созданных пользователем словарей (клас
сификатор). Производит сопоставление двух документов, сравнивая их словарное на
полнение, обнаруживает сходные отрывки внутри документов. Данные легко импор
тируются в такие пакеты, как SPSS или SAS.

QDA Miner — является средством качественного анализа текстовых данных, анно
тирования, получения и просмотра кодированных данных. Программа позволяет ра
ботать большим числом документов, содержащих как текст, так и числовые данные.

WordStat — модуль анализа текста, предназначенный специально для обработки 
материалов, таких как журнальные статьи.

SALT — программное обеспечение, анализирующее содержимое текстового мас
сива. Поддерживает работу со всеми языками. Определяет среднюю длину предложе
ния, количество искомых слов, общее количество слов.

МопоСопс — производит поиск единиц текстового анализа, определяет корреля
ции между ними в массиве.

TROPES — производит хронологически-ролевой качественный анализ текста. По
зволяет также получать общую информацию по частотности использования тех или 
иных единиц счета.

Qualms — является инструментом проведения качественного анализа данных, ко
дирующим элементы массива для дальнейшей обработки. Qualms может быть исполь
зован для проведения качественных исследований.

CAMEO — система, созданная для кодирования и аналитики политических ком
муникаций.

АппоТаре — программное обеспечение для записи и анализа аудио-, видео, гра
фических и текстовых данных, предназначенных для качественных исследований, 
маркетинга, средств массовой информации, архивных служб.

Приложение 7. Отечественные и зарубежные

А Л . О рлова



Приложение 8. Применения неоконченных
предложений в социологии

Ниже приводятся некоторые неоконченные предложения, использованные Г.Г. Тата- 
ровой с коллегами при изучении понятия «культурный человек» в обыденном сознании.

1) От других людей культурного человека отличает...
2) Культурный человек должен...
3) Обычно культурные люди...
4) Ближе всего к понятию «культурный человек» понятие...
5) Всех культурных людей объединяет...
6) Культурным человеком я называю...
7) Важнее всего для культурного человека...
8) Культурный человек никогда...
9) Культурный человек всегда...

10) Культурный человек обладает...
И) Противоположность культурному человеку...
12) Я не могу назвать культурным человеком того...
Обычно к этой методике дается следующая инструкция: «Вам необходимо закон

чить предложения одним или несколькими словами».

С олодн икова  И .В .



Инструкция к методике «Кто Я?»

Приложение 9. Определение типа Я-идентичности

В течение 12 минут Вам необходимо дать как можно больше ответов на один вопрос, 
относящийся к Вам самим: «Кто Я?» Каждый новый ответ начинайте с новой строки. 
Вы можете отвечать так, как Вам хочется, фиксировать все ответы, которые приходят 
к Вам в голову, поскольку в этом задании нет правильных или неправильных ответов. 
Далее результаты могут подвергаться как качественному анализу, так и контент- 
анализу в соответствии с целями и задачами исследования.

Пример опроса

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Для участия в последующем исследовании, Вам предлагается отве
тить на короткий опросник. Обычно требуется 5—10 минут, 
чтобы выразить свое личное отношение (согласие или несогласие) к 
различным сторонам современной жизни. Здесь нет правильных или 
неправильных ответов.
Не пропускайте, пожалуйста, ни одного пункта.
Свое имя указывать необязательно.
Полученные результаты будут использованы в обобщенном виде 
только в исследовательских целях.
Согласен — 1 
Скорее согласен — 2 
Ни то ни другое — 3 
Скорее не согласен — 4 
Не согласен — 5

Поставьте номер ответа в соответствующей клетке справа

Заранее спасибо за помощь в исследовании!
1. За предотвращение беременности ответственна только женщина
2. Я трачу много денег на косметику и средства по уходу за собой
3 Настоящий мужчина не плачет, чтобы ни случилось
4. Мужчины лучше женщин разбираются в финансовых делах
5. Образ жизни человека — это его личное дело
6. Важно продолжать учиться чему-то новому всю жизнь
7. Меня смущают неприличные анекдоты
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8.
Я всегда выбираю наиболее выгодные вложения, даже если они более рис
кованны

------------- 1

9. Мне нравится быть за рамками стандартов
10. Мне нравится попадать в новые и необычные ситуации
11. Я не переношу, когда в доме не убрано
12. Очень важно, чтобы каждая компания, фирма действовала честно, этично
13. Я не люблю проявлять свои истинные чувства
14. Даже если закон несправедлив, его надо соблюдать

15. Я люблю рисковать

16. Я предпочитаю работать в коллективе, а не в одиночку
17. Я часто чувствую, что остаюсь в стороне от происходящего

18.
Мне нравится быть хорошо организованным и следовать установленному 
порядку вещей

19. Сейчас трудно выжить, не нарушая закона
20. Если сразу что-то не получилось, нужно продолжать попытки
21. Я не могу жить без приключений
22. Людям следует принимать меня таким(ой), какой(ая) я есть
23. Я беспокоюсь о себе больше, чем о других
24. В наше время важно уметь делать несколько дел одновременно
25. Если мне понравилась вещь, я готов (а) откладывать деньги для ее покупки
26. Свою работу я скорее воспринимаю как карьеру, нежели как просто работу
27. Место женщины — дом
28. Хорошо бы иметь близких друзей, которые поддержат в трудную минуту
29. Важно быть привлекательным для противоположного пола
30. Я уверен (а), что смог (ла) бы основать свою собственную компанию

31.
Я не обращаю внимания на правила и условности, ограничивающие мою 
свободу

32. Я не покупаю незнакомых мне марок товаров, даже ради экономии
33. Военная службы должна быть обязательной для всех молодых мужчин
34. Если мне что-то понравилось, я сразу делаю покупку
35. Я люблю, чтобы мой отдых был организован
36. Я веду себя так, как мне нравится, не беспокоясь о мнении других людей

37.
Сбережения нужно делать обязательно, даже отказывая себе в самом не
обходимом

38. На работе для меня чувство уверенности важнее, чем деньги
39. Я часто делаю что-то, не задумываясь
40. Мне нравится наслаждаться жизнью и не волноваться о будущем
41. Я интересуюсь искусством
42. В наше время важно молодо выглядеть
43. В своей карьере я хочу достичь самого высокого положения
44. Я стараюсь идти в ногу с развитием технологии
45. Мне нравится выделяться из толпы
46. Главная цель жизни каждой женщины — счастье ее семьи
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47. Я хотел (а) бы, чтобы все было точно и в срок
48. Водежде я стараюсь соответствовать последней моде
49. Для меня важно чувствовать уважение людей моего возраста
50. Я верю в чудеса

Я покупаю новые товары и продукты раньше, чем большинство моих зна- 
51. комых
52. Временами представляется правильным не повиноваться закону
53. Я уже сейчас предпринимаю шаги для обеспечения своей старости
54. Выполнять свой долг важнее, чем жить в свое удовольствие

Половозрастное распределение типов Я-идентичности, % по столбцу
(по данным TGI-Russia, 2007)1

№
п/п

Тип Я -
идентичности

П ол Возраст, лет

1 6 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 65+

1 Революционер- Мужчины 13,8 13,9 13,9 14,1 14,5 14,5
мачо Женщины 6,8 7,9 8,5 8,6 9,5 10,4

2 Индивидуа- Мужчины 21,3 19,5 19,5 17,6 17,0 18,7
лист-маргинал Женщины 19,1 15,3 15,3 13,7 13,2 15,0

3 Адаптивный Мужчины 10,7 13,9 11,5 12,3 10,4 9,3
подстрекатель Женщины 15,2 20,2 19,2 17,6 12,7 8,5

4 Гибкий потре- Мужчины 20,4 17,2 14,5 12,1 10,0 6,0
битель-новатор Женщины 28,0 22,7 16,8 13,7 9,7 8,5

5 Консерватор- Мужчины 13,1 17,2 20,1 20,6 19,3 18,1
гедонист Женщины 8,3 12,1 14,3 16,4 18,6 16,0

6 Педант- Мужчины 6,9 10,4 15,4 19,6 26,2 31,3
конформист Женщины 6,3 13,3 19,6 25,6 33,2 39,1

7 Гламурный Мужчины 13,8 7,9 5,1 3,8 2,5 2,1
нигилист Женщины 13,3 8,5 6,3 4,3 2,9 2,6

1 Исследование Target Group Index — Russia (TGI-Russia) проводится исследовательской компа
нией КОМКОН с 1996 г. в 70 городах России с населением 100 тыс. чел. и более. Генеральная 
совокупность — 62,5 млн чел. (россияне в возрасте 10 лет и старше). Выборка равномерно рас
пределена на четыре волны исследований ежегодно. Она стратифицирована по 12 экономико
географическим регионам, или по 7 федеральным округам (отдельно — Москва и Санкт- 
Петербург) и по трем уровням городского населения (>1 млн, 0,5—1 млн, 0,5 млн — 0,1 млн). 
В каждом городе выборка распределяется пропорционально численности населения администра
тивных округов. Домохозяйства отбираются из адресной базы данных случайным образом. Тех
ника заполнения — смешанная (интервью по месту жительства и самозаполнение). Приведенные 
данные основаны на годовой выборке 2007 г. (количество опрошенных респондентов в возрасте 
16 лет и старше составило в 2007 г. 33 614).
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Обобщенная типология Я-идентичности (описание)

№
п/п

Тип
Я-идентичности

Описание

1 Революционер-мачо Ориентация на индивидуальную справедливость и жизненную 
правду, а не на социальные нормы, но акцентирование этики 
бизнеса. Авантюризм, склонность к риску (в том числе фи
нансовому), импровизации, креативность, новаторство, выра
женная мотивация достижения и карьеризм с использованием 
нелегитимных средств. Отрицание общественных и (или)

законодательных правил игры связано с переживанием страха 
перед непредсказуемостью жизни, подавлением аюуальных по
требностей ради будущего, рациональностью, стремлением адап
тироваться к новому и ориентацией на стабильность, избегание 
неудачи. Приписывание мужчинам мачизма, акцентирование их 
рационализма (в том числе финансового) и техницизма; подчер
кивание у женщин их семейных интересов; согласие с двойным 
стандартом половой морали (разрешенное мужчинам запрещено 
женщинам), приверженность нормам публичной лексики

2 Индивидуалист-
маргинал

Акцент на индивидуальной свободе, Я-центризм, вплоть до 
эпатажа окружающих (нонконформизм), уверенность в себе и 
своих силах в планировании жизненного пути. Авантюризм, го
товность к импровизации, креативность, новаторство, выражен
ная мотивация достижения и склонность к риску (в том числе 
финансовому). Использование себя для «экспериментирования» 
с межличностными отношениями

3 Адаптивный
подстрекатель

Ориентация на индивидуальную «высшую справедливость», а 
не на социальные нормы, но акцент на этике бизнеса. В то же 
время педантичность, приверженность ритуалам, пунктуаль
ность, скурпулезность, консерватизм, лояльность привычным 
торговым маркам. Уход за собой, значимость своей внешней 
привлекательности (в том числе молодости) для представителей 
другого пола, внесемейные ориентации (в том числе на карьер
ный рост), нерациональность, «гуманитарность», интуитив
ность, вербальная раскованность. Таким образом, нигилизм и 
смелость, скорее, только вербальные, при поиске традицион
ных обходных путей (например, телефонных звонков) для дос
тижения личных целей и «подстрекательство» других на нару
шение общепринятых норм

4 Гибкий
потребитель — нова
тор

Уход за собой, значимость своей внешней привлекательности 
(в том числе молодости) для представителей другого пола, 
внесемейные ориентации, в том числе на карьерный рост, не
рациональность, «гуманитарность», интуитивность, вербаль
ная раскованность. Жизнелюбие, центрированность на на
стоящем времени, получение удовольствия от него (гедо
низм), следование моде, сопричастность современности, по
требительство с выраженной импульсивностью, ограниченной 
финансовыми средствами, уверенность в стабильности на
стоящего. Авантюризм, готовность к импровизации, креатив
ность, новаторство, выраженная мотивация достижения, 
карьеризм, склонность к риску (в том числе финансовому), 
но, скорее, в рамках последовательной приверженности обез
личенным социальным, прежде всего юридическим, нормам
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N9
п/п

Тип
Я-идентичности

Описание

5 Консерватор — гедо
нист

Приписывание мужчинам «мачизма», акцентирование их ра
ционализма (в том числе финансового) и «техницизма»; под
черкивание у женщин их семейных интересов; согласие с 
двойным стандартом половой морали (разрешенное мужчинам 
запрещено женщинам), приверженность нормам публичной 
лексики. Жизнелюбие, центрированность на настоящем време
ни, получение удовольствия от него (гедонизм), следование мо
де, сопричастность современности, потребительство с выра
женной импульсивностью, ограниченной финансовыми средст
вами, уверенность в стабильности настоящего. Педантичность, 
приверженность ритуалам, пунктуальность, скурпулезность, 
консерватизм, лояльность привычному бренду. Избиратель
ность в общении, сохранение приватной жизни при поиске ре
ферентной группы среди сверстников

6 Педант — 
конформист

Избегание непредсказуемости настоящего, аскетизм ради буду
щего, рациональность, переживание своей несовременности и 
стремление адаптироваться к новому, ориентация на стабиль
ность, избегание неудачи. Последовательная приверженность 
обезличенным социальным нормам, как юридическим (импера
тив долга гражданина перед государством), так и традиционным 
гендерным: приписывание мужчинам мачизма, акцентирование 
их рационализма (в том числе финансового) и техницизма; под
черкивание у женщин их семейных интересов; согласие с двой
ным стандартом половой морали (разрешенное мужчинам за
прещено женщинам). Эмоциональная закрытость и привержен
ность нормам публичной лексики. Избирательность общения, 
упорство в достижении целей (в том числе командных), межлич
ностный конформизм (как зависимость от мнения сверстников), 
при сохранении приватности внутреннего мира и образа жизни

7 Гламурный
нигилист

Жизнелюбие, центрированность на настоящем времени, полу
чение удовольствия от него (гедонизм), следование моде, со
причастность современности, потребительство с выраженной 
импульсивностью, ограниченной финансовыми средствами, 
уверенность в стабильности настоящего. Акцент на индивиду
альной свободе, Я-центризм, вплоть до эпатажа окружающих 
(нонконформизм), уверенность в себе и своих силах, в плани
ровании жизненного пути. Авантюризм, склонность к риску (в 
том числе финансовому), импровизации, креативность, нова
торство, выраженная мотивация достижения, карьеризм. Ори
ентация на индивидуальную «высшую справедливость», «жиз
ненную правду», а не на социальные нормы, но акцент на эти
ке бизнеса. Уход за собой, значимость своей внешней привле
кательности (в том числе молодости) для представителей друго
го пола, внесемейные ориентации (в том числе на карьерный 
рост). Нерациональность, гуманитарность, интуитивность, вер
бальная раскованность

И.В. С олодникова, 
В.В. С олодников



П рилож ение 10. И нструкция по составлению
и обработке социом етрического теста

Составление вопросов. Так как социометрический тест направлен на выявление кон
кретных эмоциональных взаимоотношений в группе, то выбор осуществляется из ин
дивидов, входящих в эту группу. Границы группы определяются по формальным кри
териям. Чаще всего — это класс, структурное подразделение предприятия. Вопросы, 
задаваемые членам группы, должны носить конкретно-гипотетический характер. По
этому прежде чем приступить к исследованию, необходимо изучить функциональные 
обязанности отдела, интересы членов коллектива. Например: «Выберите нескольких 
человек из своего отдела, с кем бы Вы хотели совместно работать над новой реклам
ной кампанией». Вопросы можно группировать по видам деятельности; как правило, 
они подразделяются на вопросы, касающиеся «работы» и «досуга». Например: «Выбе
рите нескольких человек из своего отдела, с кем бы Вы хотели совместно осуществ
лять работу над проектом», «Выберите нескольких человек из своего отдела, с кем бы 
Вы хотели ходить на обед (поехать на рыбалку, пойти на дискотеку)». Дифференциа
ция по видам деятельности дает более точную картину неформальных взаимоотноше
ний в группе, но усложняет обработку результатов социометрического теста, так как 
для каждого вопроса необходимо составлять отдельную социоматрицу и социограмму. 
Можно составить вопросы, в которых объединены рабочее и нерабочее время сотруд
ника. Например: «Выберите нескольких человек из своего отдела, с кем бы Вы хотели 
поехать в командировку».

Определить число выборов для разных по численности групп, но с заранее за
данной величиной Р (А) в пределах 0,14—0,25 можно, пользуясь специальной таб
лицей ( табл. 1).

Таблица 1. Величины ограничения социометрических выборов

Число
членов групп

Социометрическое 
ограничение d

Вероятность случайного 
выбора Р (А)

5 -7 1 0,20-0,14
8-11 2 0,25-0,18
12-16 3 0,23-0,19
17-21 4 0,22-0,19
22-26 5 0,22-0,19
27-31 6 0,22-0,19
31-36 7 0,21-0,19

Обработка результатов. В настоящее время существуют компьютерные програм
мы, упрощающие обработку результатов социометрического теста. Также есть различ
ные способы составления социоматриц, социограмм, но все они сводятся к подсчету 
количества выборов (взаимных и невзаимных) и их графическому отображению. По
этому в данной статье, для того чтобы понять логику интерпретации результатов со-
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циометрического исследования, будут показаны только основные процедуры построе
ния социоматрицы и социограммы на основе положительных выборов, которые мож
но выполнить вручную, не прибегая к сложным подсчетам.

После проведения социометрического теста результаты опроса переносятся на со
циоматрицу (табл. 2).

На социоматрице выборы людей отмечаются по вертикали. Затем по горизонтали 
подсчитывается количество выборов, полученных респондентом, и на этой основе 
рассчитывается социометрический статус каждого члена группы. Традиционно в со
циометрии выделяются четыре социометрических статуса. Это «звезды», «принятые», 
«непринятые», «аутсайдеры». К «звездам» обычно относят респондентов, получивших 
6 и более выборов. К «принятым» — 3—5 выборов, к «непринятым» — 1—2 выбора, к 
аутсайдерам — респонденты, получившие 0 выборов.

Таблица 2. Социоматрица

К Т О  В Ы Б И Р А Л

К
Респон
денты

Иван Петр Андрей Кирилл Кол-во
выборов

Статус

О
г
О

Иван Ю 1 3

в
ы Петр Щ + 0 3 2

Б
И
Р

Андрей 0 4

А
Л
И Кирилл + £L 2 3

Также на социоматрице отмечаются, взаимные выборы (на таблице они заключе
ны в окружность). Предполагается, что чем больше взаимных выборов в группе, тем в 
ней лучше психологический климат, удовлетворенность общением и групповая спло
ченность. Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) определяется также количе
ством респондентов в группе, попавших в благоприятные статусные категории («звез
ды» и «предпочитаемые»). Если большинство членов группы оказываются в благопри
ятных статусных категориях (1-я и 2-я группы), то УБВ определяется как высокий, 
при одинаковом соотношении — как средний, при преобладании в группе людей 3-й 
и 4-й статусных категорий — как низкий. На основе анализа взаимных выборов опре
деляется общегрупповой коэффициент удовлетворенности в общении (КУ). Для этого 
количество взаимных выборов в группе делится на общее количество выборов; чтобы 
привести полученный коэффициент в процентную форму, он умножается на сто. По 
величине КУ ранжируются на четыре категории: КУ — 75—100% — это высокое КУ, 
50—74% — выше среднего КУ, 25—49% — ниже среднего КУ, 0—24% — низкое КУ. 
Аналогичным образом определяется индивидуальное КУ. Количество взаимных выбо
ров конкретного респондента делится на общее количество сделанных им выборов и 
умножается на сто. Уровень КУ свидетельствует об общем и индивидуальном психо
логическом климате в группе, так как исходит из предпосылки о взаимосвязи дружеских 
интеракций, которые определяются взаимными выборами с общим психологическим
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фоном в группе. Говоря иначе, чем больше друзей в группе, тем лучше психологиче
ская атмосфера в ней.

После формирования социоматрицы для отображения конкретных эмоциональ
ных взаимоотношений в группе составляется социограмма (см. рисунок).

Социограмма

Правила составления социограммы. Сначала на социограмму заносится имя (фами
лия, порядковый номер) индивида, набравшего самый высокий социометрический 
статус, подсчитанный при составлении социоматрицы. Затем заносятся имена инди
видов, выбранные им. Между ними рисуются связи. На социограмме каждый индивид 
заносится в тот круг, который соответствует его социометрическому статусу. Для того 
чтобы не усложнять социограмму, на нее лучше заносить только взаимные выборы и 
выборы, сделанные индивидом, занимающим высший социометрический статус, по 
отношению к индивиду, занимающему низший социометрический статус. Остальные 
связи указывать не надо. Затем на социограмму заносятся имена индивидов, выбран
ных уже занесенными на социограмму людьми, и уже между ними рисуются связи до 
завершения цепочки связей. Если цепочка прекратилась, но при этом не все члены 
группы занесены на социограмму, то в другой части социограммы рисуется новая це
почка, аналогичная первой. Сначала из оставшихся членов группы на социограмму 
заносится имя индивида, набравшего высший социометрический статус, рисуются его 
связи, затем связи людей, выбранных этим индивидом и т.д. В конце на социограмму 
заносятся аутсайдеры. Линии неформальных связей в социограмме не должны пере
секаться. Подобная социограмма дает наглядную картину неформальной структуры, 
группировок и неформальных взаимоотношений в группе.

Помимо выявления неформальной эмоциональной структуры группы социомет
рические методы могут быть направлены на выявление осознания этой структуры у
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респондентов. Они получили название аутосоциометрических методов. Уровень осоз
нания неформальной структуры группы свидетельствует о ее стабильности, сформи- 
рованности и степени включенности индивидов в нее. Высокий уровень осознания 
внутригрупповых взаимоотношений и статуса отдельных членов говорит исследовате
лю о стабилизации этих отношений, так как если неформальная структура находится 
в движении, то люди будут ошибаться при осознании этих отношений. То же самое 
можно сказать и о степени включенности индивида в группу. Чем больше индивид в 
нее включен, тем лучше он знает, кто с кем дружит в рамках этой группы, поэтому он 
меньше ошибется в понимании неформальной структуры группы. Аутосоциометриче
ский тест проводится по тому же принципу, что и традиционная социометрия, только 
при его использовании респонденту предлагают при ответе на вопрос сделать выбор 
не только за себя, но и за всех членов своей группы. Обычно для облегчения работы 
респонденту дают бланк социоматрицы, объясняют принцип ее заполнения и предла
гают сделать выбор за членов своей группы. Например: «Представьте себе, кого из 
членов коллектива для совместной командировки выберет Иван, Петр и т.д.» Таким 
образом, индивиды сами заполняют аутосоциоматрицу. Обрабатывается она путем 
сравнения с реальной (эталонной) социоматрицей, полученной исследователем. Ко
эффициент осознанности отношений (КОО) высчитывается путем деления угаданных 
выборов на число всех выборов. Чем ближе полученный коэффициент к единице, тем 
выше осознанность отношений в группе, тем она более стабильна, а индивид, уга
давший эти выборы, более ангажирован, включен в нее, и наоборот. Для приведения 
КОО в процентную форму необходимо умножить полученное число на сто. Обще
групповой КОО подсчитывается путем суммирования индивидуальных КОО и деле
ния полученного числа на количество респондентов, участвовавших в тесте.

Аналогичным образом можно узнать и о степени осознания неформальных эмо
циональных статусов в группе. Респондентам дают бланк социограммы и просят раз
местить членов своего коллектива по степени симпатии в группе, включая и себя. 
В центральный круг чертежа предлагают вписать фамилии коллег, которым симпати
зируют очень многие в группе, во второе кольцо поместить тех, кому симпатизируют 
многие, в третье — тех, кому симпатизируют только некоторые, а фамилии тех, кто не 
пользуется симпатиями, — в четвертое кольцо. Коэффициент осознания позиции 
(КОП) составляется путем сравнения личной аутосоциограммы с реальной (эталон
ной) социограммой. Подсчитывается количество угаданных статусов. Затем угаданные 
статусы делятся на количество всех индивидов в группе. Общегрупповой КОП под
считывается путем суммирования индивидуальных КОП и их деления на количество 
респондентов, участвовавших в исследовании. Кроме того, путем сравнения КОП 
можно узнать самооценку индивида. Если на аутосоциограмме индивид поставил себя 
в более высокую статусную позицию, чем он вышел на эталонной социограмме, то у 
индивида завышенная самооценка, если наоборот, то заниженная, если статусы на ау
тосоциограмме и социограмме совпадают, то самооценка индивида адекватная.

В приводимых примерах отмечались только положительные взаимоотношения ин
дивидов в группе. Для выявления негативных и отрицательных взаимоотношений 
применяются тождественные принципы, но вопросы корректируются частицей «не», 
симпатия заменяется антипатией. Например «С кем бы Вы не хотели ни при каких 
обстоятельствах ехать в командировку». При подсчете результатов на негативные вы
боры составляются отдельные социоматрицы и социограммы. Затем они синтезиру
ются с положительными социоматрицами и социограммами. Полученный результат 
более реально отражает картину неформальных взаимоотношений в группе.

Р.И. Анисимов



П рилож ение 11. М етод мозгового ш турма
(в письм енной ф орм е)

Участники «мозгового штурма», или «мозговой атаки», занимают места за круглым 
столом. Каждому участнику дается лист белой бумаги. Все участники проектной дея
тельности будут письменно отвечать на вопросы модератора. Время ответа на вопрос 
ограничивается 30 секундами, после ответа по сигналу модератора листок передается 
другому члену команды (по часовой стрелке). На следующий вопрос надо отвечать с 
учетом предыдущего ответа, развивая и дополняя идеи.

Возможная проблематика мозгового штурма: социальная поддержка молодых се
мей; несовершеннолетние из группы риска; здоровый образ жизни молодежи; повы
шение качества подготовки социальных работников; профилактика насилия в семье; 
инновационные проекты в образовании; безопасная территория детства; передача и 
поддержка культурного наследия страны.

Примерный перечень вопросов модератора может выглядеть следующим образом 
(Никитина, Майорова-Щеглова, 2008).

1. Название проекта.
2. Цель проекта.
3. Для какой группы людей предлагается проект?
4. Каковы сроки реализации проекта?
5. Сколько людей будут задействованы в реализации проекта?
6. Что уже имеется для реализации проекта?
7. Чего не хватает для реализации проекта?
8. Стоимость расходов по проекту.
9. Откуда могут быть получены средства?

10. Кто будет главным исполнителем проекта?
11. Кого можно привлечь в качестве соисполнителей проекта?
12. К каким положительным последствиям приведет реализация данного проекта?
13. Какие негативные последствия будет иметь проект?
14. Готовы ли Вы лично участвовать в проекте, если да, то в каком качестве?
После завершения письменной фиксации ответов на вопросы листочки возвра

щаются к авторам идеи проекта. Далее происходит групповое обсуждение полученных 
проектов, высказываются различные позиции. Выясняется, есть ли в команде специа
листы, обладающие необходимыми возможностями и знаниями (финансовыми, эко
номическими, юридическими и т.п.).

Литература
Никитина Л.Е., Майорова-Щеглова С.Н. Технологический подход в прогнозировании и 

развитии воспитания: Монография. М.: АРКТИ, 2008.

ЕЛ. Колосова
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Апробация метода проведена в 2006—2007 гг. под руководством проф. С.Н. Май
оровой-Щегловой исследователем М.В. Куренковой по двум актуальным темам — 
нормам повседневного поведения подростков и представлению подростков о видах и 
источниках символического насилия.

Изучить эти две темы традиционными количественными методами представляется 
крайне сложным, поскольку возникает проблема описания изучаемого явления дос
тупным юному респонденту языком. Использование же в качестве инструмента ис
следования фотографий, иллюстрирующих различные ситуации применения символи
ческого насилия, норм-отклонений, решает эту проблему. Также применение проек
тивной методики позволяет выявить скрытые оценки подростками и ответить еще на 
ряд вопросов.

1. Как часто подростки сталкиваются с подобными явлениями?
2. Какие из них наиболее неприятны?
3. Какой источник подобных явлений в представлении подростков является наи

более распространенным?
4. Какова общая поведенческая реакция подростков на данные явления?
Источником фотографий могут быть доступные журналы (например, «Здоровье

школьника»), в которых множество качественных иллюстраций посвящено взаимоот
ношениям родителей с подростками, учителей с учениками, а также отношениям ме
жду подростками. Можно попробовать найти фото в Интернете на сайтах, посвящен
ных психологии отношений родителей с детьми подросткового возраста или ориенти
рованных на подростков (например, сайт детско-юношеского агентства ЮНПРЕСС).

При отборе каждого изображения учитывался ряд критериев, например при ис
следовании символического насилия следующие.

1. На фотографии должен быть изображен тот или иной вид действия, квалифи
цируемый как символическое насилие (по основным признакам, выделенным в каче
стве значимых: цель действия — подавление или принуждение, навязывание своей 
точки зрения; отсутствие физического насилия; действие нарушает свободу выбора 
объекта насилия).

2. На фотографии должны присутствовать (или четко подразумеваться) как объ
ект, так и субъект символического насилия.

3. Объектом символического насилия на фото должен выступать подросток (14— 
17 лет), причем как юноши, так и девушки.

4. Должны быть представлены (в равных долях) источники (субъекты) символиче
ского насилия из всех трех выделенных нами сфер — семья, школа, круг сверстников.

5. Смысл изображенного действия должен был быть максимально однозначным.
6. Действие, изображенное на картинке, должно происходить в обычной и понят

ной для московских подростков обстановке.
7. Изображение должно безусловно относиться к современности.
Таким образом, отбирались преимущественно часто встречающиеся, стандартные 

для нашего времени, города и жизни среднестатистического подростка ситуации. 
Опишем некоторые из них: ситуация сдачи строгого экзамена индивидуально; отец 
ругается на подростка-сына; группа подростков игнорирует одного, отвергает его, со
бравшись в кучку, смеется над ним. Для изучения норм повседневного поведения бы
ли отобраны изображения юноши в юбке, фотографии группировки скинхедов, деву
шек, распивающих пиво из бутылок на улице, и др.
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Опрос каждого респондента необходимо проводить строго индивидуально по воз
можности в нейтральной обстановке, при отсутствии родителей, учителей в комнате.

Какие выводы об оценке символического насилия были сделаны из проведенного 
проективным методом исследования?

В нашем первом исследовании мы применили понятие «символическое насилие» 
для обозначения действий (единовременных или повторяющихся), не связанных с 
применением физической силы, часто неосознаваемых, направленных на кого-либо (в 
данном случае подростка) и имеющих целью навязать ему свою точку зрения, ограни
чить свободу выбора или заставить действовать определенным образом. Выделили для 
себя несколько видов данного насилия — педагогическое, социализационное, а также 
имеющее целью поддержание авторитета и унижение объекта насилия. Акцент имен
но на таких видах символического насилия объясняется тем, что они присутствуют в 
трех основных сферах взаимоотношений современных московских школьников, яв
ляющихся объектом нашего исследования, — взаимоотношения в семье, школе и в 
кругу сверстников.

Инструмент: комплект из 15 черно-белых фотографий, стандартных по размеру, 
на каждой из которых изображен тот или иной вид символического насилия. Пять 
фотографий иллюстрируют отношения подростка в семье (с родителями), пять — в 
школе (с учителями) и пять — в кругу сверстников. Пронумерованы фотографии бы
ли в произвольном порядке, и при предъявлении респондентам на принадлежности 
изображения к той или иной сфере отношений внимание не акцентировалось. Данное 
распределение фотографий учитывалось при анализе результатов исследования.

Предстояло разложить картинки пять раз — в соответствии с пятью вопросами:
1. Как ты считаешь, на каких фотографиях изображено насилие?
В одну кучку предлагалось положить картинки, относящиеся к насилию, в другую — 

не относящиеся. Номера картинок из первой стопки фиксировались исследователем в 
таблице (табл. 1).

2. С какими из ситуаций, изображенных на картинках, ты лично сталкивался в 
жизни?

Картинки разделялись на стопки: те ситуации, с которыми сталкивался, и те, с 
которыми не сталкивался респондент лично. Фиксировались также номера картинок 
из первой кучки.

3. На каких фото изображены часто встречающиеся ситуации? (Стопки «часто», 
«редко».)

4. Какие из ситуаций, изображенных на картинках, вызывают у тебя неприязнь? 
(«Вызывают неприязнь», «не вызывают неприязни».)

5. Какие из ситуаций, изображенных на фото, вызвали бы у тебя желание не под
чиниться, а на какие ты реагировал бы спокойно (принимал как обычные, само собой 
разумеющиеся и правильные действия)? («Неподчинение», «спокойная реакция, при
нятие, подчинение».)

Использование проективной методики символьного пространства позволило вы
явить, какие виды и источники символического насилия в представлении подростков 
наиболее распространены в их повседневных взаимоотношениях в рамках выделенных 
сфер, а также какие из них вызывают у респондентов наибольшую неприязнь (табл. 1).

Наиболее распространенным и неприемлемым видом символического насилия в 
представлении опрошенных является насилие, цель которого обозначена нами как 
поддержание авторитета субъекта насилия за счет унижения того, на кого оно направ
лено. Наиболее распространенными источниками такого насилия в представлении 
московских школьников являются мать и женщины-учителя. При сопоставлении та
ких результатов с результатами исследований, посвященных изучению насилия в жиз
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ни подростков и использовавших в основном статистические методы, можно найти 
сходства.

Таблица 1. Сводная таблица положительных ответов
(количество респондентов, ответивших утвердительно по поводу ситуаций, 

изображенных на картинках, (% максимально возможного числа выборов)

Ответы Номера картинок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Считают 
насилием 21 43 21 43 29 21 36 36 14 21 29 14 4 14 57
2. Лично 
сталкивались 21 0 43 21 29 64 57 36 21 7 50 29 36 36 36

3. Часто 
встречаются 57 14 57 29 29 57 43 43 36 7 43 50 4 43 36

4. Испытыва
ют неприязнь 
к ситуации 0 57 21 14 12 14 0 36 14 21 0 21 4 0 50
5. Не подчи
няются в ана
логичной си
туации 43 93 100 79 93 96 79 96 64 71 79 100 86 50 100

Также проективный метод позволил выявить общую распространенность таких 
явлений в их повседневной жизни: респонденты не считают насилие приоритетом в 
их отношениях с окружающими и не чувствуют себя жертвами насилия со стороны 
большинства людей из круга их общения.

Важным итогом работы является решение одной из поставленных нами задач с 
помощью применения проективной методики — выяснения, что подростки понимают 
под насилием. Трактовка данного понятия, как показало исследование, во многом от
личается у взрослых и подростков: подростки считают насилием применение физиче
ской силы для нанесения ущерба (также физического). Такие же виды действий, ко
торые мы объединили понятием «символическое насилие», большинство респонден
тов насилием не считают, однако и подчиняться подобным действиям не хотят.

Изучение норм повседневного общения в подростковой среде. Нормы повседневного 
поведения в современной России, как и в любое время в любом обществе, нельзя 
считать жесткими. Они в зависимости от сообщества, ситуации и различных внешних 
обстоятельств могут считаться нормами поведения, а могут расцениваться как их на
рушение. Если при обычных опросах фактологическая информация, сообщаемая рес
пондентами, совпадает с действительной в 80—90% случаев, то при изучении деви
антного поведения — лишь в 40—50% случаев. Исследователи считают, что в лучшем 
случае 10—15% интервью содержат погрешности1.

1 Позднякова М.Е. Методолого-методические особенности исследований девиантного поведения: 
Докл. на Междунар. конф. «Методолого-методические проблемы эмпирического исследования 
девиантного поведения» (апрель 2004) / /  http://200l.isras.ru/Publications/deviant/2004 icdeviance.htm

http://200l.isras.ru/Publications/deviant/2004
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Социальные нормы, регулирующие повседневное поведение подростков, еще не 
окончательно закреплены в их сознании, поэтому чаще всего подростки руководству
ются своими представлениями о нормах, что зачастую приводит к неадекватным 
оценкам ими собственного поведения (с точки зрения норм и девиаций) и соответст
венно повышению количества нормонарушений. Обычно в исследованиях, посвя
щенных подростковым девиациям, используются в основном количественные методы, 
направленные на выяснение распространенности того или иного негативного явления 
(наркомании, насилия и др.) в подростковой среде.

Процедура опроса выглядела аналогично предыдущему исследованию. Отличие 
наблюдалось лишь в одном. Предлагалось разложить 20 выбранных изображений на 
три кучки (третья необходима была для варианта «затрудняюсь с ответом»), обращая 
внимание на поведение, действия изображенных на фотографиях людей. Пять вопро
сов были сформулированы следующим образом.

1. Как ты считаешь, поведение, изображенное на картинках, соответствует нормам?
В одну кучку предлагалось положить картинки, изображающие поведение, соот

ветствующее нормам, в другую — не соответствующее. Если по поводу какой-либо 
фотографии респондент затруднялся с выбором, ее откладывали в третью стопку и в 
ответе фиксировалось затруднение.

2. Ты бы поступил (а) так, как изображено на картинке?
3. Часто ли подростки, тюи ровесники поступают так, как изображено на картинках?
4. Одобряешь ли ты лично поведение, изображенное на картинках?
5. Как ты считаешь, поведение, изображенное на картинках, правильное или нет?
Реакция на картинки у респондентов выражалась эмоционально — ехидными

комментариями, смехом, иногда вопросами. Если какие-то картинки не были понят
ны, то подростку объяснялся смысл изображения, а также напоминалось о необходи
мости обращать внимание на поведение людей на картинке, а не на множество 
странностей (например, в одежде), которые присутствуют на отобранных фотографи
ях. Большинство подростков практически без колебаний раскладывали картинки на 
две стопки, что может говорить о сформированности их установок в восприятии норм 
и отклонений в поведении окружающих, в оценке этого поведения. При этом боль
шинство изображений они отнесли к негативным, т.е. не соответствующим нормам, 
неправильным и осуждаемым, но при этом часто встречающимся.

В большинстве случаев респонденты относили картинки к часто встречающимся 
формам поведения, но при этом подростки знают, что нормам они не соответствуют. 
Можно сделать вывод, что подростки осознают рост негативных форм поведения в 
нашем обществе.

Общее количество положительных ответов по источникам символического насилия — 
количество респондентов, ответивших положительно при выборе трех групп кар
тинок, иллюстрирующих взаимоотношения подростков в трех сферах: семья, шко
ла, круг сверстников. В каждой из трех сфер источниками насилия являются соот
ветственно родители, учителя, сверстники (табл. 2% максимально возможного 
числа выборов).

Необходимо отметить различия в ответах в зависимости от пола респондентов. 
Юноши были более категоричны, затруднений с сортировкой картинок практически 
не испытывали. Также они в отличие от одноклассниц одобрили большее количество 
форм поведения, изображенных на предложенных фотографиях, хотя общая для всех 
тенденция к неодобрению сохраняется и в ответах юношей. Девушки были настроены 
более нетерпимо к проявлениям, на их взгляд, негативных отклонений от норм. Но 
следует заметить, что указанные различия в основном были связаны с содержанием 
картинок; часто ответы зависели от того, кто был изображен на фото. Например, изо
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бражение компьютерного игрока (геймера на молодежном сленге), бурно реагирую
щего на свою победу, было отнесено большинством девушек к неправильному пове
дению и объяснялось ими тем, что такое поведение свойственно мальчишкам, а для 
девочек вряд ли приемлемо.

Таблица 2. Источники символического насилия> %

Ответы Родители Учителя Сверстники

Считают насилием 27 29 25

Лично сталкивались 34 37 26

Распространены 39 43 28

Подростки испытывают неприязнь 
к ситуации 24 3 25

Подростки не подчиняются в ана
логичной ситуации 86 66 94

Использованный в исследовании метод имеет перспективы применения в самых 
различных вариантах, для различных целей, проблем и для различных категорий оп
рашиваемых школьников.
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П рилож ение 13. А нкета типовой схемы  прогнозного 
сц енари я

1. Опишите, пожалуйста, состояние дел в воспитании молодого поколения России 
на сегодняшний день.

2. Пожалуйста, попробуйте описать наиболее вероятную ситуацию в системе вос
питания подрастающего поколения к концу прогнозного периода.

3. Назовите, пожалуйста, те общественные силы (государство, общественные груп
пы, партии, движения, профессиональные объединения) и отдельные лица (руководи
тели государства, ученые, духовные лидеры, крупные предприниматели и т.п.) кото
рые, по Вашему мнению, будут оказывать наибольшее влияние на изменение отечест
венной системы воспитания молодежи.

4. Назовите, пожалуйста, ключевые (важнейшие) события (решения властей, осо
бые научные или культурные события, экологические или иные катастрофы и т.п.), 
которые с наибольшей вероятностью должны произойти в рассматриваемые проме
жутки времени.

5. а. Назовите, пожалуйста, те элементы общественной жизни России (существую
щие в настоящее время элементы социально-экономической и культурной системы 
советского общества и общества переходного периода), которые скорее всего прекра
тят свое существование в обозримый период времени.

5. б. Назовите, какие новые элементы общественной жизни появятся, по Вашему 
мнению, на смену исчезнувшим, т.е. какие наиболее важные нововведения произой
дут по мере развития событий.

6. Назовите, пожалуйста, главные проблемы (противоречия), с которыми столкнется 
воспитательная система России при наиболее вероятном развитии событий и от ре
шения или нерешения которых будет существенно зависеть (может кардинально из
мениться) дальнейший ход событий.

7. Опишите, пожалуйста, наиболее желательную (с Вашей точки зрения) ситуацию 
в системе воспитания молодежи.

8. Укажите, пожалуйста, какие меры необходимо предпринять, чтобы добиться 
наиболее желаемой конечной ситуации или по крайней мере частично решить (смяг
чить) возникающие проблемы.

9. Укажите, пожалуйста, какие международные факторы (события, проблемы, обще
ственно-политические силы) могут оказать наибольшее воздействие на ход событий в 
системе воспитания России.
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Приложение 14. Семантические дифференциалы
Ч. Осгуда (цит. по: Артемьева, 1999, 
с. 60—61)

25-шкалъный 16-шкальный 14-шкальный

1. Легкий — тяжелый
2. Радостный — печальный
3. Слабый — сильный
4. Плохой — хороший
5. Большой — маленький
6. Тёмный — светлый
7. Активный — пассивный
8. Противный — приятный
9. Горячий — холодный
10. Хаотичный — упорядоченный
11. Гладкий — шершавый
12. Простой — сложный
13. Расслабленный — напряженный
14. Влажный — сухой
15. Родной — чужой
16. Мягкий — твердый
17. Дорогой — дешевый
18. Быстрый — медленный
19. Злой — добрый
20. Жизнерадостный — унылый
21. Любимый — ненавистный
22. Свежий — гнилой
23. Глупый — умный
24. Острый — тупой
25. Чистый — грязный

1. Легкий — тяжелый
2. Добрый — злой
3. Чистый — грязный
4. Горячий — холодный
5. Твердый — мягкий
6. Старый — молодой
7. Глупый — умный
8. Громкий — тихий
9. Быстрый — медленный
10. Сытый — голодный
И. Противный — 
приятный
12. Активный — 
пассивный
13. Горький — сладкий
14. Смелый — трусливый
15. Сильный — слабый

16. Несчастный — 
счастливый

1. Легкий — тяжелый
2. Добрый — злой
3. Чистый — грязный
4. Горячий — холодный
5. Твердый — мягкий

6. Старый — молодой
7. Глупый — умный

8. Быстрый — медленный
9. Сытый — голодный
10. Противный — 
приятный
И. Активный — пассив
ный 12. Горький — 
сладкий
13. Смелый — трусливый
14. Несчастный — 
счастливый

В.В. С олодников



Приложение 15. Шкалы личностного дифференциала
(по Е.Ф. Бажину и А.М. Эткинду)

1. Обаятельный — Непривлекательный

2. Слабый — Сильный

3. Разговорчивый — Молчаливый

4. Безответственный — Добросовестный

5. Упрямый — Уступчивый

6. Замкнутый — Открытый

7. Добрый — Эгоистичный

8. Зависимый — Независимый

9. Деятельный — Пассивный

10. Черствый — Отзывчивый
11. Решительный — Нерешительный

12. Вялый — Энергичный

13. Справедливый — Несправедливый

14. Расслабленный — Напряженный

15. Суетливый — Спокойный

16. Враждебный — Дружелюбный

17. Уверенный — Неуверенный

18. Нелюдимый — Общительный

19. Честный — Неискренний

20. Несамостоятельный — Самостоятельный

21. Раздражительный — Невозмутимый

В.В. Солодников



П рилож ение 16. И спользование личностного
д и ф ф ерен ц и ала в эм пирическом  
исследовании

В исследовании участвовали 92 воспитательницы детского сада1 (Солодников, 1989). 
Участникам опроса было предложено вспомнить и оценить по личностному семанти
ческому дифференциалу (Бажин, Эткинд, 1983) двух конкретных детей дошкольного 
возраста, одного из которых хотелось бы воспитывать, а другого — нет.

Различия в качествах, приписываемых этим детям, оказались существенны только 
по фактору «оценка». Иными словами, как и следовало ожидать, предпочитаемый 
воспитанник в восприятии педагогов оказался более привлекателен и симпатичен.

Однако отсутствие значимых различий по двум другим факторам нетривиально. 
Дело в том, что инструкция по заполнению опросника была «полуглухой», т.е. отсут
ствовали какие-либо ограничения в выборе пола ребенка. Такой прием позволил вы
явить существенное систематическое смещение в представлении о детях, выбранных 
для оценки (табл. 1).

Таблица 1. Пол детей, выбранных педагогами для оценивания

Количество
выборов

Варианты выбора *
ИтогоМальчик — 

мальчик
Мальчик — 

девочка
Девочка — 

мальчик
Девочка — 

девочка
?

Абсолютное 31 5 46 1 3 92

% 34 5 50 8 3 100

* На первом месте в паре — предпочитаемый воспитанник, на втором — отвергаемый; «?» — 
пол по крайней мере одного из детей не указан.

Наиболее часто встречается вариант, когда предпочитаемым воспитанником ста
новится девочка, а отвергаемым — мальчик. Поэтому неудивительно, что в первой 
группе девочки составляют 59%, а мальчики — 41%. Еще разительнее контраст во 
второй группе, где только 13% девочек, но 84% мальчиков. Таким образом, налицо 
отчетливо выраженное эмоциональное предпочтение (возможно, не всегда осознавае
мое), которое женщины-педагоги отдавали ребенку своего пола. Есть основания пола
гать, что в действительности такое пристрастие выражено даже сильнее, чем это вы
явлено при опросе, поскольку некоторые методические особенности провоцировали 
выбор мальчика, а не девочки (например, в инструкции использовалось слово «ребе
нок» и в связи с этим прилагательные личностного дифференциала мужского рода).

Еще одна любопытная особенность состоит в том, что среднее квадратичное от
клонение (а) оценок, данных респондентами ребенку, которого они хотели бы воспи
тывать, в подавляющем большинстве случаев меньше, чем у того, которого не хоте-

1 Объектом группового очного письменного опроса являются женщины — воспитательницы дет
ских дошкольных учреждений, учащиеся заочного отделения дошкольного воспитания Рязанско
го государственного педагогического института. Средний возраст респондентов составил 34,6 го
да, средняя продолжительность работы в детском саду —13,5 лет.



лось бы видеть среди своих подопечных. Иначе говоря, первого респонденты пред
ставляют себе значительно более отчетливо, нежели второго. Между тем вероятнее 
было бы ожидать обратного, поскольку среди предпочтительных детей доли мальчи
ков и девочек сопоставимы, а в другой группе отмечается явный перевес мальчиков. 
Следовательно, в первом случае можно было бы ожидать больший разброс оценок, а 
во втором, если бы учитывался пол ребенка, оценки могли быть более согласованны
ми. Исключение составляют лишь три пары качеств: «упрямство — уступчивость», 
«разговорчивость — молчаливость» и «замкнутость — открытость». Здесь характери
стики предпочитаемого воспитанника более размыты.

Выявленная закономерность может быть интерпретирована в соответствии с эф
фектом, суть которого обнаружившие его авторы объясняют тем, что в сфере, примы
кающей к системе отсчета «я», сознание более дифференцировано (Петренко, Алиева, 
1987). Исходя из этого резонно предположить, что на практике воспитатели детских 
садов чаще сталкиваются именно с «отвергаемыми» детьми, образ которых более ин
дивидуализирован. Кроме того, если модель личностных качеств предпочитаемого 
воспитанника во многом нормативно задана и в принципе одинаково представляется 
разными педагогами, то противоположный образ (чаще мальчика) варьирует и, види
мо, зависит от установок и субъективных пристрастий наставника.

Если рассмотреть наиболее существенные различия в личностных качествах пред
почитаемого и отвергаемого воспитанников (табл. 2), то образ последнего оказывается 
ближе к стереотипу маскулинности, включающему в себя «агрессивность, активность, 
решительность, стремление к соревнованию и достижению, способности к творческой 
деятельности, рассудочность» (Репина, 1987, с. 158—159).

Таблица 2. Качества, отличающиеся наибольшей согласованностью оценок педагогов, 
значения среднего квадратичного отклонения
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Предпочитаемый воспитанник (ПВ) Отвергаемый воспитанник (ОВ)
Добрый** 1,02 Несправедливый** 1,59
Честный 1,61 Враждебный** 1,82
Невозмутимый* 1,69 Черствый** 1,84
Обаятельный** 1,74 Замкнутый* 1,84
Самостоятельный** 1,75 Нелюдимый* 1,89

Упрямый* 2,0

Отбор качеств проводился по нарастанию величины среднего квадратичного отклонения, 
пока различия между ОВ и ПВ не станут статистически незначимы.

* Различия между ПВ и ОВ статистически значимы по Г-критерию (р < 0,05).
** р <0.01.

Это противоречит имеющимся данным о том, что взрослые обычно требуют от 
мальчиков более однозначного следования стереотипам полового поведения, одним 
из которых в европейской культуре является меньшая конформность будущих мужчин 
(Кон, 1988, с. 129, 196). Тенденция к подавлению мужского типа поведения, неприятие 
мужских черт характера, т.е., иначе говоря, фемининный «уклон» в критериях оцен
ки воспитанников педагогами-профессионалами может быть объяснен тем, что сами 
они женщины. Не здесь ли следует искать один из наиболее ранних источников фе
минизации современных мужчин?

Но полученные данные можно рассмотреть и в иной плоскости. Как известно, 
цель педагога — социализация новых поколений, т.е. их успешная подготовка к
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взрослой жизни, реализация социального заказа на определенный, нужный обществу 
в данное время тип личности. И каждый наставник в меру своих сил и способностей 
старается выполнить эту задачу. Причем цели его практической деятельности могут 
отличаться от нормативных ориентиров. Читателю может быть знаком идеальный тип 
невозмутимого, самостоятельного, но не упрямого чиновника-бюрократа или упрямого, 
черствого и враждебного критика своего начальства (см. табл. 2). Жизненная траекто
рия этих типов легко угадывается. Поэтому воспитатели, будучи детьми своего време
ни, стараются облегчить переход своих подопечных мальчиков и девочек во взрослое 
общество и, желая им добра, поощряют в них проявление обаяния и даже самостоя
тельности, но умеренной. Причем происходит это, видимо, не всегда осознанно.

Впрочем, есть основания и для оптимизма. Нельзя не заметить, что некоторые 
качества, как одобряемые педагогами (добрый, честный), так и, напротив, осуждае
мые (несправедливый, враждебный), свидетельствуют о выдвижении на первый план 
общечеловеческих нравственных ценностей.

Тогда своеобразие сегодняшней ситуации в государственных детских садах заключа
ется в сосуществовании двух стратегий воспитания — консервативно-конформистской 
и индивидуализированно-общечеловеческой.
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Пример 1
Для интегральной оценки состояния супругов накануне развода был сконструирован 
специальный индекс (своеобразная «травма развода»)1.

При этом в качестве составляющих индекса использовались четыре переменные.
1. Три закрытых вопроса. Собираетесь ли Вы повторно заключить брак? (Да, сразу 

после оформления развода. Да, когда встречу подходящего человека. Нет, не собираюсь. 
Трудно сказать).

2. Вы часто сожалеете о прошлом? (Да. Нет).
3. В целом считаете ли Вы, что Ваш развод... неудача, которая серьезно осложнит 

Вашу жизнь? (Испытание, которое мало повлияет на Ваше будущее? Освобождение, ко
торое изменит жизнь к лучшему? Событие, последствия которого трудно предсказать?)

4. Показатель эмоциональной нестабильности (по дихотомической шкале нейро- 
тизма из опросника Айзенка), которому в соответствии с заданным алгоритмом при
писывалось три значения — высокий, средний и низкий.

Травма развода считалась высокой, если по крайней мере три компонента индекса 
свидетельствовали о том, что развод явился для респондентов серьезным жизненным 
кризисом.

Представители этой группы отличались повышенным нейротизмом (расстройство 
сна, перепады настроения, психосоматические расстройства), признавали предстоящий 
развод неудачей, которая серьезно осложнит их жизнь, не собирались повторно всту
пать в брак (или затруднялись при ответе на этот вопрос), часто сожалели о прошлом.

В случаях же, когда для супругов была характерна эмоциональная устойчивость, 
когда они расценивали предстоящий развод как освобождение, которое изменит их 
жизнь к лучшему, собирались вступить в повторный брак и не сожалели о прошлом, 
«травма» развода считалась слабой.

Остальные варианты были отнесены к средней травме развода.
Среди мужей в первую группу вошли 14%, во вторую — 28%, среди жен — соот

ветственно 17 и 24%. Кроме того, если число составляющих, свидетельствовавших о 
сильной и слабой травме, было одинаковым, то в целом она определялась как сред
няя (25% мужей и 31% жен), и, наконец, если респондент не отвечал на три и более 
вопроса, он попадал в категорию неответивших (33% мужей и 28% жен). Полученные 
данные представлены на диаграмме.

Как видно из приведенных данных, гендерные различия в реакциях супругов на 
предстоящий развод незначительны. Это расходится с результатами некоторых зару
бежных исследований, согласно которым женщины тяжелее переживают развод. Об
судим это несовпадение более подробно.

1 Использованы данные авторского опроса, проведенного в 1986 г. в Москве, Туле и Воронеже, 
молодых (в возрасте до 30 лет при продолжительности брака до 5 лет) разводящихся супруже
ских пар (N = 265, т.е. 530 супругов), т.е подавших заявления на развод в загс или суд. В Москве 
выборка респондентов осуществлялась в два этапа: на первом с шагом два (т.е. каждый второй) 
случайным механическим образом определялся район города; на втором в течение месяца про
водился сплошной опрос молодых супругов, согласно введенным ранее критериям. В Туле и Во
ронеже первый шаг был опущен. Опрос был письменным очным и проводился в органах загса и 
народных судах.
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Низкая Средняя Высокая

Травма развода и пол супруга, %

Так, судя по отдельным сообщаемым респондентами симптомам переживаемого 
стресса, жены находятся в худшем, нежели мужья, положении. Для них характерны по
вышенный уровень эмоциональной нестабильности (22% жен против 13% мужей), по
ниженная самооценка (соответственно 48 и 32%) и нарушения сна (70 и 49%). О раз
личных психосоматических расстройствах (приступах дрожи, сердцебиениях, болях) 
сообщают 24—51% жен и только 12—34% мужей.

Вместе с тем четыре мужских и семь женских анкет были забракованы при анали
зе этих данных, поскольку оказались недостоверны по шкале социальной желательно
сти из опросника Айзенка. Примечательно, что все четверо мужчин и только две 
женщины завышали, а пять женщин занижали свою эмоциональную устойчивость. 
Полученные искажения, видимо, соответствуют стереотипам мужественности — жен
ственности, согласно которым мужчина должен скрывать и справляться со своими 
эмоциями, а женщина подчеркивать их даже в ущерб искренности. Скорее всего, 
именно эта тенденция специально не контролировалась в зарубежных исследованиях.

С ее учетом гендерные различия молодых супругов, касающиеся травмы развода, 
вновь оказываются незначимыми.

При этом не будем забывать о возможных различиях в методике (чаще всего ис
пользуемой разновидности опроса) и объекте (возраст супругов, продолжительность 
их брака, наличие детей и т.п.) исследований.

Пример 2
Исследовательская компания КОМКОН в своих исследованиях использует целый 

ряд специальных индексов, разработанных в тесном сотрудничестве с европейскими 
исследовательскими сообществами.

Индекс имущественного статуса респондента (домохозяйства). По имущественно
му статусу респонденты сегментируются на основе перечня из 10 предметов длитель
ного пользования, предложенного экспертами ESOMAR — European Society of 
Marketing Research (цветной телевизор, фотоаппарат, видеомагнитофон, видеокамера, 
фритюрница, радио-часы, электрическая дрель, домашний компьютер, автомобиль, 
второй дом или коттедж). Если в домохозяйстве менее двух из перечисленных предме
тов, то таким респондентам присваивается статус «бедных»; 2 предмета — «малоиму
щих»; 3—4 — «среднего достатка»; 5 и более — «состоятельных».

Индекс принадлежности к социальному классу. Отнесение респондентов к тому 
или иному классу (всего их шесть) по международной социальной классификации 
ESOMAR производится на основе нескольких критериев. Такими критериями явля
ются: приносит ли респондент основной доход в домохозяйство; статус занятости 
члена семьи, приносящего основной доход, т.е. работает он или не работает, служеб
ное положение члена семьи, приносящего основной доход (должность, и количество 
подчиненных, характер труда — умственный или физический), и форма собственности
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предприятия, на котором работает основной кормилец, а также его отношение к соб
ственности, имущественный статус семьи, который выявляется по наличию в домохо
зяйстве определенного количества предметов длительного пользования (см. выше), 
уровень образования члена семьи, приносящего основной доход: неполное среднее, 
среднее или среднее специальное, высшее (в том числе ученая степень). Сочетание 
перечисленных критериев образует сложную матрицу из 21 ячейки, каждая из кото
рых соответствует тому или иному социальному классу (А — высший, Е — низший).

Сегментация респондентов по социально-экономическому статусу (СЭС) была 
предложена BMRB (British Market Research Bureau) и основана на 13 переменных, 
имеющих разный (от 4 до 17) «вес» (высшее образование/бакалавриат; автомобиль; 
компьютер; посудомоечная и стиральная машины; видеомагнитофон и видеокамера; 
мобильный телефон; использование Интернета за последний год; пользование бан
ковской картой; авиапутешествия за последний год; CD-плеер; спутниковое (кабель
ное) цифровое ТВ (платное)). Индекс используется в регулярном, «волновом» всерос
сийском исследовании. На каждой «волне» исследования все респонденты разбивают
ся на четыре группы: «высокий» социальный статус (10% населения), «выше средне
го» (20%), «ниже среднего» (30%) и «низкий» социальный статус (40% опрошенных).

Индекс активности медиапотребления. Был предложен BMRB (TGI Media Neutral 
Quintiles). Для его расчета все потребители определенного медиа (ТВ, радио, пресса и 
т.д.) распределяются на пять одинаковых по размеру групп (по 20% в каждой) с уче
том активности медиапотребления (по объемам и частоте потребления). При этом 
учитываются только потребители такого медиа.
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Международные и национальные
социологические ассоциации

Международные ассоциации имеют мировой или региональный статус. К числу 
имеющих мировой статус относится Международная социологическая ассоциация, 
MCA (International Sociological Association, ISA). Наиболее известной региональной 
ассоциацией социологов является Европейская социологическая ассоциация, ЕСА 
European Sociological Association, ISA). С конца XIX в. также функционирует Между
народный институт социологии, в котором представлены профессиональные социоло
ги, имеющие большой опыт участия в социологических исследованиях.

Международная социологическая ассоциация — это некоммерческая организация, 
преследующая научные цели в сфере социологии и социальных наук. MCA была ос
нована под эгидой ЮНЕСКО в сентябре 1949 г. в г. Осло на Международном кон
грессе социологов, где был принят Устав MCA. Согласно Уставу цели ассоциации — 
развитие социологии во всем мире, установление и расширение личных контактов 
между социологами разных стран, налаживание международного обмена информаци
ей в сфере социологии, содействие в проведении социологических исследований. В 
настоящее время MCA объединяет социологов — членов ассоциации из 167 стран. 
Членство в MCA может быть индивидуальным или групповым (различных организа
ций, например, национальных социологических ассоциаций).

Миссия ассоциации состоит в том, чтобы «представлять социологов, где бы то ни 
было, независимо от их мировоззрения, научных подходов и идеологии, продвигать 
социологические знания по всему миру» (http://www.europeansociology.oig). MCA яв
ляется членом Международного совета социальных наук как неправительственная ор
ганизация, ассоциированная с ЮНЕСКО и имеющая специальный консультативный 
статус с Экономическим и социальным советом ООН. Социологи Советского Союза 
вступили в MCA в октябре 1958 г. В настоящее время Россию представляет Россий
ское общество социологов (РОС).

Наиболее крупными мероприятиями MCA являются всемирные конгрессы, кото
рые проводятся через четыре года. Первый такой конгресс прошел в Цюрихе (Швей
цария) в 1950 г.; в нем приняли участие около 100 чел. Последующие конгрессы про
шли в следующих городах: Льеж, Бельгия (1953); Амстердам, Нидерланды (1956); 
Стреза, Италия (1959); Вашингтон, США (1962); Эвиан, Франция (1966); Варна, Бол
гария (1970); Торонто, Канада (1974); Упсала, Швеция (1978); Мехико, Мексика 
(1982); Нью-Дели, Индия (1986); Мадрид, Испания (1990); Билефельд, ФРГ (1994); 
Монреаль, Канада (1998); Брисбэйн, Австралия (2002); Дурбан, ЮАР (2006); Гётеборг, 
Швеция (2010). Следующий, XVIII Всемирный конгресс социологии запланировано 
провести в Йокогаме (Япония) в 2014 г.

С 2008 г. важными промежуточными событиями MCA между конгрессами стали 
форумы. Первый такой форум прошел в Барселоне (Испания) в 2008 г. В 2012 г. вто
рой форум MCA пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Высшим органом MCA является Ассамблея советов, куда входят Совет нацио
нальных ассоциаций (руководители национальных ассоциаций) и Исследовательский 
совет (руководители исследовательских комитетов). Высшим должностным лицом 
MCA является президент, который избирается членами Ассоциации на каждом кон
грессе на четыре года. С 2010 г. Президент MCA — Михаил Буравой (США).

http://www.europeansociology.oig
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Рабочим органом MCA является Исполнительный комитет, который избирается 
на Конгрессе. Сейчас в него входят: Президент MCA, пять вице-президентов, 16 чле
нов и исполнительный секретарь. Исполнительный комитет руководит работой MCA 
между конгрессами и проводит подготовительную работу к конгрессам. Внутри Ис
полнительного комитета функционируют шесть подкомитетов: по координации ис
следований, по связям с национальными ассоциациями, по финансам и членству в 
MCA, по публикациям, программный подкомитет, по представительству MCA в дру
гих международных организациях.

В настоящее время в составе MCA функционируют 55 исследовательских комитетов, 
три рабочие группы и пять тематических групп. Работают следующие исследовательские 
комитеты: Вооруженные силы и разрешение конфликтов; Экономика и общество; 
Исследование сообщества (community); Социология образования; Расизм, национа
лизм и этнические отношения; Социология семьи; Исследование будущего; История 
социологии; Социальные трансформации и социология развития; Участие, организа
ционная демократия и самоуправление; Социология старения; Социология права; 
Социология досуга; Социология массовой коммуникации, знаний и культуры; Социо
логия здоровья; Социологическая теория; Социология организаций; Политическая 
социология; Бедность, социальное благосостояние, социальная политика; Сравнитель
ная (компаративная) социология; Региональное и городское развитие; Социология 
религии; Социология науки и технологии; Окружающая среда и общество; Язык и 
общество; Социотехники, социологическая практика; Социология спорта; Социальная 
стратификация; Девиация и социальный контроль; Социология труда; Социология 
миграции; Женщины в обществе; Логика и методология в социологии; Социология 
молодежи; Концептуальный и терминологический анализ; Теория и исследование от
чуждения; Социология искусств. Биография и общество; Социология бедствий; Социо
логия сельского хозяйства и продовольствия; Социология народонаселения; Социаль
ная психология; Жилищное строительство и окружающая среда; Рабочее движение; 
Рациональный выбор; Клиническая социология; Социальные классы и социальные 
движения; Социальные движения, коллективное действие и социальное изменение; 
Психическое здоровье и болезнь; Международный туризм; Социокибернетика, Со
циология профессиональных групп; Социология детства; Тело в социальных науках.

Наращивают свою исследовательскую активность рабочие группы: Социология 
локально-глобальных отношений; Историческая и компаративная социология; Голод 
и общество. Накапливают опыт исследований следующие тематические группы: Права 
человека и глобальная справедливость; Социология риска и неопределенности; Визу
альная социология; Институциональная этнография; Смыслы и общество.

Под эгидой Международной социологической ассоциации издаются следующие 
журналы: «International Sociology» (выходит четыре раза в год); «Current Sociology» (че
тыре номера в год).

Европейская социологическая ассоциация, ЕСА (European Sociological Association, 
ESA) — некоммерческая академическая организация, объединяющая социологов- 
профессионалов из стран Европы.

ЕСА была основана в 1992 г. Идея ее создания была выдвинута Австрийской со
циологической ассоциацией на неформальной встрече в рамках ее конгресса в Граце 
в 1987 г. После консультаций по этому вопросу с социологами из других европейских 
стран было принято решение провести первую Европейскую конференцию социоло
гии в Вене. Эта конференция состоялась в августе 1992 г. и собрала 631 социолога из 
33 стран Восточной, Западной Северной и Южной Европы.

Сейчас ЕСА насчитывает около 1800 коллективных и персональных членов. В на
стоящее время в составе ЕСА работают 35 исследовательских комитетов и 29 исследо
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вательских групп. Президентом ЕСА в 2011 г. на X конференции в Женеве был избран 
профессор Хельсинкского университета Пекка Салкунен, специалист по социальной 
теории, социальной политике, исследованиям культуры. Следующая, XI конференция 
Европейской социологической ассоциации состоится в 2013 г. в г. Турине (Италия).

Целями Европейской социологической ассоциации являются поддержка социоло
гических исследований, в том числе с участием социологов из различных европейских 
стран, обучение социологов и коммуникация между ними по европейским пробле
мам, участие социологов в европейских делах («дать социологии голос в решении ев
ропейских проблем»).

Как считают члены ЕСА, Европа находится в центре кардинальных изменений, 
включая трансформации, происходящие в странах Восточной и Центральной Европы. 
Социология имеет многое для того, чтобы способствовать на европейском уровне со
циальному развитию. ЕСА может играть важную роль в организации обсуждений этих 
проблем и в формулировке современной повестки дня.

Главный рабочий орган ЕСА — Исполнительный комитет, избираемый на кон
грессе. Сейчас в него входят около 20 членов (из России Е. Данилова, Институт со
циологии РАН). В рамках Исполнительного комитета действуют девять подкомитетов: 
по финансам; по исследовательским работам; по публикациям; по программе очередной 
конференции; по коммуникациям; по исследовательской работе выпускников вузов; 
по внешних отношениям ЕСА; по политике ЕСА; по отношениям с национальными 
ассоциациями.

ЕСА является членом Инициативы в поддержку науки в Европе (Initiative for 
Science in Europe). Эта инициатива была выдвинута европейскими научными сообще
ствами в 2004 г. в Париже. Сейчас ее возглавляет бывший Генеральный директор 
ЮНЕСКО Федерико Майор Сарагоса.

Прошедшая 7—10 сентября 2011 г. в Женеве 10-я конференция Европейской со
циологической ассоциации основной темой избрала «Социальные отношения в турбу
лентное время». В ходе конференции социологи на основе проведенных исследований 
обсуждали актуальные проблемы европейской интеграции и сотрудничества, основ
ных политических сил, партий и движений (как традиционных, так и новых оппози
ционных), национальных и этнических конфликтов, религий, основных сфер жизне
деятельности человека (работа, образование, политическое участие, досуг, в том числе 
искусство, спорт, коммуникации и т.п.). Под эгидой Европейской социологической 
ассоциации издается журнал «European Societies» (пять номеров в год).

Кроме того, функционирует Латиноамериканская и Африканская социологиче
ские ассоциации, представляющие региональные объединения социологов. Примером 
национальных социологических ассоциаций является старейшая и одна из наиболее 
известных и успешных организаций социологов — Британская социологическая ассо
циация, БСА (British Sociological Association, BSA).

БСА была основана в 1951 г. как профессиональная организация социологов Ве
ликобритании с целью содействовать развитию социологических исследований, коор
динировать научную деятельность в стране, помогать в организации практического 
применения результатов социологических исследований.

В настоящее время БСА видит свою миссию в том, чтобы представлять интеллекту
альные и социологические интересы своих членов следующими способами: снабжать 
информацией и услугами своих членов; искать пути влиять на политику продвижения 
социологии в широком круге социальных наук; защищать особое место социологии как 
дисциплины и ее практических исследователей; создавать условия (контекст) развития 
социологии; поддерживать и способствовать развитию связей социологов по всему
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миру; публиковать журналы, книги и другие социологические материалы; извлекать 
доход от деятельности, связанной с работой БСА, и т.п.

Возглавляют БСА президент, вице-президенты и председатель. Бесперебойную 
работу Ассоциации обеспечивают два секретаря и исполнительная компания менед
жеров, курирующих основные направления деятельности БСА. Деятельностью БСА 
руководит Совет, куда входят избираемые члены (руководство ВСА и ответственные 
за основные направления ее деятельности), а также представители ее отделений, ре
дакторы научных журналов.

Ежегодно на базе различных университетов Великобритании БСА проводит на
циональные научные конференции. В апреле 2011 г. в Лондоне прошла юбилейная 
60-я конференция в зданиях Лондонской школы экономики на базе пользующегося 
популярностью социологического факультета. Конференция привлекла внимание не 
только социологов, но и административных деятелей и бизнеса.

БСА поощряет и субсидирует работу 40 исследовательских групп, которые ведут 
профессиональную и социальную работу, позволяя социологам, специализирующимся 
на исследовании, обучении (для студентов), преподавании, поддерживать коммуника
ции друг с другом и реализовывать свои собственные проекты в дополнение к работе 
БСА. БСА также поддерживает международные исследования. В настоящее время 
БСА поддерживает группы, в центре внимания которых следующие проблемы социо
логии: теория; образование; семья и взаимоотношения; детство; молодежь; тело; меди
цинская социология; проблемы старения; работа, занятость и экономическая жизнь; 
социальная и публичная политика; изменения климата, автобиография; воспроизвод
ство населения; социальные аспекты смерти и вымирания; счастье; социология прав 
человека; продовольствие; животное/человек; музеи и общество; риск и человек; 
спорт; теория урбанизации и исследование; расы и этничность; религия; разделение 
по половому признаку; насилие против женщин; визуальная социология; форум по
стуниверситетского образования; шотландская социология. Причем по некоторым 
проблемам поддерживается сразу несколько исследовательских групп, работающих в 
разных университетах и возглавляемых разными социологами.

Кроме указанных видов деятельности БСА организует при содействии Европейско
го исследовательского совета по общественным наукам летние школы для выпускников 
университетов и младшего научно-исследовательского персонала, а также форум по со
вершенствованию знаний для дипломированных членов БСА. Британская социологиче
ская ассоциация издает два журнала — «Sociology and Work» и «Employment and 
Society». БСА также частично финансирует два других журнала: «Sociological Research 
Online» и «Cultural Sociology».

Стоит отметить, что в настоящее время все страны Европы и практически все 
страны Азии, Африки, Латинской Америки имеют национальные социологические 
ассоциации, сведения о которых можно получить не только в изданиях этих стран, но 
и в Интернете.

Л.Н. Вдовиченко



Отечественные социологические
ассоциации

На начало 2012 г. существуют Российское общество социологов (РОС) на базе Инсти
тута социологии РАН, Российская социологическая ассоциация (РоСА) на базе Мос
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Социологическое об
щество имени М.М. Ковалевского на базе Санкт-Петербургского государственного 
университета, Сообщество профессиональных социологов (СоПСо) на базе НИУ 
«Высшая школа экономики», Союз социологов России (ССР) на базе Российского го
сударственного социального университета.

Российское общество социологов ( РОС)
Общество было организовано в 1989 г. как республиканская организация в рамках 

Советской социологической ассоциации (ССА). 22 января 1992 г. Советская социоло
гическая ассоциация прекратила свою деятельность и передала свои полномочия в 
качестве члена Международной социологической ассоциации (MCA) и координатора 
региональных отделений, действующих на территории России, Российскому обществу 
социологов.

РОС является национальным членом Всемирной социологической и Европейской 
социологической ассоциаций, имеет 62 региональных отделения в России с общим ко
личеством индивидуальных членов более 3500 чел. В составе РОС действует 30 иссле
довательских комитетов.

Первым президентом РОС был избран Н.И. Лапин. Последующими президента
ми РОС были А.К. Зайцев, В.С. Дудченко и В.А. Ядов. С 1997 г. Президентом РОС 
является В.А. Мансуров.

РОС регулярно проводит Всероссийские социологические конгрессы. Первый 
прошел в 2000 г., второй — в 2003 г., третий — в 2008 г., четвертый — в 2012 г.

С 1997 г. общество ежеквартально издает журнал «Вестник РОС». В нем публику
ется информация о деятельности Российского общества социологов, его региональных 
отделений и исследовательских комитетов.

Российская социологическая ассоциация (РоСА)
В октябре 2003 г. в ходе Второго Всероссийского социологического конгресса участ

ники говорили о необходимости консолидации всех социологических кафедр высших 
учебных заведений. Эта идея была поддержана делегациями 45 регионов, представители 
которых провели учредительный съезд Российской социологической ассоциации (РоСА) 
2 октября 2003 г.

Структурно ассоциация построена на двух принципах — региональном (регио
нальные и местные отделения) и научном (исследовательские комитеты). В 2008 г. в 
РоСА работало 58 региональных и пять местных отделений, а также 33 исследователь
ских комитета. Почетный председатель РоСА — Г.В. Осипов, Президент ассоциации — 
В.И. Добреньков.

Ассоциация организует «Сорокинские чтения» как отчетный форум исследова
тельских комитетов РоСА в статусе всероссийской научной конференции с междуна
родным участием. РоСА также проводит секцию «Социология» Международной науч
ной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» начиная с 
2004 г. Ассоциацией начиная с 2004 г. организуются Московские летние социологиче
ские школы. С 2004 г. РоСА организует Всероссийский конкурс им. Н.И. Кареева на
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лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых в области социоло
гии. С 2008 г. началось проведение Московской зимней социологической школы для 
аспирантов.

В 2004 г. ассоциацией учрежден, зарегистрирован и издается ежеквартальный об
щероссийский научный журнал «Социология».

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского
История социологического общества им. М.М. Ковалевского делится на два пе

риода. С 1916 по 1922 г. — период, когда были осуществлены некоторые планы: со
циология стала преподаваться в университетах, были созданы кафедры в ряде госу
дарственных университетов, произошло признание социологии как самостоятельного 
направления представителями других социогуманитарных наук. Были заложены пер
спективы развития социологии и социологического сообщества. Второй этап начался 
с 1993 г., когда Общество было вновь восстановлено усилиями студентов, аспирантов 
и преподавателей факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

В настоящее время почетным председателем Социологического общества 
им. М.М. Ковалевского является А.О. Бороноев, председателем — Н.Г. Скворцов. 
Общество проводит международные конференции по социологическому образованию 
в России. По его инициативе в 2000 г. в Санкт-Петербурге был проведен I Всероссий
ский конгресс социологов.

С 1998 г. обществом ежеквартально издается «Журнал социологии и социальной 
антропологии». Начато издание серийных изданий «Российские социологи» и «Рос
сийская социология».

Сообщество профессиональных социологов ( СоПСо)

Сообщество профессиональных социологов — независимая общественная органи
зация, объединяющая в своих рядах ведущих социологов, работающих в российских и 
зарубежных университетах, научных центрах и коммерческих организациях. Сообще
ство профессиональных социологов — правопреемник Профессиональной социологи
ческой ассоциации, созданной ведущими российскими социологами в 1993 г.

В настоящее время Президентом СоПСо является Н.Е. Покровский. В Исполкоме 
Сообщества профессиональных социологов работают представители НИУ «Высшая 
школа экономики», МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, Московской высшей школы 
социальных и экономических наук.

Сообщество профессиональных социологов публикует научные монографии, из
дает научные журналы и бюллетень Сообщества, организует конференции как регио
нального, так и международного уровня. Для решения научных и организационных 
задач, связанных с уставными целями СоПСо, создаются целевые программы, при
влекающие к своей работе кадры отечественной социологии и смежных дисциплин. 
Сообщество профессиональных социологов и его научно-прикладные подразделения 
ведут исследования в области маркетинга, консультирования, общественных связей и 
рекламы.

Союз социологов России ( ССР)
Учредительный съезд Союза социологов России состоялся в 2007 г., на котором 

были утверждены структура и устав организации и избран президентом В.И. Жуков. В 
настоящее время президентом избрана Г.И. Осадчая.

В Москве проходят ежегодные съезды Союза социологов России.



408

Социологическая ассоциация России
В ноябре 2011 г. Президиум РАН одобрил создание общественной организации 

«Социологическая ассоциация России». Ассоциация создана под эгидой Российской 
академии наук.

Состоялось Учредительное собрание ассоциации. Участники собрания утвердили 
примерный Устав Ассоциации, избрали ее Президентом Г.В. Осипова, а также прав
ление в составе 23 человек.

Интернет-сайты российских социологических ассоциаций
Российское общество социологов (РОС) — http://www.ssa-rss.ru/
Российская социологическая ассоциация (РоСА) — http://rosa.socio.msu.ru/ 
Социологическое общество им. М.М. Ковалевского — http://www.kovalevsky.spbu.ru/ 
Сообщество профессиональных социологов (СоПСо) — http://www.sociolog.net/ 
Союз социологов России (ССР) — http://us-russia.ru/

Р.И. Анисимов

Зарубеж ны е социологические ж урналы

Социологические журналы — продукты институционализации социологии как 
науки; первые из них появились в конце XIX в. во Франции (L’Annee sociologique) и 
США (American Journal of Sociology). По времени это совпало с вхождением социоло
гии в университеты с их кафедрами, отделениями социологии, штатными должностя
ми, статусными позициями. Важную роль в развитии социологической периодики 
сыграла потребность в экспертизе социологического знания: создатели и первые чле
ны редакционных коллегий журналов были, как правило, известными учеными. 
К появлению первых журналов по социологии приложили руку вошедшие в историю со
циологической науки Э. Дюркгейм, А. Смолл, М. Вебер, Г. Тард и др. Созданный в это 
же время «Международный институт социологии» также начал выпускать свой ежегод
ник. В дальнейшем число периодических изданий росло по мере распространения в уни
верситетах мира специализаций по социологии, появления национальных социологиче
ских объединений, развития специальных социологических дисциплин. Позднее появи
лись издания определенной политической, например критической, марксистской, на
правленности. Оглавление шести ведущих зарубежных журналов по социологии перево
дит и публикует раз в квартал журнал «Социологические исследования» (рубрика «Жур
нальный гвд»). Это журналы Международной социологической ассоциации «Current 
Sociology» и «International Sociology», Европейской социологической ассоциации — 
«European Sociological Review», два журнала США — «American Sociological Review» и 
«American Journal of Sociology», немецкий «Zeitschrift fiir Soziologie und Sozialpsycholqgie».

К настоящему времени сложились функции периодики: экспертиза, апробация ре
зультатов исследований, приоритет новаций и открытий, канал профессиональной и ин
ституциональной мобильности, общественное признание, средство управления сообщест
вом социологов и др. Последнюю функцию могут выполнять бюллетени национальных 
социологических ассоциаций, а в крупных ассоциациях — их дисциплинарных секций.

Количественные показатели социологической периодики существуют в разроз
ненном виде. По США встречалась цифра в 240 изданий — национальных, регио
нальных, в отдельных штатах, университетах, по научным специализациям, интересам

http://www.ssa-rss.ru/
http://rosa.socio.msu.ru/
http://www.kovalevsky.spbu.ru/
http://www.sociolog.net/
http://us-russia.ru/
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и характеру групп, создающих журналы и бюллетени. Разветвленная и многообразная 
социологическая периодика есть у международных (включая региональные, такие как 
«Европейское социологическое обозрение») сообществ социологов, у ученых, специа
лизирующихся по направлениям социологии (например, историческая социология), 
по разделам и уровням социологического знания — теория, методология, компьютацион- 
ное моделирование. Общее число изданий по социологии, по личным оценкам автора 
статьи, может приближаться к тысяче. В последние годы появилась е-журналы — электрон
ные версии социологических журналов (Канада, Бангладеш), частично взамен традици
онных, «бумажных» журналов, выпуск которых обходится все дороже — особенно журна
лов малотиражных. Упомянуть следует немалое число (точную цифру назвать трудно) из
даний междисциплинарных, что также отражает развитие в самой социологии исследова
ний на стыках наук, появление «гибридных» дисциплин, «исследований». В «Журнале ис
следований памяти», журналах по проблемам социальной работы, девиантного поведения 
и других подобных наряду с текстами социологов и историков можно встретить статьи 
врачей, нейрофизиологов, исследователей мозга (памяти) человека. Многие социологи 
публикуются в журналах по социальным наукам, социальной теории и т.п.

Существуют международные рейтинги социологических журналов, публикация в 
лучших — свидетельство профессионального успеха, статусного роста. Индексы цити
рования статей в журналах также играют роль в признании деятельности националь
ных ассоциаций, ученых, университетов и т.п.

И сточники

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sociologyJoumals
http://www.mcmaster.ca/socscidocs/w3virtsoclib/joumals.htm
http://joumal-ranking.com/ranking/listCommonRanking.
http://www.sociosite.net/joumals.php

К В . Романовский

О течественны е социологические 
ж урналы

В дореволюционный период социологические материалы появлялись в журналах 
«Русское слово», «Современник», «Отечественные записки» и др.

После возрождения социологии в России в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
функцию информирования социологов выполнял «Информационный бюллетень Со
ветской социологической ассоциации», в котором публиковались программы социо
логических исследований, переводные тексты зарубежных социологов, материалы 
конференций, круглых столов, дискуссий. Отдельные статьи по социологии появи
лись в этот период в журналах «Вопросы философии», «Проблемы мира и социализ
ма», «Философские науки».

Первый профессиональный журнал «Социологические исследования» (СоцИс) начал 
издаваться с 1974 г. по решению Президиума АН СССР (гл. ред. А.Г. Харчев (1974— 
1987); с 1987 по 1995 г. А.В. Дмитриев; с 1995 г. — Ж.Т. Тощенко). Журнал освещает 
теоретические проблемы социологии и результаты социологических исследований, 
публикует рецензии и информацию о научных конференциях. Основные рубрики: 
«Теория. Методология», «Новые явления в общественном сознании и социальной 
практике», «Методы социологических исследований», «Политическая социология», 
«Социальная политика. Социальная структура», «Этносоциология», «Экономическая

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sociologyJoumals
http://www.mcmaster.ca/socscidocs/w3virtsoclib/joumals.htm
http://joumal-ranking.com/ranking/listCommonRanking
http://www.sociosite.net/joumals.php
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социология», «Дискуссия. Полемика», «Социологическое наследие». Ряд рубрик жур
нала посвящен социологии культуры, образования, науки, управления, права, моло
дежи, демографии, социологической публицистике и др. До 1986 г. журнал выходил 
четыре раза в год; до 1990 г. — шесть раз в год; после 1990 г. — ежемесячно.

Институтом социологии РАН с 1994 г. ежеквартально издается «Социологический 
журнал» (гл. ред. до 2003 г. Г.С. Батыгин; с 2003 г. — В.А. Ядов). В журнале публикуют
ся как оригинальные статьи отечественных и зарубежных авторов, так и переводы 
классических и современных западных работ. В числе постоянных разделов — теория, 
методология и история социологии, результаты массовых опросов и монографических 
исследований, обзоры литературы по социологии и т.д.

С 1991 г. два раза в год выходит журнал «Социология: методология, методы, ма
тематическое моделирование (Социология: 4М)» — специализированное издание, по
священное проблемам методологии и методов социологических исследований, вопро
сам сбора, измерения и анализа социологических данных, построению математиче
ских моделей социальных процессов. Главный редактор Г.Г. Татарова (1991—2010), с 
2011 г. — И.Ф. Девятко.

С образованием социологического факультета в МГУ в 1989 г. стал выходить 
« Вестник МГУ. Серия « Социология и политология»  (гл. ред. В.И. Добреньков), который 
публикует статьи практически по всем направлениям социальной жизни, уделяя осо
бое внимание теории и истории социологии, а также методикам и проблемам препо
давания социологии.

В 1998 г. в Санкт-Петербургском университете создан «Журнал социологии и соци
альной антропологии» в целях расширения коммуникационного поля российских со
циологов, социальных философов, политологов, культурологов и антропологов (гл. 
ред. В.В. Козловский). Выходит ежеквартально. Периодически выпускаются специа
лизированные номера журнала. Публикуются интервью с ведущими зарубежными и 
отечественными исследователями, результаты исследований по отраслевым социоло
гическим дисциплинам, научные сообщения, эссе, рецензии. Среди рубрик — «Со
циология: призвание и профессия», «Актуальная социология», «Социология повсе
дневности», «Социология сексуальности» и др.

С 1995 г. ежеквартально издается научно-общественный журнал «Наука. Культура. 
Общество» (назывался: «Социальная политика и предпринимательство», «Предприни
мательство. Политика. Наука», «Наука. Политика. Предпринимательство»), учрежден
ный Российской академией социальных наук, Институтом социально-политических 
исследований, Московским институтом социально-культурных программ. Журнал 
публикует результаты междисциплинарных исследований, статьи по актуальным про
блемам реформирования России, данные социологического мониторинга «Как жи
вешь, Россия?» (гл. ред. до 2004 г. Г.В. Осипов, с 2004 г. — В.И. Иванов).

Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 1992 г. из
дает журнал «Мир России: Социология. Этнология» — ежеквартальный научно-публи
цистический журнал, который знакомит читателя с оригинальными исследованиями 
российских и зарубежных ученых, источниками по истории российской социальной 
мысли, лучшими образцами научной публицистики (гл. ред. О.И. Шкаратан). Основ
ное внимание уделяется проблемам современного российского общества. Особенно
стью журнала является периодическая подготовка тематических выпусков: социальная 
структура российского общества, социальные институты и процессы, демография, со
циальная политика, этнография и пр.

В 2001 г. создан журнал «Социологическое обозрение», который публикует перево
ды, рефераты, обзоры, рецензии и статьи по теоретической социологии. Сначала 
журнал издавался в рамках проекта Национального фонда подготовки кадров, реали
зуемого Московской высшей школой социальных и экономических наук. С 2006 г. 
журнал издается при поддержке Научно-исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Периодичность — три раза в год. Главный редактор А.Ф. Филиппов.
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В 1993 г. начал выходить в свет журнал «Мониторинг общественного мнения: эконо
мические и социальные перемены», главными редакторами которого были Т.И. Заслав
ская, Ю.А. Левада, а в настоящее время — В.В. Федоров. В 2003 г. в связи с образова
нием Левада-Центра стал выпускаться новый журнал «Вестник общественного мнения: 
Данные. Анализ. Дискуссии» с периодичностью шесть раз в год (гл. ред. Ю.А. Левада, с 
2006 г. — Л.Д. Гудков). В них публикуются материалы по социально-политической и 
социально-экономической проблематике, работы по социологии общеметодологического, 
теоретического и прикладного характера, а также статьи, посвященные анализу данных 
зарубежных исследований. Они состоят из двух основных блоков: аналитические статьи, 
основанные на материалах опросов общественного мнения, и таблицы, в которых пред
ставлена динамика общественных настроений по ряду ключевых вопросов.

В начале 1990-х гг. в связи с развитием социологии в стране были созданы сразу 
несколько специализированных социологических журналов. На сегодняшний день 
существует множество научных периодических изданий социологической тематики, 
выходящих как в печатном, так и в электронном виде. Перечислим некоторые. На
учный и общественно-политический журнал РАГС «Социология власти» (гл. ред.
B. Э. Бойков) выходит с 1989 г. В журнале «Социология образования» (изд. с 1999 г., 
периодичность 12 раз в год, гл. ред. А.В. Дмитриев) рассматриваются вопросы, свя
занные с анализом места и роли социологического знания в области образования и 
его соотношения с другими областями знаний.

Материалы социологических исследований публикуются в журнале «Общественные нау
ки и современность» (изд. с 1970 г., периодичность шесть раз в год, гл. ред. В.В. Согрин) — 
академическом междисциплинарном издании президиума РАН. Журнал «Политиче
ские исследования» («Полис») издается с 1991 г. периодичностью шесть раз в год и 
публикует материалы в области политологии и политической социологии (гл. ред.
C. В. Чугров). Ежеквартальный «Журнал исследований социальной политики» с 2003 г. 
публикует статьи по теории, истории и методологии социальной политики, результа
ты эмпирических исследований в этой сфере (гл. ред. П.В. Романов, Е.Р. Ярская- 
Смирнова). «Laboratorium. Журнал социальных исследований» (изд. с 2009 г. три раза в 
год, главный редактор назначается в зависимости от тематики номера) ориентирован 
на междисциплинарность в области социальных наук и продвижение современных 
исследовательских практик. Издается при финансовом содействии Центра независимых 
социологических исследований (СПб.) и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.

Среди периодической печати начали издаваться электронные журналы. Электронный 
журнал ВШЭ «Экономическая социология» издается с 2000 г. с периодичностью пять раз в 
год (гл. ред. В.В. Радаев), публикуя материалы в рубриках «Интервью», «Новые тексты», 
«Новые переводы», «Профессиональные обзоры», «Исследовательские проекты» и др.

Электронный научный журнал ИС РАН «Вестник Института социологии» (гл. 
ред. М.К. Горшков) выходит с 2010 г. с периодичностью два раза в год по тематике 
социологии и политологии. Структура журнала гибкая и меняется в соответствии с 
вызовами времени. Устойчивый элемент — рубрика «Тема номера», которая выбира
ется редакционным советом и редколлегией журнала. Особое внимание уделяется 
публикациям молодых авторов в рубрике «Трибуна молодого ученого».

Специализированные выпуски или отдельные рубрики выходят в «Вестниках» многих 
университетов (РГСУ, РГГУ, Новосибирский университет, Уральский университет, Ни
жегородский университет и др.). Регулярно публикуются социологические материалы в 
«Вестнике РАН», в «Известиях СО РАН», в изданиях Южнороссийского отделения РАН.

Авторитетность социологических журналов можно определить по импакт -фактору, 
в том числе по импакт-фактору РИНЦ (см.: http://elibrary.ru).

С .Ю . Демиденко

http://elibrary.ru
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