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Госу д а рствен н ый образова тельн ый ст а н д а рт  высшего 

профессион а льн ого образова н ия пред у см а трива ет   в ку рсе социологии 
овла д ен ие метод ологией, метод икой и техн икой провед ен ия 
социологического исслед ова н ия. Это д а ет  ст у д ен т а м  возмож н ость 
приобрести опред елен н ый опыт  исслед ова тельской работы и выработа ть 
н овые зн а н ия.  
Соц иологическ ое исследование - это од ин  из осн овн ых метод ов в 

социологии, пред ста вляющий собой ин стру мен т  прон икн овен ия в реа льн о 
слож ивш у юся социа льн у ю д ействительн ость. Он о соста вляет   
ин ф орм а цион н у ю базу  развития общей социологической теории и  
обеспечива ет  прирост  н овых  обосн ова н н ых зн а н ий. 

 
Ц ель  учебно-методическ ого п особия –  ра скрыть метод ологию, 

метод ику  и техн ику  провед ен ия социологического исслед ова н ия. 
 
О сновны е воп р осы : 
I. Програ мм а  социологического исслед ова н ия                                   3 
II. Ан кет а  в социологическом  исслед ова н ии                                      17 
III. Прилож ен ие (пример а н кеты)                                                          34 
IV. М етод ы а н а лиза  социологической ин форм а ции                            39 
V.   Л итера т у ра                                                                                           45 
 

I. ПРО ГРА М М А  СО Ц И О Л О ГИ ЧЕ СК О Г О  
ИССЛ Е Д О В А Н И Я  

 
Ч тобы выполн ить свою роль, социологическое исслед ова н ие д олж н о 

быть тща тельн о теоретически и процед у рн о-метод ически под готовлен о. Д ля 
этого н еобход имо разработа ть п рогра м м у  (общу ю кон цепцию) и 
и н с т рум ен т а ри й (систем у  метод ических и техн ических приемов 
осу ществлен ия исслед ова н ия). 
Пр огр амма соц иологическ ого исследования - это излож ен ие 

теоретико-метод ологических пред посылок (общей кон цепции) в 
соответствии с осн овн ыми целями пред прин им а емой работы и гипотез 
исслед ова н ия, с у ка за н ием  пра вил процед у ры, а  т а кж е логической 
послед ова тельн ости опера ций д ля проверки гипотез. 

Програ мм а  пред ст а вляет  собой отн осительн о са мостоятельн ый 
д оку мен т , логически орга н изу ющий всю исслед ова тельску ю работ у . Он а  
д олж н а  сод ерж а ть а лгоритм  исслед ова н ия - от  пост а н овки проблемы д о 
обработки и а н а лиза  полу чен н ой ин ф орма ции. От   степен и н а у чн ой 
обосн ова н н ости этого д оку мен т а  за висит  в зн а чительн ой мере 
резу льт а тивн ость провод имых исслед ова н ий. 

 
Ка ж д а я програ мм а  социологического исслед ова н ия состоит  из двух  

осн овн ых разд елов: I -  теоретического, II - процед у рн ого. 
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Т Е О РЕ Т И ЧЕ СК И Й  разд ел  програ ммы - это его метод ологическа я 

ча сть, котора я включа ет : 1) пост а н овку  проблемы; 2) форм у лировку  цели и 
осн овн ых за д а ч; 3) опред елен ие объект а  и пред мет а  исслед ова н ия; 4) 
операцион а лиза цию пон ятий; 5) выд виж ен ие осн овн ых  гипотез. 

 
Р а скроем  осн овн ое сод ерж а н ие ка ж д ого блока  этого разд ела  програ ммы. 
 

1. Постановк а п р облемы  исследования 
 

Р а зработка  програ ммы н а чин а ется с пост а н овки  проблемы. В  процессе 
выявлен ия проблемы исслед ова н ия социолог д олж ен  осу ществить д ве 
осн овн ые процед у ры: 1 – осмыслить проблемн у ю сит у а цию, 2 – 
сф орм у лирова ть са м у  проблем у .  
Пр облемная ситуац ия – это реа льн о су ществу ющее в социа льн ой 

д ействительн ости противоречие, способы разрешен ия которого в н а стоящее 
время еще н е ясн ы. Поэтом у  при разработке програ ммы н еобход имо 
перевести ин т у итивн о у ст а н а влива емое и см у тн о выра ж ен н ое в 
обществен н ом  созн а н ии социа льн ое противоречие н а  язык точн ой 
теоретической ин терпрета ции, то есть отд елить известн ое от  н еизвестн ого. 
Пр облема  - это резу льт а т  теоретического осмыслен ия проблемн ой 

сит у а ции, выра ж ен н ый в четкой форм у лировке. 
Поста н овка  проблемы исслед ова н ия озн а ча ет  н еобход имость 

обосн ова н ия а кт у а льн ости, зн а чимости изу чен ия выбра н н ой темы и 
ра скрытие су ти проблемн ой сит у а ции, ответ  н а  вопросы, почем у  н а д о ее 
изу ча ть и что д а ст  ее исслед ова н ие. З а тем  н еобход имо сформ у лирова ть са м у  
проблем у , то есть вычлен ить в у зле социа льн ой н а пряж ен н ости сторон ы 
реа льн ого противоречия. Н а пример, речь мож ет  ид ти о противоречии меж д у  
социа льн ой и профессион а льн ой ориен та ции молод еж и, ока н чива ющей 
школу , и потребн остями общества  в тех или ин ых  специа лист а х, в том  числе 
потребн остями д а н н ого н а селен н ого пу н кта . 

Проблемы могу т   возн икн у ть из-за  н ед ост а тка  зн а н ий о явлен ии или из-
за   столкн овен ия ин тересов  социа льн ых объектов (д емогра фических, 
н а цион а льн ых, профессион а льн ых, политических и ин ых гру пп)  в 
м а сш т аба х стра н ы, город а , н а селен н ого пу н кт а  и т .д ., и су ществова ть в 
течен ие короткого или д лительн ого период а  времен и.   Н а пример, 
н еу д овлетворен н ость   обу ча ющихся  ка кой- то  формой  у чебы, проблем а  
а д а пт а ции работн иков  к н овым  у словиям  тру д а , ж илищн а я проблем а , 
проблем а   отклон яющегося повед ен ия ча сти н а селен ия (а лкоголизм , 
прест у плен ия). 

В озн ика ющие  в реа льн ой ж изн и  проблемы быва ют  од н опла н овые, 
систем н ые, ф у н кцион а льн ые. К  первым  мож н о отн ести, н а пример, 
а льтерн а тивн ость выбора  того  или ин ого ба ллотиру ющегося  ка н д ид а т а  в 
д епу т а ты, прин ятие решен ия о переход е   н а  а рен д н ые отн ош ен ия и дру гие. 
Ко вторым  -  н а пример, рост  прест у пн ости  в связи с измен ен ием    стру кт у ры  
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отклон яющегося повед ен ия, приобретен ием  м а ссового хара ктера  
т а ких явлен ий, ка к н а рком а н ия, простит у ция, рэкет . К третьим  - н а пример, 
ломку  у стоявш ихся ра спред елительн ых отн ош ен ий в обществе, измен ен ия в 
политических отн ош ен иях общества  и д р. 

Обра тите вн им а н ие н а  ряд  требова н ий, пред ъявляемых к форм у лировке 
проблемы. В о-первых, н еобход имо стремиться к том у , чтобы в проблеме 
полу чили ка к мож н о более точн ое отра ж ен ие и са м а  проблем н а я сит у а ция, и 
реа льн ое противоречие, опред еляющее ее. В о-вторых, ва ж н о избега ть 
опа сн ости пост а н овки м н имых проблем , то есть проблем , либо н е    
отра ж а ющих реа льн ой социа льн ой сит у а ции, либо  д а вн о решен н ых. В -
третьих , н е выд вига ть проблем  слиш ком  широкого пла н а .  

Н е пу га йтесь, если н е у д а ется сразу   прид а ть ф орм у лировке проблемы 
ясн ость и четкость. Это мож ет  быть сд ела н о в д а льн ейш ем , по мере 
метод ологической и метод ической разработки  дру гих ча стей програ ммы. 

Быва ет , что в ход е од н ого исслед ова н ия  приход ится иска ть ответы н а  
ряд   проблем . Од н а ко т а кое возмож н о лиш ь в том  слу ча е, когд а  са м а   
исслед ова тельска я  програ мм а  н а целен а  н а   «м н огопроблем н ый» 
социологический а н а лиз. Опыт  пока зыва ет  ,  что н ецелесообразн о, а  порой и 
очен ь тру д н о (особен н о в у чебн ом  исслед ова н ии) од н овремен н о изу ча ть 
н есколько проблем  н а  од н ом  и том  ж е объекте исслед ова н ия. 

И т а к, В ы выбра ли тем у   социологического исслед ова н ия. Теперь 
попробу йте обосн ова ть ее проблем н ость, то  есть  вычлен ить д ве сторон ы 
социа льн ого противоречия, их социа льн ых н осителей, формы проявлен ия, 
ин тересн ые д ля а н а лиза  а спекты. 

 
2. О п р еделение ц елей и основны х  задач исследования 

 
Пра вильн а я поста н овка  проблемы помога ет  четко сф орм у лирова ть цель 

исслед ова н ия. Ц ель  социологического исслед ова н ия – это пла н иру емый 
резу льт а т , н а  д остиж ен ие которого н а пра влен а  исслед ова тельска я 
д еятельн ость социолога .  

Ц ель ст у д ен ческого социологического исслед ова н ия д олж н а  быть од н а , и 
отра ж а ть то, что са мое гла вн ое В ы хотите сд ела ть своей работой. В  целом  
ф орм у лировка  цели озн а ча ет  су ж ен ие и кон кретиза цию темы и проблемы 
исслед ова н ия. 

Социологические исслед ова н ия ча ще всего преслед у ют  пра ктическу ю 
цель, ибо призва н ы д а ть, преж д е всего, ин ф орма цию д ля выработки 
рекомен д а ций, под готовки и прин ятия решен ий, способн ых повысить 
эф фективн ость работы. 

Та к, н а пример, целью исслед ова н ия по проблеме возра стн ой 
прест у пн ости мож ет  быть выявлен ие отн ошен ия н а селен ия к н ей, вскрытие 
причин  или социа льн ой базы прест у плен ий и опред елен ие мер по их 
профила ктике. 

След у ет  пом н ить, что са мо социологическое исслед ова н ие н е мож ет  
решить социа льн у ю проблем у , а  мож ет  только высветить ее осн овн ые 
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сторон ы и за кон омерн ости. Р еш а ются социа льн ые проблемы в ра мка х 
социа льн ой политики. Потом у  исслед ова тель н е д олж ен  ст а вить своей целью 
ликвид а цию тех или ин ых  н ед ост а тков. Е го н а зн а чен ие - исслед ова ть 
причин ы и у словия их возн икн овен ия, отн ошен ие к н им  н а селен ия, а  н а  этой 
осн ове рекомен д ова ть у пра влен ческим  орга н ом  те или ин ые решен ия.  

Д ет а лизиру ется, кон кретизиру ется цель исслед ова н ия в за д а ча х, которые 
исслед ова тель ст а вит  перед  собой. Задачи – это кон кретн ый пла н  работы 
(осн овн ые н а пра влен ия и эта пы решен ия пост а влен н ой проблемы), 
выполн ен ие которого позволяет  д остигн у ть цели. 

У словн о за д а чи мож н о разд елить н а  осн овн ые и д ополн ительн ые. Л огика  
социологического исслед ова н ия обу словлен а  сод ерж а н ием  проблемы, 
за д а ва емым  цен тра льн ым  вопросом . Осн овн ые д олж н ы за ключа ть в себе 
поиск ответа  н а  цен тра льн ый вопрос исслед ова н ия: ка ковы пу ти и сред ства  
решен ия исслед у емой проблемы? Описа тельн ые и а н а литические 
социологические исслед ова н ия, ка к пра вило, включа ют  н есколько осн овн ых 
за д а ч, решен ие ка ж д ой из которых пред пола га ет  реа лиза цию опред елен н ого 
числа  связа н н ых с н ими д ополн ительн ых за д а ч. Оптим а льн ое количество 
за д а ч д ля у чебн ого ст у д ен ческого у чебн ого социологического исслед ова н ия 
– 3-4. 

Н еосн овн ые за д а чи ст а вятся д ля под готовки  бу д у щих исслед ова н ий, 
решен ия метод ических вопросов, проверки рабочих гипотез, н е   связа н н ых   
н епосред ствен н о с д а н н ой проблемой. Н еосн овн ые за д а чи целесообразн о 
реш а ть н а  м а териа ле,  полу чен н ом  д ля поиска  ответ а   н а  цен тра льн ый 
вопрос,  а н а лизиру я те ж е  са мые  д а н н ые, н о  под  дру гим  у глом  зрен ия. 
В озмож н о, что осн овн ые за д а чи  н е полу ча т   за кон чен н ого решен ия. Н о он и 
могу т   помочь в пост а н овке н а у чн ой проблемы при  под готовке н ового 
исслед ова н ия  по н овой програ мме. 

Н а пример, за д а ча ми исслед ова н ия причин  роста  прест у пн ости могу т  
быть:  

1) опред елен ие возра стн ых гра н иц по осн овн ым  вид а м  прест у плен ий; 
2) выявлен ие мотива ции прест у плен ий; 
3) исслед ова н ие у словий  формирова н ия кримин оген н ой среды и д р. 
Гла вн ое при форм у лировке за д а ч – это н е ра сширять цель исслед ова н ия, 

н е выход ить за  ее ра мки и н е повторять форм у лировку  цели исслед ова н ия в 
од н ой из за д а ч  

 
3. О п р еделение объек та и п р едмета  исследования 

  
Эмпирическое социологическое   исслед ова н ие мож ет  д а ть  эф фективн ые 

резу льт а ты, если он о ориен тирова н о н а  кон кретн ый социа льн ый объект . 
О бъек т социологического исслед ова н ия - это н оситель (источн ик) той или 
ин ой социа льн ой проблемы; это са м а  д еятельн ость люд ей  за н им а ющих 
опред елен н ое социа льн ое полож ен ие, и у словия, в которых эта  д еятельн ость 
осу ществляется. Говоря, н а пример, об у ровн е политических зн а н ий, мы 
всегд а  подразу мева ем  у ровен ь зн а н ий у  опред елен н ой ка тегории люд ей: 
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рабочих, молод ых специа листов, д епу т а тов и т .д . В се он и могу т  
выст у па ть в ка честве н осителя проблемы, а  зн а чит , и быть объектом  
исслед ова н ия. 

Когд а  В ы бу д ете д а ва ть описа н ие объект а  исслед ова н ия, то д олж н ы 
у читыва ть след у ющие его хара ктеристики: 

- профессион а льн а я прин а д леж н ость (н а личие отра слевых гра н иц 
позволяет  сосред оточиться н а  н а иболее ва ж н ых и опред еляющих черта х 
ф у н кцион ирова н ия д а н н ой социа льн ой системы); 

- простра н ствен н а я огра н ичен н ость - регион , город , д еревн я 
(простра н ствен н ые гра н ицы кон кретизиру ют  объект  с точки зрен ия его 
производ ствен н о-территориа льн ой общн ости); 

- ф у н кцион а льн а я н а пра влен н ость (производ ствен н а я, политическа я,  
бытова я    и т .д .); 

- времен н ые гра н ицы (он и кон кретизиру ют  сроки провед ен ия 
исслед ова н ия, связа н н ые с особен н остями производ ства ). 

Обра тите вн им а н ие, что причин ы возн икн овен ия той или ин ой проблемы 
могу т  леж а ть и за  пред ела ми объект а  исслед ова н ия. Это вед ет  к у словн ом у  
ра сширен ию его м а сш т а бов, позволяющем у  выявить истин н ые причин ы 
возн икн овен ия д а н н ой проблемы. Н а пример, причин ой н изкой а ктивн ости 
ст у д ен тов н а  семин а рских за н ятиях мож ет  быть ка к н еза ин тересова н н ое 
отн ошен ие са мих ст у д ен тов к за н ятиям , т а к и форм а льн а я метод ика  их 
провед ен ия, н изка я ква лифика ция препод а ва теля. В  т а кой сит у а ции 
выд еляют  д ва  объект а  исслед ова н ия: осн овн ой - ст у д ен ты, д ополн ительн ый - 
препод а ва тели. 

Ч еткое выд елен ие объект а  способству ет  пра вильн ом у  опред елен ию 
п р едмета исслед ова н ия. Он  пред ста вляет  собой опред елен н у ю сторон у  или 
свойство объект а , которые н епосред ствен н о под леж а т  изу чен ию и в 
н а иболее полн ом  вид е выра ж а ют  исслед у ем у ю проблем у  (что В ы хотите 
у зн а ть об объекте). 

Од н ом у  и том у  ж е  социа льн ом у  объект у  мож ет  соответствова ть 
н есколько различн ых пред метов исслед ова н ия, ка ж д ый из которых по 
сод ерж а н ию опред еляется тем , ка ку ю имен н о сторон у  объект а  он  отра ж а ет , 
с ка кой целью, д ля решен ия ка кой социа льн ой проблемы выбра н . Поэтом у  
пред мет  социологического исслед ова н ия  пред ст а ет  ка к кон цен трирова н н ое 
выра ж ен ие  вза имосвязи проблемы и объект а  исслед ова н ия. Та к, н а пример, 
при исслед ова н ии проблемы теку чести ка дров н а  пред приятии объектом  
изу чен ия являются у вольн яющиеся работн ики или собира ющиеся под а ть 
за явлен ие н а  у вольн ен ие, а  пред метом  са м а  теку честь в различн ых своих 
а спект а х: у ровен ь, мотивы, причин ы и д р. 

 
4. О п ер ац ионализац ия п онятий 

 
В а ж н ым  у мствен н о-логическим  эта пом  теоретической под готовки 

имен н о социологического исслед ова н ия является опера цион а лиза ция 
осн овн ых пон ятий, примен яемых в  исслед ова н ии.  
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О п ер ац ионализац ия п онятий –  это специфическа я н а у чн а я 

процед у ра  у ст а н овлен ия связи кон цепту а льн ого а ппа ра т а  исслед ова н ия с его 
метод ическим  ин стру мен т а рием . Он а  объед ин яет  в ед ин ое целое проблемы 
ф ормирова н ия пон ятий, техн ики измерен ия и поиска  ин д ика торов.  Поэтом у  
су тью этой работы является, во-первых, опред елен ие осн овн ых 
использу емых пон ятий, а  во-вторых, подбор ка чествен н ым  хара ктеристика м  
социа льн ого объект а  количествен н ых ин д ика торов и способов измерен ия. 

Н а пример, при изу чен ии социа льн ой а ктивн ости той или ин ой ка тегории 
тру д ящихся осн овн ым  пон ятием  бу д ет  «социа льн а я а ктивн ость». 
Л огический а н а лиз этого пон ятия пред пола га ет  выд елен ие его 
сост а вляющих: тру д ова я а ктивн ость, обществен н о-политическа я а ктивн ость, 
а ктивн ость в сфере позн а н ия, а ктивн ость в сфере ку льт у ры. После этого 
д а ется опред елен ие а ктивн ости и сод ерж а н ия сфер ее реа лиза ции. 

З а тем  след у ет  опера цион а льн ое опред елен ие, то есть описа н ие 
использу емого в исслед ова н ие пон ятия с помощью перечислен ия его 
эмпирических зн а чен ий и призн а ков, а  т а кж е совоку пн ости процед у р д ля 
ф иксирова н ия этих призн а ков. 

Обра тите вн им а н ие, что опера цион а льн ое опред елен ие н е мож ет  
полн остью ра скрыть сод ерж а н ие пон ятия, поэтом у  су ществен н ые  а спекты 
изу ча емого явлен ия могу т  ост а ться вн е поле зрен ия исслед ова теля. Отсюд а  
след у ет , что н еобход имо проверять опера цион а льн ое опред елен ие н а  
полн от у  и н а  эта пе ин терпрета ции резу льт а тов исслед ова н ия привлека ть 
д ополн ительн у ю ин ф орм а цию, н е огра н ичива ясь у зкоэмпирическими 
обобщен иями. 

Н а пример, социологическое пон ятие «отн ошен ие к тру д у ». Е го н ельзя 
под вергн у ть прямой эмпирической ин терпрета ции, это мож ет  быть сд ела н о 
лиш ь косвен н ым  пу тем . Е го мож н о разлож ить н а  три компон ен т а , которые 
являются промеж у точн ыми пон ятиями н а  пу ти к прямой ин терпрета ции: 1) 
отн ошен ие к тру д у   ка к к цен н ости; 2) отн ош ен ие к своей профессии; 3) 
отн ошен ие к д а н н ой работе н а  д а н н ом  пред приятии. Пон ятие «отн ошен ие к 
работе» т а кж е мож н о разлож ить н а  ряд   хара ктеристик: объективн ые - 
производ ительн ость тру д а  (пока за тель выполн ен ия н орм  выработки), 
тру д ова я ин ициа тива  (у ча стие в ра цион а лиза торстве), тру д ова я д исциплин а  
(коэф фициен т ); су бъективн ые  - цен н остн ые ориен т а ции личн ости, 
стру кт у ра  и иера рхия мотивов д еятельн ости, состоян ие у д овлетворен н ости 
работой (полу ча ют  с помощью опроса  и использу ют  д а н н ые в процен т а х и 
ин д екса х). 

В  процессе опера цион а лиза ции пон ятий осу ществляется  совмещен ие 
кон цепт у а льн ой мод ели объект а  с  его  ин стру мен т а льн ой мод елью, то  есть 
с той мод елью,  котора я  а приори  прису тству ет  в любом  метод е, у ж е 
имеющемся  и привлека емом  д ля исслед ова н ия или вн овь созд а ва емом . В   
противн ом  слу ча е ф ормиру емый ин стру мен т а рий (совоку пн ость метод ов, 
процед у р, метод ики и  техн ики) бу д ет  н епригод н ым  д ля изу чен ия того 
объект а , пон ятие которого  под верглось опера цион а лиза ции.  



 9 
В  целом  опера цион а лиза ция пред ста вляет  собой кон кретиза цию, 

ра счлен ен ие за д а ч исслед ова н ия и является осн овой д ля форм у лирова н ия 
вопросов в опросн ом  листе. 

 
5. В ы движение гип отез  исследования 

 
Прогн озирова н ие способов решен ия исслед ова тельской проблемы 

осу ществляется в ф орме гипотез, выд виж ен ие которых является 
н еобход имым  элемен том  н а у чн ого поиска . 
Гип отеза - это обосн ова н н ое пред полож ен ие о стру кт у ре изу ча емых 

социа льн ых объектов, хара ктера  соста вляющих их элемен тов, меха н изме 
ф у н кцион ирова н ия и развития и т .д . Он а  выд вига ется д ля объясн ен ия ка ких-
либо ф а ктов, явлен ий и процессов, которые н а д о под тверд ить или 
опровергн у ть. 

Пред ва рительн ое выд виж ен ие гипотез мож ет  пред опред елить 
вн у трен н юю логику  всего процесса  исслед ова н ия. При выд виж ен ии гипотез 
социолог послед ова тельн о включа ет  в процесс исслед ова н ия различн ые 
сторон ы пред мет а , ориен тиру ясь при этом  н а  комплекс пост а влен н ых за д а ч. 
И н ыми слова ми, решен ие за д а чи есть процесс послед ова тельн ой проверки 
гипотетических пред полож ен ий. Поэтом у  выд вига ются н е любые 
пред полож ен ия, а  тем а тически за д а н н ые исслед ова тельскими за д а ча ми. 
Кроме того, социолог пред у см а трива ет  целый ряд  специа льн ых процед у р по 
проверке гипотез. 

К формирова н ию гипотез пред ъявляется ряд  требова н ий. Он и д олж н ы 
соответствова ть исход н ым  причин а м  общесоциологической теории, то есть: 
быть вза имосвяза н н ыми и пред ста влять в совоку пн ости систем у  
д ока за тельств выд вин у того объясн ен ия; быть д ост у пн ыми в проверке 
д а н н ого социологического исслед ова н ия; н е д олж н ы противоречить 
известн ым  и проверен н ым  ф а кт а м , а  т а кж е д ру г д ру гу ; н е д олж н ы сковыва ть 
мысли исслед ова теля и пред опред елять зара н ее итоговые резу льт а ты его 
работы; быть сформ у лирова н ы точн о, од н озн а чн о; быть простыми, 
развертыва ться от  общих посылок к эмпирически ин терпретиру емым  
след ствиям , за ключа ть в себе возмож н ость д ед у ктивн ого вывед ен ия 
эмпирически проверяемых пред лож ен ий, полу чен н ых в резу льт а те 
исслед ова н ия. 

Гипотезы быва ют  разн ые. И х мож н о кла ссифицирова ть по след у ющим  
осн ова н иям :  

1. П о с одерж а н и ю  п редп олож ен и й отн осительн о изу ча емого 
социа льн ого объект а  гипотезы д елятся н а  описа тельн ые и объясн ительн ые. 
Первые могу т  быть стру кт у рн ыми (пред полож ен ия о н а боре элемен тов 
изу ча емого социа льн ого объект а  и хара ктере связей меж д у  н ими) и 
ф у н кцион а льн ыми (пред полож ен ия о специфике повед ен ия элемен тов 
объект а  и его са мого, выполн ен ии ими тех или ин ых ф у н кций). 
Объясн ительн ые гипотезы пред ст а вляют  собой пред полож ен ия о причин н о-
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след ствен н ых связях в изу ча емом  объекте и его связях с вн еш н ей 
сред ой, требу ющих эксперимен та льн ой проверки. 

2. П о с т еп ен и  общн ос т и  п редп олож ен и й гипотезы быва ют  гипотеза ми 
обосн ова н ия и гипотеза ми след ствия. Послед н ие вывод ятся из гипотез-
обосн ова н ий. Под тверж д ен ие или опроверж ен ие в ход е эмпирического 
исслед ова н ия гипотез-след ствий - пу ть д оказа тельств гипотез обосн ова н ий. 
Н а пример, в исслед ова н ии «Ч еловек и его работа » од н а  из осн овн ых 
гипотез-обосн ова н ий форм у лирова ла сь т а к: ф у н кцион а льн ое сод ерж а н ие 
тру д а  бу д ет  вед у щим  ф а ктором , опред еляющим  отн ошен ие к тру д у , 
ф иксиру емое в объективн ых и су бъективн ых пока за телях при д а н н ых общих 
социа льн ых у словиях тру д овой д еятельн ости. Отсюд а  след ствия: чем  выше 
теоретические возмож н ости работы (сод ерж а н ие тру д а ), тем  выше 
объективн ые пока за тели отн ошен ия  к тру д у ; чем  выше творческие 
возмож н ости работы, тем  выше су бъективн ые пока за тели отн ош ен ия к тру д у  
(у д овлетворен н ость работой); стру кт у ра  мотивов тру д а  в за висимости от  его 
сод ерж а н ия бу д ет  колеба ться больше, н еж ели в за висимости от  различий в 
размере заработка  и т .д . 

Та ким  образом , гипотезы-обосн ова н ия развертыва ются в целу ю цепочку  
вывод н ых гипотез-след ствий. 

3. С т очки  зрен и я за да ч социологического исслед ова н ия гипотезы могу т  
быть осн овн ыми и д ополн ительн ыми, ка к отн осящиеся к разн ым  за д а ча м . 
Гла вн ое вн им а н ие при выд виж ен ии гипотез по этом у  осн ова н ию у д еляется 
первом у  их вид у  (осн овн ым ), отн осящем у ся к цен тра льн ом у  вопросу , 
проблеме, за д а че. 

4. П о с т еп ен и  обос н ова н н ос т и  и  ра зра бот а н н ос т и  различа ют  гипотезы 
первичн ые и  вторичн ые. В торичн ые выд вига ются вза мен  первичн ых, если 
те опроверга ются эмпирическими д а н н ыми. Ка ж д ое отд ельн ое событие, 
имея собствен н у ю зн а чимость, включен о в н екотору ю цепь событий, 
котора я под чин яется опред елен н ым  за кон а м . Поэтом у  н у ж н о разраба тыва ть 
н е только гипотезы, ра ссм а трива ющие явлен ия в их отн осительн ой 
обособлен н ости, н о и гипотезы-прогн озы о за кон омерн остях, охва тыва ющих 
м н ож ество явлен ий в ед ин ом  процессе. Он и ра скрыва ют  тен д ен ции в 
ф у н кцион ирова н ии и развитии объектов, изу ча емых процессов, выход ят  за  
ра мки кон кретн ых социа льн ых ф а ктов, связыва я их в ст а тистические ряды. 
След ова тельн о, если, н а пример, изу ча ется социа льн а я а ктивн ость 
тру д ящихся, н еобход имо н е только у ст а н овить ее ф а ктическое состоян ие и 
описа ть причин ы, объясн яющие это состоян ие, н о и ра скрыть тен д ен ции и 
за кон ы ее развития. 

Н еобход имо пон ять, что хорошо обосн ова н н ое исслед ова н ие опира ется 
н а  целу ю серию гипотез, в том  числе и а льтерн а тивн ых. 

 
Гла вн ое – при разработке програ ммы социологического исслед ова н ия 

н еобход имо соблюсти алгор итм , то есть чтобы все ча сти програ ммы 
соответствова ли дру г д ру гу  и ка ж д а я послед у юща я вытека ла  из 
предыд у щей, ра скрыва я и у точн яя ее. Поэтом у , разработа в програ мм у , 
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проверьте ее логическу ю цепочку : тем а  →  проблем а  →  цель →  за д а чи 
→  объект  →  пред мет  →  опера цион а лиза ция →  гипотезы. 

 
З а вершив разработку  теоретического разд ела  програ ммы 

социологического исслед ова н ия, н еобход имо перейти к ра скрытию 
стру кт у ры и сод ерж а н ия процед у рн ого разд ела . 

 
ПРО Ц Е Д У РН Ы Й  разд ел програ ммы - это ее метод ическа я ча сть, 

котора я включа ет : 1) опред елен ие общего пла н а  исслед ова н ия; 2) 
опред елен ие обслед у емой совоку пн ости; 3) хара ктеристику  метод ов сбора  
первичн ой социологической ин форм а ции; 4) разработку  способов а н а лиза  
д а н н ых. 

Р а ссмотрим  подробн ее сод ерж а н ие ка ж д ого блока  этого разд ела  
програ ммы. 

 
1. О п р еделение общ его п лана исследования 

 
В  ка ж д ом  кон кретн ом  слу ча е провед ен ия социологического 

исслед ова н ия разраба тыва ется своя собствен н а я стра тегия 
исслед ова тельского поиска . Он а  обу словлен а  ряд ом  ф а кторов: су щн остью и 
особен н остями исслед у емого явлен ия; состоян ием  зн а н ия об изу ча емом  
объекте; м а сш та бн остью реш а емых в ход е исслед ова н ия целей и за д а ч; 
глу бин ой и степен ью слож н ости а н а лиза  пред мет а  исслед ова н ия; 
возмож н остями са мого исслед ова теля. 
О сновны ми тип ами социологических исслед ова н ий являются п ои с ково-

ра зведыва т ельн ое, оп и с а т ельн ое, а н а л и т и чес кое. 
В  ка ких слу ча ях примен яется то или ин ое исслед ова н ие? 
Поиск овое исследование примен яется тогд а , когд а  н ет  ясн ого 

пред ста влен ия о проблеме или объекте исслед ова н ия. В  процессе этого 
исслед ова н ия форм у лиру ется проблем а , выд вига ются гипотезы, 
опред еляются метод ики исслед ова н ия, поряд ок их примен ен ия, очеред н ость 
за д а ч, под леж а щих решен ию. 

В  ка честве пред ва рительн ого эта па  глу боких и м а сш т абн ых 
исслед ова н ий могу т  использова ться т а кие их разн овид н ости, ка к 
развед ыва тельн ое и пилот а ж н ое. Р а звед ыва тельн ое исслед ова н ие 
примен яется д ля полу чен ия пред ва рительн ой ин ф орм а ции о пред мете и 
объекте, при у точн ен ии и корректировке гипотез и за д а ч, ин стру мен т а рия и 
гра н иц обслед у емой совоку пн ости, д ля выявлен ия тру д н остей, которые 
могу т  встретиться в ход е провед ен ия у глу блен н ого исслед ова н ия. 
Пилот а ж н ое исслед ова н ие примен яется с целью проверки ка чества  
ин стру мен т а  д ля сбора  первичн ой ин ф орм а ции, процед у р и метод ов 
орга н иза ции м а ссового полевого исслед ова н ия. 
О п исательное исследование примен яется в тех слу ча ях, когд а  

имеющиеся зн а н ия о проблеме позволяют  выд елить объект  и 
сф орм у лирова ть описа тельн у ю гипотезу . Ц ель этого типа  исслед ова н ия 
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состоит  в том , чтобы проверить выд вин у тые гипотезы и в слу ча е их 
под тверж д ен ия полу чить ка чествен н о-количествен н ые хара ктеристики 
изу ча емого объект а . Он о примен яется тогд а , когд а  объект  а н а лиза  - 
отн осительн о больш а я общн ость люд ей, отлича юща яся разн ообразн ыми 
хара ктеристика ми. Описа тельн ое исслед ова н ие помога ет  у поряд очить 
за ча ст у ю известн ые ф а кты, у ст а н овить соотн ош ен ие меж д у  н ими. В  итоге 
он о пред пола га ет  полу чен ие эмпирических свед ен ий, д а ющих отн осительн о 
целостн ое пред ст а влен ие об изу ча емом  явлен ии, его стру кт у рн ых элемен тов. 
Аналитическ ое исследование примен яется в тех слу ча ях, когд а  

имеющиеся зн а н ия об объекте позволяют  сформ у лирова ть объясн ительн у ю 
гипотезу . Ц елью т а кого исслед ова н ия является выявлен ие причин н о-
след ствен н ых связей в объекте, ра скрытие н е только стру кт у ры послед н его, 
н о и причин , обу словлива ющих его ф у н кцион ирова н ие или развитие. 

Са мостоятельн ой разн овид н остью а н а литического исслед ова н ия мож ет  
быть эксперимен та льн ое исслед ова н ие. Е го провед ен ие пред пола га ет  
созд а н ие эксперимен т а льн ой сит у а ции пу тем  измен ен ия в той или ин ой 
степен и обычн ых у словий ф у н кцион ирова н ия объект а . В  ход е эксперимен та  
особое вн им а н ие у д еляется изу чен ию «повед ен ия» тех ф а ктов, которые 
прид а ют  д а н н ом у  объект у  н овые черты и свойства . 

Помимо осн овн ых типов социологических исслед ова н ий, социологи 
использу ют  ряд  специфических исслед ова тельских стра тегий: 
сра вн ительн ые, точн ые и повторн ые, трен д овые, когортн ые и др. 

Техн ически в ка честве у чебн ого социологического исслед ова н ия 
ст у д ен т а м  по сила м  провести только поисковое исслед ова н ие. Н о д ля 
полу чен ия всесторон н их н а выков сту д ен т а м  рекомен д у ется провод ить 
описа тельн ое исслед ова н ие, н о с у словием  опроса  н ебольшого кон тин ген т а  
респон д ен тов. 

 
2. О п р еделение обследуемой совок уп ности 

 
Опрос всех люд ей, сост а вляющих объект  исслед ова н ия, н ера цион а лен . 

Поэтом у  большин ство социологических исслед ова н ий имеет  выборочн ый 
хара ктер. То есть, по д овольн о строгим  пра вила м  отбира ется опред елен н ое 
количество люд ей, отра ж а ющих по социа льн о-д емогра фическим  призн а ка м  
и дру гим  хара ктеристика м  стру кт у ру  изу ча емого объект а . Н а  языке 
социологов эта  опера ция н осит  н а зва н ие «выборка ». От  пра вильн ости ее 
осу ществлен ия в огром н ой степен и за висит  количество и д остоверн ость 
социологической ин форм а ции. Поэтом у  в програ мме н еобход имо д ет а льн о 
описа ть проект  выборки. В  н ем  у ка зыва ются причин ы выд елен ия из объект а  
той совоку пн ости, в которой и бу д ет  провед ен  опрос, обосн овыва ется 
техн ика  провед ен ия опроса , обозн а ча ются подход ы к опред елен ию 
д остоверн ости ин ф орм а ции, полу чен н ой в ход е опроса . 

В ыборочн ый метод  примен яется тогд а , когд а  объект  исслед ова н ия 
н а считыва ет  500 и более человек. 
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Ка кие ж е виды  и методы  вы бор к и су ществу ют , которые В ы 

мож ете использова ть? 
В  социологии различа ют  выборки вероят н ос т н ые и  целен а п ра влен н ые, 

одн ос т уп ен ча т ые и  м н огос т уп ен ча т ые. 
М од ель вер оятностной (случайной) вы бор к и связа н а  с пон ятием  

вероятн ости. В  са мом  общем  слу ча е вероятн ость н екоторого ож ид а емого 
события есть отн ош ен ие числа  ож ид а емых событий к числу  всех 
возмож н ых. При этом  общее число событий д олж н о быть д ост а точн о 
большим . 

В  прикла д н ой социологии широко примен яются разн ые метод ы 
вероятн остн ого отбора : собствен н о-слу ча йн ые (все элемен ты ген ера льн ой 
совоку пн ости за н осятся н а  ка рточки, которые перемеш ива ются в ящике, а  
за тем  из н его производ ится отбор); меха н ической выборки (все элемен ты 
ген ера льн ой совоку пн ости свод ятся в ед ин ый список, и из н его через ра вн ые 
ин терва лы отбира ется соответству ющее число респон д ен тов); серийн ой 
выборки (когд а  ген ера льн а я совоку пн ость разбива ется н а  од н ород н ые ча сти 
по за д а н н ом у  призн а ку , а  отбор респон д ен тов осу ществляется из ка ж д ой 
серии отд ельн о); гн езд овой выборки (пред пола га ет  отбор в ка честве ед ин иц 
исслед ова н ия н е отд ельн ых респон д ен тов, а  гру пп или коллективов с 
послед у ющим  сплош н ым  опросом  в отобра н н ых гру ппа х). 

При ц еленап р авленной вы бор к е из ген ера льн ой совоку пн ости 
выбира ются типичн ые элемен ты, что позволяет  полу чить у м ен ьшен н у ю 
мод ель ген ера льн ой совоку пн ости. М од ель целен а пра влен н ой выборки 
осу ществляется с помощью след у ющих метод ов: стихийн ой выборки (когд а  
н ельзя зара н ее  пред опред елить стру кт у ру  м а ссива  респон д ен тов. Н а пример, 
почтовый опрос чит а телей ж у рн а ла ); осн овн ого м а ссива  (у д обн ее всего 
примен яется в развед ыва тельн ых исслед ова н иях д ля «зон д а ж а » ка кого-
н ибу д ь кон трольн ого вопроса ); квотн ой выборки (выбор респон д ен тов с 
соблюд ен ием  па ра метров квот  (пропорций) ра спред елен ия изу ча емых 
призн а ков). 

В се излож ен н ые выше метод ы выборки пред ст а вляют  собой пример 
одноступ енчатой вы бор к и. 
М ногоступ енчатая вы бор к а осу ществляется в тех слу ча ях, когд а  

извлечь выборку  из ген ера льн ой совоку пн ости прямым  пу тем  
за тру д н ительн о. Тогд а  использу ются н есколько ст у пен ей, пу тем  примен ен ия 
н а  ка ж д ой из н их ед ин ого или разн ых метод ов. Та к, при опросе ст у д ен тов 
пла н  выборки мож ет  выгляд еть след у ющим  образом : н а  первой ст у пен и 
производ ится отбор ву зов, н а  второй – ф а ку льтетов в этих ву за х, попа вших в 
выборку  первой ст у пен и, н а  третьей - ст у д ен тов из ку рсов, а  за тем  и гру пп, 
попа вш их в выборку  второй ст у пен и. Обра тите вн им а н ие н а  то, что 
м н огост у пен ча тый отбор мож н о использова ть только тогд а , когд а  все 
ед ин ицы отбора  ка ж д ой ст у пен и ра вн оцен н ы д ля обслед ова н ия. 

Соед ин ен ие в м н огост у пен ча той выборке различн ых типов выбора  
д ела ет  выборку  к омбинир ованной. Он а  производ ится с целью созд а н ия 
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н а иболее рацион а льн ых и экон омичн ых у словий д ля сбора  
д а н н ых д ля выполн ен ия исслед ова тельских за д а ч. 

И меются и более слож н ые выборки. 
Пом н ите, что величин а  выборочн ой совоку пн ости д олж н а  быть 

«ст а тистически зн а чимой», то есть д ост а точн о большой д ля того, чтобы 
полу чить д остоверн у ю ин ф орм а цию, и «экон ом н ой», то есть в н екотором  
смысле оптим а льн ой. 

 
3. М етоды  сбор а соц иологическ ой инфор мац ии 

 
Д ля сбора  социологической ин форм а ции могу т  примен яться различн ые 

метод ы. Ка ж д ый из н их имеет  свои особен н ости, отвеча ет  опред елен н ым  
требова н иям . 

В  комплексе метод ов сбора  первичн ой ин форм а ции осн овн ыми 
являются: оп рос , н а блю ден и е, а н а л и з докум ен т ов, экс п ери м ен т . 
О п р ос - это метод  полу чен ия ин форм а ции об изу ча емом  объекте, 

который осу ществляется пу тем  д иа лога  меж д у  исслед ова телем  и 
респон д ен том  в вид е форм а лизирова н н ых вопросов и ответов. В  
социологических исслед ова н иях использу ются разн ые виды опроса : 
письмен н ые (а н кет а ) и у ст н ые (ин тервью), очн ые и за очн ые (почтовые, 
телефон н ые, прессовые), экспертн ые и м а ссовые, выборочн ые и сплош н ые 
(н а пример, референ д у мы), опросы по мест у  работы, ж ительства , в 
тра н спорте, м а га зин е, а   т а кж е метод  экспертн ой оцен ки, социометрии, 
измерен ия социа льн ых у ст а н овок с помощью шка л и тестов. 

Та кие метод ы сбора  первичн ой ин ф орма ции, ка к а н кетирова н ие и 
ин тервьюирова н ие, пред н а зн а чен ы, преж д е всего, д ля м а ссовых опросов. И х 
особен н ость за ключа ется в том , что он и н а пра влен ы н а  выявлен ие 
ин ф орм а ции, котора я отра ж а ет  зн а н ия, м н ен ия, цен н остн ые ориен т а ции и 
у ст а н овки респон д ен тов, их отн ош ен ие к событиям , явлен иям  
д ействительн ости. 
Н аблю дение - это всегд а  н а пра влен н ое, систем а тическое, 

н епосред ствен н ое прослеж ива н ие и ф иксирова н ие зн а чимых социа льн ых 
явлен ий, процессов, событий. Он о использу ется тогд а , когд а  д а н н ые об 
исслед у емом  процессе д олж н ы быть м а ксим а льн о «очищен ы» от  
ра цион а льн ых и эмоцион а льн ых свойств респон д ен тов. Этот  метод  
эф фективен  при исслед ова н ии ин д ивид ов и гру пп в тру д е и обществен н ой 
ж изн и, в сфере д осу га , при изу чен ии форм  общен ия меж д у  люд ьми. 

Н а иболее ра спростра н ен н ыми вид а ми н а блюд ен ия являются: 
ф орм а лизова н н ое (стру кт у рирова н о ж есткой програ ммой) и 
н еформ а лизова н н ое (стру кт у рирова н о пла н ом ); включен н ое (ин тегра ция 
н а блюд а теля в н а блюд а емые процессы) и н евключен н ое (скрытое); полевое 
(в естествен н ых у словиях) и лабора торн ое; систем а тическое и 
н есистем а тическое. 
Анализ док ументов. Д оку мен ты с различн ой степен ью полн оты 

отра ж а ют  д у ховн у ю и м а териа льн у ю ж изн ь общества . Поэтом у  а н а лиз 
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д оку мен тов д а ет  исслед ова телю возмож н ость у вид еть м н огие ва ж н ые 
сторон ы социа льн ой ж изн и, помога ет  у ст а н овить н ормы и цен н ости, 
свойствен н ые опред елен н ом у  обществу  в опред елен н ый исторический 
период , полу чить свед ен ия, н еобход имые д ля описа н ия тех или ин ых 
социа льн ых стру кт у р, прослед ить д ин а мику  вза имод ействий меж д у  
различн ыми социа льн ыми гру ппа ми и отд ельн ыми люд ьми и т .д . 

Осн овн ыми метод а ми а н а лиза  д оку мен тов являются тра д ицион н ый и 
ф орм а лизова н н ый. Су ть первого подход а  за ключа ется в у глу блен н ом  
логическом  исслед ова н ии сод ерж а н ия д оку мен тов. Это - ин тен сивн ый 
а н а лиз. Он  мож ет  быть вн еш н им  (а н а лиз кон текст а  д оку мен т а ) и вн у трен н им  
(исслед ова н ие сод ерж а н ия д оку мен т а ). Су ть ф орм а лизова н н ого а н а лиза  
д оку мен тов состоит  в том , чтобы н а йти т а кие легко под считыва емые 
призн а ки, черты, свойства  д оку мен т а , которые с н еобход имостью отра ж а ли 
бы опред елен н ые су ществен н ые сторон ы сод ерж а н ия. Это - экстен сивн ый 
а н а лиз. Он  мож ет  провод иться в ф орме количествен н ого а н а лиза  и кон тен т -
а н а лиза  (техн ика  вывед ен ия за ключен ия, производ имого бла год а ря 
объективн ом у  и систем а тическом у  выявлен ию соответству ющих за д а ча м  
исслед ова н ия хара ктеристик текст а ). 
Эк сп ер имент - это общен а у чн ый метод  полу чен ия н овых зн а н ий в 

кон тролиру емых и у пра вляемых у словиях. Осн овн а я цель его - проверка  
гипотез, резу льт а ты которых имеют  прямой выход  н а  пра ктику , н а  
у пра влен ческие решен ия. По хара ктеру  эксперимен та льн ой сит у а ции 
эксперимен т  мож ет  быть полевым  и лабора торн ым ; по логической стру кт у ре 
д ока за тельств гипотез - лин ейн ым  и па ра ллельн ым . 

Н еобход имо под черкн у ть, что в ка ж д ом  отд ельн ом  исслед ова н ии 
разраба тыва ется од н а  или н есколько специфических процед у р сбора  
ин ф орм а ции: описыва ются методы и метод ики сбора , способы и поряд ок их 
примен ен ия. По ход у  излож ен ия обяза тельн ых метод ических и техн ических 
примеров социолог перепроверяет  общу ю теоретическу ю кон цепцию 
исслед ова н ия с точки зрен ия того, возмож н о ли с помощью д а н н ых сред ств 
полу чить имен н о т у  ин ф орм а цию, котора я н еобход им а  д ля под тверж д ен ия 
или опроверж ен ия выд вин у тых гипотез. 

 
4. М етоды  анализа инфор мац ии1 

 
М етод ологически гра мотн ое исслед ова н ие всегд а  пред у см а трива ет  в 

програ мме перспективу  д а льн ейшей обработки и а н а лиза  полу чен н ой 
ин ф орм а ции. Социологическое исслед ова н ие н е свод ится только к сбору  
д а н н ых. Ц ель его - д а ть н а у чн о обосн ова н н у ю ин терпрета цию ф а ктов. А  это, 
в свою очеред ь, подразу мева ет  н еобход имость обработки, описа н ия и 
объясн ен ия (ин терпрета ции) первичн ой социологической ин ф орм а ции по 
зара н ее разработа н н ой схеме. 

                                                           
1 Подробн ее смотри пу н кт  V д а н н ого пособия (с. 39-45). 
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Пла н  обработки полу чен н ых д а н н ых пред у см а трива ет  выбор 

соответству ющих м а тем а тических и теоретических метод ов, техн ических 
сред ств и мест а  обработки. 

Су ществу ет  д ве гру ппы метод ов а н а лиза  и обобщен ия д а н н ых -  
коли чес т вен н ые и  ка чес т вен н ые. 
К оличественные методы  – это м а тем а тическа я обра бот ка  полу чен н ых 

д а н н ых, с целью ф ормирова н ия количествен н ых зн а чен ий м а ссива  
ин ф орм а ции. Та ка я обработка  пред пола га ет  под счет  а бсолютн ых и 
отн осительн ых зн а чен ий ра спред елен ия ин ф орм а ции по вопроса м  и ответ а м , 
под счет  процен тов, сред н их величин , коэффициен тов корреляции, ин д ексов 
и т .д . Обработка  мож ет  быть первичн ой (т а бу лирова н ие, кла ссиф ика ция) и 
вторичн ой (обобщен ие д ля полу чен ия пока за телей и сост а влен ие гра фиков, 
т а блиц, д иа гра мм ).  

Первичн а я социологическа я ин форм а ция - это, ка к пра вило, большие 
м а ссивы эмпирических д а н н ых, н епосред ствен н ый сод ерж а тельн ый а н а лиз 
которых за тру д н ен . Пред ст а вить ее в более компа ктн ом  вид е позволяет  
метод  простой и перекрестн ой (комбин а цион н ой) гру ппировки 
(кла ссиф ика ции д а н н ых по призн а ку  под обия или различия). Су ть 
гру ппировки – в выявлен ии вза имосвязей меж д у  н есколькими перемен н ыми. 

Количествен н ые методы д а ют  возмож н ость полу чить д ост а точн о точн ые 
и объективн ые д а н н ые, исключить су бъективн ость и пред взятость 
исслед ова тельского процесса . 
К ачественные методы  позволяют  более глу боко прон икн у ть в су щн ость 

изу ча емых явлен ий, ра скрыть социа льн ые вза имосвязи, пока за ть 
за висимость од н их перемен н ых от  дру гих, пред ста вить социа льн ый мир в 
м н огомерн ом  измерен ии. 

Гла вн ым  сод ерж а н ием  теоретического а н а лиза  полу чен н ой ин ф орма ции 
является описа н ие и объясн ен ие выявлен н ых тен д ен ций и за кон омерн остей с 
точки зрен ия су ществу ющих теорий и социа льн ой пра ктики. О п и с а н и е 
пред ста вляет  собой фикса цию резу льт а тов эмпирического социологического 
исслед ова н ия и пред пола га ет  типологиза цию д а н н ых, то есть поиск 
у стойчивых сочета н ий свойств социа льн ых объектов. О бъяс н ен и е 
пред пола га ет  ра скрытие су щн ости объект а  и мож ет  быть причин н ым , 
ф у н кцион а льн ым , стру кт у рн ым . 

В а ж н ым  эта пом  этой работы является п роверка  (верифика ция) 
выд вин у тых ги п от ез. Са мым  сильн ым  способом  эмпирической проверки 
гипотез является эксперимен т , н о н а иболее ра спростра н ен н ым  - 
ст а тистический а н а лиз. 

Пред ва рительн ый выбор метод ов а н а лиза  собра н н ой ин ф орм а ции 
н еобход им  ка к ориен тир д ля работы. 

 
И т а к, мож н о ска за ть, что под готовка  програ ммы социологического 

исслед ова н ия  - д ело н епростое, н о тща тельн о прод у м а н н а я програ мм а  - 
н епремен н ое у словие осу ществлен ия социологического исслед ова н ия н а  
высоком  у ровн е. 
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II. А Н К Е Т А   В   СО Ц И О Л О ГИ ЧЕ СК О М   ИССЛ Е Д О В А Н И И  
 

 Д ля сбора  социологической ин ф орм а ции могу т  примен яться различн ые 
метод ы. Од н им  из д оста точн о ра спростра н ен н ых метод ов является метод  
опроса . К метод у  опроса  исслед ова тель обра ща ется тогд а , когд а  д ля решен ия 
поста влен н ой за д а чи ем у  н еобход имо полу чить ин форм а цию о сфере 
созн а н ия или повед ен ия люд ей, различн ые ф а ктологические свед ен ия. 

Су ть метод а  опроса  свод ится к общен ию исслед ова теля прямо или 
косвен н о через его пред ста вителя (ин тервьюера , а н кетера ) с совоку пн остью 
люд ей (респон д ен тов) в форме вопросн о-ответн ого д иа лога .  

В  опросе реа лизу ется позн а ва тельн ое вза имод ействие д ву х различн ых 
у ровн ей обществен н ого созн а н ия: н а у чн ого, н осителем  которого выст у па ет  
исслед ова тель, и обыд ен н ого, пра ктического, н осителем  которого выст у па ет  
опра шива емый, респон д ен т .  

В  за висимости от  того, ка кие у словия и формы общен ия опосред у ют  
связь исслед ова теля с совоку пн остью опра шива емых, различа ются две 
основны е фор мы  оп р оса: 1 –  а н кет и рова н и е, 2 – и н т ервью и рова н и е. 
 

1. М есто  анк еты   в  соц иологическ ом   исследовании 
 

Анк етны й оп р ос (или а н кетирова н ие) – од ин  из н а иболее 
ра спростра н ен н ых и опера тивн ых метод ов сбора  первичн ой 
социологической ин ф орм а ции по ин тересу ющим  социолога  проблем а м . Это 
объясн яется разн ообразием  и ка чеством  социологической ин ф орм а ции, 
котору ю мож н о полу чить с его помощью. Ан кетн ый опрос – ва ж н ейший 
источн ик ин ф орм а ции о реа льн о су ществу ющих социа льн ых ф а кт а х, о 
социа льн ой д еятельн ости. М етод  а н кетн ого опроса  осн овыва ется н а  
выска зыва н иях отд ельн ых лиц и провод ится с целью выявлен ия тон ча йших 
н юа н сов в м н ен ии опра шива емых (респон д ен тов).  

Осн овн ые этап ы  опроса : 
1) п одгот ови т ельн ый эт а п  – включа ет  разработку  програ ммы опроса , 
сост а влен ие пла н а  и сетевого гра фика  работ , проектирова н ие 
ин стру мен т а рия, его пилот а ж н у ю проверку , тира ж ирова н ие ин стру мен т а рия, 
сост а влен ие ин стру кций д ля а н кетера , респон д ен т а  и д ру гих лиц, 
у ча ству ющих в опросе, подбор и под готовка  ин тервьюеров, а н кетеров, 
решен ие орга н иза цион н ых проблем ; 

2) оп ера т и вн ый эт а п   -  са м  процесс а н кетирова н ия, имеющий свои 
собствен н ые ста д ии поэт а пн ого осу ществлен ия; 

3) результ а т и вн ый эт а п   - обработка  полу чен н ой ин ф орм а ции. 
Провод имый опрос н е д олж ен  д литься более 30-40 мин у т , в противн ом  

слу ча е респон д ен т  у ст а ет , и послед н ие вопросы оста ются обычн о без 
полн оцен н ых ответов.  

Д ля провед ен ия а н кетн ого опроса  н еобход имо разработа ть специа льн ый 
ин стру мен т а рий – а н кет у . 
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      А нкета  –  (от  фр. «ра сслед ова н ие») – это 
у поряд очен н ый по сод ерж а н ию и форме н а бор вопросов и выска зыва н ий, 
воплощен н ый в вид е опросн ого лист а , вопросн ика . Ан кет а  является 
осн овн ым  сред ством  комм у н ика ции при провед ен ии опроса  и од н им  из 
у словий полу чен ия объективн о зн а чимых резу льт а тов о различн ого род а  
опроса х н а селен ия. Поэтом у  разработке а н кеты социологи прид а ют  особое 
зн а чен ие.  

Ка ж д ое кон кретн ое социологическое исслед ова н ие требу ет  созд а н ия 
особой а н кеты, н о все он и имеют  общие пра вила  разработки, общу ю 
стру кт у ру  и особен н ости.  

 В  а н кет у  за кла д ыва ются гипотезы, сформ у лирова н н ые за д а чи, которые 
пред стоит  решить в ход е социологического исслед ова н ия.  

При разработке  а н кеты н еобход имо соблюд а ть след у ющие пра вила : 
1. Сод ерж а н ие а н кеты д олж н о быть под чин ен о теме и за д а ча м  
исслед ова н ия. Д ля этого ка ж д ый из вопросов н у ж н о соотн ести с 
исслед ова тельскими за д а ча ми.  

2. Язык а н кеты д олж ен  быть освобож д ен  от  ра спростра н ен н ых клише, 
газетн ых ш та мпов и стереотипн ых оборотов. Он  д олж ен  быть близок к 
разговорн ой речи обслед у емой совоку пн ости лиц.  

3. Н у ж н о избега ть психологического д а влен ия н а  респон д ен т а , 
н а вязыва н ия ем у  точки зрен ия исслед ова теля. Н еобход имо соблюд а ть 
пропорции в подборе «полож ительн ых» и «отрица тельн ых» су ж д ен ий. 

4. Р еспон д ен т  н е д олж ен  реш а ть в ход е опроса  слож н ых за д а ч, 
отн им а ющих у  н его м н ого времен и. 

5. Ан кет у  н еобход имо оформлять а кку ра тн о.  
Пра вильн о соста влен н а я а н кет а  – ва ж н ое у словие у спеш н ого решен ия 

за д а чи социологического исслед ова н ия, обеспечен ия его ка чества , 
н а д еж н ости резу льт а тов.  
 

2. Стр ук тур а  анк еты  
 
Л юба я а н кет а  включа ет  в себя тр и осн овн ые ча сти: 1 – ввод н у ю 

(обра щен ие), 2 – сод ерж а тельн у ю (осн овн у ю), 3 – за ключительн у ю 
(па спортичка ). 
Пер вая часть  анк еты  – об р а щ ение - является своего род а  введ ен ием . 

Он о д олж н о быть кра тким , пон ятн ым  и четким . Это – просьба  к респон д ен т у  
прин ять у ча стие в провод имом  исслед ова н ии. Обращен ие зн а комит  
опра шива емого с темой и целью опроса , описыва ет  хара ктер использова н ия 
резу льт а тов, ориен тиру ет  его н а  кон кретн ое за д а н ие при за полн ен ии а н кеты. 
В о введ ен ии у ка зыва ется, кто провод ит  исслед ова н ие,  обяза тельн о 
под черкива ется а н он им н ый хара ктер за полн ен ия а н кеты, а  т а кж е 
выра ж а ется бла год а рн ость за  у ча стие в а н кетирова н ии. 
В тор ая часть  анк еты  - основна я - сод ерж ит  вопросы к опра шива емым . 

Соста влен ие сод ерж а тельн ой ча сти а н кеты имеет  особое зн а чен ие, ибо от  
этого во м н огом  за висит  у спех провод имого исслед ова н ия.  
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Т р етья часть  анк еты  –  па спортичка . В  этом  разд еле  

пред ста влен ы д емогра фические свед ен ия об опра шива емых: пол, возра ст , 
образова н ие, место ж ительства , социа льн ое полож ен ие и происхож д ен ие, 
ст а ж  работы и др. В се эти свед ен ия выявляются с целью проверки 
н а д еж н ости ин форм а ции.  

 
3. М етодическ ие  п р инц ип ы   к онстр уир ования  воп р осник а 

 
В  социологическом  опросе респон д ен тов воп р ос  - это включен н ое в 

а н кет у  или бла н к ин тервью выска зыва н ие исслед ова теля (ча ще всего в 
ф орме вопросительн ого м н ен ия), а д ресу емое респон д ен т у  и требу ющее от  
н его более или мен ее сод ерж а тельн ого ответа . В  ка честве осн овн ого 
н осителя ин ф орм а ции выст у па ют  ответы респон д ен тов н а  пост а влен н ые 
вопросы. Список под обн ых выска зыва н ий, при помощи которых 
осу ществляется за пла н ирова н н ое полу чен ие ответов по ин тересу ющей 
исслед ова теля проблеме, и пред ст а вляет  собой вопросн ик. 

     Ч тобы ответы респон д ен тов обеспечили исслед ова теля н еобход имой 
ем у  д ля решен ия исслед ова тельской за д а чи ин ф орм а цией, исслед ова тель 
д олж ен  зн а ть: о чем  имен н о спра шива ть, ка к спра ш ива ть, ка кие за д а ва ть 
вопросы, ка к у бед иться в том , что мож н о верить полу чен н ым  ответ а м . 
Д оба вив н есколько д ру гих у словий, ка к-то: кого спра шива ть, гд е вести 
бесед у , ка к обраба тыва ть д а н н ые и н ельзя ли у зн а ть все эти вещи, н е 
прибега я к опросу , мы полу чим  более или мен ее полн ое пред ст а влен ие о 
возмож н остях этого метод а . 

Провед ен ие а н кетирова н ия д оста точн о тру д оемкое д ело и требу ет  
высокой ква лиф ика ции.  

Сод ерж а н ие вопросов, их форм у лировка , послед ова тельн ость и 
вза имосвязь в стру кт у ре вопросн ика  д олж н ы отвеча ть р яду тр ебований. 

Первое требова н ие – вопросы д олж н ы быть н еобход имыми и 
д ост а точн ыми д ля обеспечен ия эмпирической проверки гипотез 
исслед ова н ия, д ля решен ия его позн а ва тельн ых за д а ч. Ка ж д ый вопрос 
ра ссм а трива ется ка к специфический измерительн ый ин стру мен т  д ля 
полу чен ия н еобход имой (искомой) ин ф орм а ции. И н а че говоря, д ля ка ж д ого 
вопроса  а н кеты д олж н а  быть опред елен а  его позн а ва тельн а я за д а ча , его 
иском а я ин ф орм а ция.  

Д ля социологического измерен ия при помощи вопросн ика  использу ются 
ф иксиру емые респон д ен т а ми совоку пн ости ф а ктов – ин д ика торы. Он и 
н а ход ят  в а н кете свое место в вид е ва риа н тов ответов и позволяют  
пра вильн о сформ у лирова ть вопросы. 

В торое требова н ие  -  н еобход имо у читыва ть социа льн о-психологические 
особен н ости опра шива емых, выст у па ющих источн иком  ин ф орм а ции. Это 
озн а ча ет , что а втор а н кеты д олж ен  у читыва ть ин ф ормирова н н ость 
опра шива емых о пред мете опроса , специфику  их языка , тра д иций общен ия, 
пред ста влен ий о престиж е и чу встве собствен н ого д остоин ства  и д р.  
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Третье требова н ие: системн ость ин стру мен т а  – а н кеты. Это свойство 

отра ж а ет  ра ссмотрен ие объект а  исслед ова н ия ка к системы (состоян ия 
зн а н ия, пред ста влен ий о ф а кта х и т . д .).  Ч ем  слож н ее проблем а , а лгоритм  
решен ия которой ча стичн о за лож ен  в ф орм у лировка х вопросов, тем  
н а су щн ее комплексн ость вопросн ика . Сред и системообразу ющих призн а ков 
вопросн ика  мож н о н а зва ть: а ) целостн ость или н а личие д ву х и более типов 
связей (н а пример, простра н ствен н ого типа  связи меж д у  осн овн ым  и 
кон трольн ым  вопроса ми; ф у н кцион а льн ого типа  – в блока х вопросов, 
ра скрыва ющих м н ен ие респон д ен т а  о чем -то сод ерж а тельн о од н ород н ом ); б) 
стру кт у ра  системы (очеред н ость, за кон омерн ости размещен ия вопросов в 
а н кете, а  т а кж е соответствие гру пп вопросов н а личию призн а ков 
измеряемого объект а ; в) н а личие у ровн ей и иерархии у ровн ей (слож н ость 
за д а ва емых вопросов, их сопод чин ен н ость и очеред н ость; строен ие 
т а бличн ых ф орм  вопросов и др.); г) у пра вляемость (под чин ен ие всего 
у стройства  и смысла  вопросн ика  ед ин ой цели и связа н н ых с н ей за д а ч).  

Ф орм у лировка  вопросов – са мый слож н ый эта п соста влен ия а н кеты. 
Прист у па я к разработке вопросн ика , социолог реш а ет  за д а чу , – к ак  
сф орм у лирова ть вопрос, чтобы полу чить иском у ю ин ф орм а цию. В  этой 
связи большое метод ологическое зн а чен ие имеет  тип ологизц ия вопросов, 
без зн а н ия которой вообще н евозмож н о построить ква лиф ицирова н н у ю 
а н кет у . 

Ка к пока зыва ет  пра ктика , ра схож д ен ие позн а ва тельн ой за д а чи вопроса  
со смысловым  сод ерж а н ием  его форм у лировки д ля а н кеты – гла вн а я 
ош ибка , с которой приход ится ста лкива ться.  

 
4. О сновны е  тип ы   и  виды   воп р осов 

 
В опрос а н кеты – это обра щен ие  к респон д ен т у  с целью полу чен ия от  

н его ин форм а ции по теме исслед ова н ия. В опросы а н кеты отра ж а ют  
ин терпрета ции исслед ова телем  осн овн ых пон ятий исслед ова н ия. 

В опросы а н кеты кла ссифициру ются по разн ым  осн ова н иям . 
1.  По отн ошен ию к ц ели исслед ова н ия – вопросы д елятся н а  

пр огр а м м но-тем атические (содер ж ательны е), исход я из ответов н а  
которые строятся вывод ы об изу ча емом  явлен ии, и н а  пр оц едур ны е 
(функ ц иональны е), пред н а зн а чен н ые д ля оптимиза ции ход а  опроса     

Д елен ие вопросов по содержа нию обу словлен о хара ктером  ин форм а ции, 
котору ю пред ста вляет  ответ  н а  тот  или ин ой вопрос. И н форм а ция о зн а н иях, 
у м ен иях, у ст а н овка х, о ф а кт а х и отн ош ен ии к н им , о н орм а х и мотива х 
повед ен ия, об ин тен сивн ости м н ен ия, о повед ен ии  в н а стоящем  и прошлом  
является осн ова н ием  д елен ия их по сод ерж а н ию. А  в за висимости от  
пред метн ой специф ики изу ча емых перемен н ых – это вопросы о тру д е, 
д осу ге, политике, семье, спорте и т .д . 

Воп рос ы о фа кт а х. Ц елью этих вопросов является полу чен ие 
ин ф орм а ции о социа льн ых явлен иях и процесса х в различн ых сфера х ж изн и 
общества , о состоян ии д ел н а  производ стве и в у чебн ом  за вед ен ии, о 
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повед ен ии окру ж а ющих. Он и могу т  ка са ться и личн ости са мого 
респон д ен т а , когд а  он  за полн яет  д а н н ые па спортички, а  т а кж е н ести 
ин ф орм а цию о его д ействиях, пост у пка х или их послед ствиях.  

Воп рос ы о зн а н и ях. И х цель состоит  в ра скрытии того, что и в ка кой мере 
зн а ет , и что мож ет  излож ить респон д ен т . Ка к пра вило, это вопросы 
экза мен а цион н ого типа , имеющие целью выявить у ровен ь 
ин ф ормирова н н ости респон д ен т а  и его зн а н ий в опред елен н ой обла сти. 
Та кие вопросы могу т  сод ерж а ть за д а н ия, эксперимен т а льн ые и игровые 
сит у а ции, решен ие которых требу ет  от  опра шива емого использова н ия 
опред елен н ых н а выков, зн а н ия кон кретн ых ф а ктов, событий, имен . 

Воп рос ы о м н ен и ях. Эти вопросы н а пра влен ы н а  ф икса цию ф а ктов, 
пож ела н ий, ож ид а н ий, пла н ов н а  бу д у щее и могу т  ка са ться любых проблем  
и личн ости са мого респон д ен т а . Ответом  в этом  слу ча е выст у па ют  
оцен очн ые су ж д ен ия отн осительн о тех или ин ых событий, осн ова н н ые н а  
ин д ивид у а льн ых пред ст а влен иях. Ч ерез м н ен ия выявляется отн ош ен ие 
человека  к тем  или ин ым  событиям . Н а пример, “Ка к В ы д у м а ете, что зн а чит  
д обиться у спеха  в ж изн и в современ н ых у словиях?” или “Ка к, по В а ш ем у  
м н ен ию, измен ится полож ен ие В а ш его пред приятия в слу ча е его 
прива тиза ции?”. 

Воп рос ы о м от и ва х. Эти вопросы призва н ы выявить су бъективн ое 
пред ста влен ие человека  о мотива х своей д еятельн ости, пост у пков или 
оцен ок. Н а пример, “Е сли В ы собира етесь смен ить место работы, то чем  это 
вызва н о?” (с возмож н ыми ва риа н т а ми ответов: “н еин тересн а я работа ”, 
“н изка я зарпла т а ”, “плохие отн ош ен ия с а д мин истра цией”, “н ет  н а д еж д ы н а  
профессион а льн ое и д олж н остн ое прод виж ен ие” и т .п.) или “Почем у  В ы н е 
хотите у величен ия количества  д етей в семье?” (тож е с соответству ющими 
под ска зка ми).  Од ин  вопрос о мотива х н е мож ет  д а ть под лин н у ю ка ртин у  
мотива ции д еятельн ости, д ля этого н еобход им  целый комплекс под обн ых 
вопросов. Ка к пра вило, имен н о т а кие вопросы вызыва ют  н а ибольш ие 
за тру д н ен ия, т а к ка к, пыта ясь прямолин ейн ыми вопроса ми выясн ить 
истин н ые мотивы повед ен ия опра ш ива емых, социолог хочет  решить за д а чу , 
котора я н е всегд а  по сила м  н е только респон д ен т у , н о и са мом у  
исслед ова телю. Д ело в том , что мотива ция пост у пков и оцен ок опред еляется 
н е только созн а н ием , что мож н о более или мен ее точн о выразить в слова х, 
н о и под созн а тельн ыми импу льса ми, тру д н о под д а ющимися верба лиза ции. 
Поэтом у  имен н о д а н н ый блок вопросов н а т а лкива ется н а  сит у а цию, когд а  
респон д ен т  н е мож ет  или н е хочет  искрен н е отвеча ть н а  пост а влен н ый в 
а н кете вопрос. 

Воп рос ы об оцен ка х  имеют  цель у зн а ть оцен ку  респон д ен т а ми тех или 
ин ых явлен ий, процессов, событий. Примером  могу т  слу ж ить ча сто 
встреча ющиеся в а н кета х вопросы типа : “Ка к бы В ы оцен или современ н у ю 
социа льн о-экон омическу ю сит у а цию в В а ш ем  город е?” с ва риа н т а ми 
ответов: “сит у а ция у лу чш а ется”, “сит у а ция у ху д ш а ется”, “сит у а ция 
ст а билизиру ется”, “за тру д н яюсь ответить” и т .п. И ли вопрос: “Ка к В ы 
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оцен ива ете д еятельн ость местн ых орга н ов вла сти?” (тож е с ва риа н т а ми 
ответов). 

Воп рос ы об от н ошен и и  респон д ен тов к ка ким -либо процесса м , 
явлен иям , орга н а м  вла сти, па ртиям  и т .д . Примером  мож ет  слу ж ить блок 
вопросов: “Ка к В ы отн оситесь к ча стн ой собствен н ости н а  землю (к 
ф ермерским  хозяйства м ; к прива тиза ции промышлен н ых пред приятий; к 
привлечен ию в экон омику  стра н ы ин остра н н ого ка пит а ла )?” и т .п. 

Ф ункц иона льны е вопр осы   реш а ют  различн ые за д а чи по у пра влен ию 
ход ом  опроса , его психологической а тмосферой, логической строгостью. 
Осн овн ые виды  ф у н кцион а льн ых вопросов: воп рос ы-фи льт ры, 
кон т рольн ые воп рос ы, кон т а кт н ые воп рос ы, буферн ые и д р. 

Воп рос ы-фи льт ры. Эти вопросы, которые за д а ются д ля отсева  
н екомпетен тн ых лиц при опросе по изу ча емой проблеме или ж е с целью 
выд елен ия ча сти респон д ен тов из всего м а ссива  по опред елен н ом у  призн а ку . 

Н еобход имость в вопроса х этого вид а  возн ика ет  тогд а , когд а  иском а я 
ин ф орм а ция мож ет  быть полу чен а  н е от  всей совоку пн ости опра шива емых, а  
только от  н екоторой ее ча сти. Д ля того чтобы отд елить н осителей 
ин ф орм а ции, то есть тех, ком у  след у ет  за д а ть отд ельн ые 
специа лизирова н н ые вопросы, и за д а ется вопрос-фильтр. Ка ж д ый т а кой 
специа лизирова н н ый блок вопросов открыва ется вопросом -фильтром , 
имеющим  отсылку , у ка зыва ющу ю н а  то, к за полн ен ию ка кого вопроса  
след у ет  переход ить, чтобы выд елить н осителей н еобход имой ин форм а ции.  

Н а пример: 
     32. Ск ажите, п р их одилось  ли В ам  лично р аботать свер х ур очно 

или доп олнительно, чтобы  увеличить  свой дох од и п р еодолеть  влияние 
инфляц ии и вы сок их  ц ен. 

                             1. Д а   >  (ответьте н а  вопросы 33 и 34) 
                             2. Н ет  > (переход ите к вопросу  35) 
                             3. Затр удняю сь  ответить  > (переход ите к вопросу  35) 
 
Обра тите вн им а н ие н а  то, что вопросы-фильтры д олж н ы быть всегд а  

за крытыми. 
 
Ц ель кон т рольн ых воп рос ов – выясн ить у стойчивость или 

н епротиворечивость ответов респон д ен т а , которые он  д а ет  н а  
пред ш еству ющие вопросы по той ж е проблеме, теме. Н а пример, за д а ется 
общий вопрос об у д овлетворен н ости работой, за тем  полу чен н ый ответ  
кон тролиру ется н есколькими вопроса ми о н екоторых ча стн ых а спект а х 
у д овлетворен н ости рабочей сит у а цией: о ж ела н ии смен ить работ у , о 
ж ела н ии верн у ться н а  преж н ее место работы в сит у а ции, когд а  респон д ен т , 
н а пример, ока за лся времен н о безработн ым  и д р. Совоку пн ость полу чен н ых 
ча стн ых ответов ра ссм а трива ют  ка к кон троль н а  н епротиворечивость 
выска зыва н ий общей оцен ке. Примен яется т а кж е процед у ра  
психологического кон троля н а  искрен н ость с помощью специа льн ых тестов. 
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В  гру ппе вопросов н а  од н у  и т у  ж е тем у  н етру д н о выбра ть осн овн ые 

и кон трольн ые. Р оль осн овн ого мож ет  игра ть тот  вопрос, который за д а ется в 
более широком  смысловом  д иа па зон е, в прямой форме. 
Н ап р имер , рабочем у  пред ла га ется вопрос:  
   О тметьте на ш к але то суждение, к отор ое соответствует В аш ему 

мнению :  
1) р аботой вп олне доволен;  
2) ск ор ее доволен, чем  недоволен;  
3) отнош усь  к  р аботе безр азлично;  
4) ск ор ее недоволен, чем  доволен;  
5) совер ш енно недоволен;  
6) не могу ск азать .  
 
Д ля того чтобы прокон тролирова ть ответ , след у ет  за д а ть т а кие 

кон трольн ые вопросы:  
«  Хотели бы  В ы  п ер ейти на др угую  р аботу?» (да, нет, не знаю ),  

или «Пр едп оложим , что п о к ак им -то п р ичинам  В ы  вр еменно не 
р аботаете. В ер нулись  бы  В ы  на свое п р ежнее место р аботы ?» (да, нет, не 
знаю ). 

 
Кон трольн ые вопросы обычн о ра спола га ются в а н кете н а  н екотором  

ра сстоян ии ка к от  осн овн ого вопроса , т а к и д ру г от  д ру га . 
Р а зн овид н остью кон троля мож ет  быть повторн ый опрос с соблюд ен ием  

тех ж е у словий – н а  весь объем  выборки (п а н ельн ый опрос) или н а  5-10% 
лиц, у ж е опрошен н ых ра н ее.  

Од ин  из са мых н а д еж н ых сред ств кон троля д остоверн ости д а н н ых 
а н кетн ого опроса  – сочет а н ие н ескольких метод ов: а н кетирова н ие и 
н а блюд ен ие, а н кетирова н ие и свобод н ое ин тервью. 

По своей психологической ф ункц ии, опред еляющей отн ошен ие 
респон д ен т а  к са мом у  ф а кт у  а н кетирова н ия и к тем  вопроса м , н а  которые 
ем у  пред стоит  ответить, послед н ие д елятся н а  кон т а кт н ые и  буферн ые. 

Д ля у ст а н овлен ия кон т а кт а  с респон д ен том , созд а н ия у  н его 
полож ительн ой мотива ции н а  опрос примен яются т а к н а зыва емые 
кон т а кт н ые воп рос ы, которые прямо могу т  быть и н е связа н ы с темой 
исслед ова н ия (н е обраба тыва ться), н о позволяют  отвеча ющем у  выска за ться 
н а  тем у , более а кт у а льн у ю и близку ю д ля н его, пока зыва ющу ю его 
ин ф ормирова н н ость и компетен тн ость. В  пра ктике опросов эта  ф у н кция 
ча ще всего н е возла га ется н а  специа льн ые вопросы, а  выполн яется 
«попу тн о» вопроса ми, н а иболее простыми по смыслу  и техн ике за полн ен ия, 
н о од н овремен н о д а ющими н еобход им у ю исслед ова телю ин ф орм а цию. И х 
цель – созд а ть ин терес к исслед ова н ию, побу д ить прин ять в н ем  у ча стие. 
Ка к пра вило, это первый или од ин  из первых вопросов а н кеты, который по 
ф орме д олж ен  быть весьм а  простым  и ка са ться са мого респон д ен т а , ка к бы 
н а стра ива ть его н а  за ин тересова н н ое у ча стие в а н кетирова н ии. В  ка честве 
кон т а ктн ых вопросов ча сто использу ют  вопросы чисто событийн ого 
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хара ктера . Гла вн а я ж е ф у н кция этого вид а  вопросов – облегчен ие 
вза имод ействия с респон д ен том  во время опроса , побу ж д ен ие его к н а иболее 
полн ом у  и искрен н ем у  пред ст а влен ию своего м н ен ия по су ществу  
исслед у емой проблемы. 

Буферн ые воп рос ы. Ц елью этого вид а  вопросов является переключен ие 
вн им а н ия при переход е от  од н ого тем а тического блока  к дру гом у . Причем  
ча сто этот  вид  вопроса  пред ст а вляет  н е только собствен н о вопрос, н о и 
повествова тельн у ю преа мбу лу  к н ем у , гд е исслед ова тель поясн яет  логику  
мысли, созд а ва я этим  симметрию общен ия: респон д ен т у  корректн о 
пред ла га ется переключиться с од н ой проблемы н а  дру гу ю и объясн яется, 
д ля чего это н еобход имо сд ела ть; ем у  пред ла га ется под у м а ть, вн овь 
за острить вн им а н ие, переключиться. В опросы этого вид а , ка к пра вило, 
н а чин а ются с общей форм у лы: «Ка к вы д у м а ете?» – и д а лее ид ет  описа н ие 
н овой проблемы.  

 
2. По ф ор м е вопросы д елятся н а   три осн овн ые гру ппы: 1) открытые, 

за крытые, полу за крытые; 2) прямые и косвен н ые; 3) личн ые и безличн ые. 
Пер вая гр уп п а воп р осов п о фор ме – от крыт ые, за крыт ые, 

п олуза крыт ые - отлича ется хара ктером  ответов н а  пост а влен н ые вопросы, 
степен ью ста н д а ртиза ции ответов. 

В опрос от крыт ого т и п а  пред у см а трива ет  свобод н у ю форм у  ответ а : 
«Ска ж ите, пож а лу йст а , что могло бы сод ействова ть повышен ию В а ш его 
ин тереса  к работе?», то есть опра шива емый са м  ф орм у лиру ет  свой ответ  н а  
поста влен н ый социологом  вопрос. Открытые вопросы пред пола га ют  
оригин а льн ый повествова тельн ый  ответ  в вид е слова , пред лож ен ия или 
н ескольких пред лож ен ий. Ф орм а льн о эти вопросы выд еляются тем , что за  
н ими след у ет  н есколько пу стых строк, которые и след у ет  за полн ить. 
Полу чен н ый ответ  при этом  н осит  естествен н ый хара ктер, д а ет  м а ксим у м  
ин ф орм а ции по теме исслед ова н ия, что является весьм а  ва ж н ым  д ля 
социолога . Открытые вопросы д а ют  респон д ен т у  возмож н ость 
са мостоятельн о сформ у лирова ть ответ , отра ж а ющий всю н еповторимость 
ин д ивид у а льн ого созн а н ия, языка , стиля, за па са  ин ф орм а ции, кру га  
а ссоциа ций. Од н а ко ответы н а  открытые вопросы д ост а точн о тру д оемки с 
точки зрен ия техн ики обработки, поэтом у  их использу ют  в м а ссовых 
опроса х ред ко. 

В опрос за крыт ого т и п а : «Ч то В а м  н ра вится в В а ш ей работе? Просим  
отметить те из перечислен н ых н иж е ва риа н тов, которые совпа д а ют  с В а ш им  
м н ен ием : 1) разн ообразн а я работа ; 2) работа , требу юща я смека лки; 3) н е 
вызыва ет  физического переу томлен ия; 4) хороший заработок». То есть в 
а н кете за д а ется вопрос и н а  н его пред ла га ются ва риа н ты ответов, из которых 
опра шива емый мож ет  выбра ть те, которые н а иболее отвеча ют  его 
у ст а н овка м . З а крытый вопрос всегд а  пред пола га ет  н а личие готовых 
ва риа н тов ответов, которые социолог разраба тыва ет  д о н а ча ла  опроса , 
осн овыва ясь н а  своих исход н ых пред ста влен иях о сод ерж а н ии вопроса  и н а  
д а н н ых пробн ого исслед ова н ия, позволяющих а д а птирова ть первон а ча льн ый 
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ва риа н т  вопроса  к социа льн о- психологическим  особен н остям  
опра шива емых. З а крытые вопросы – н а иболее попу лярн ый вид  техн ики 
сбора  д а н н ых. Он  привлека ет  исслед ова телей экон омичн остью обработки, 
поскольку  позволяет  использова ть пред ва рительн у ю код ировку  всех 
возмож н ых ва риа н тов ответов. Р еспон д ен т  выбира ет  ва риа н ты ответов, 
совпа д а ющие с его м н ен иями.  Та кие вопросы д оста точн о легко обработа ть, 
отпа д а ет  н еобход имость послед у ющей ин терпрета ции полу чен н ых ответов, 
н о при этом  есть опа сн ость н а вяза ть свои ответы респон д ен т у  в слу ча е 
пред ост а влен ия н ед ост а точн о полн ого реестра  ва риа н тов ответов. 

В опрос п олуза крыт ого т и п а  осн ова н  н а  д оба влен ии к списку  ответов 
фразы: «Д ру гие (момен ты, причин ы, мотивы и т .д .). У ка ж ите, ка кие 
имен н о». З д есь, н а ряд у  с н а бором  опред елен н ых ва риа н тов ответов в 
сит у а ции н евозмож н ости выбра ть подход ящий ва риа н т  из пред лож ен н ого 
перечн я, респон д ен т у  пред ост а вляется возмож н ость высказа ть свое м н ен ие 
по обсу ж д а емой проблеме в свобод н ой ф орме, то есть соед ин яются призн а ки 
открытого и за крытого вопросов. В опрос ка к бы ра сш ифровыва ется, д а ет  
возмож н ость н е только выбра ть од ин  из тех ответов, которые привод ятся в 
а н кете, н о и высказа ть что-то свое. Н а пример, н а  вопрос: “Ка к В ы д у м а ете. 
что зн а чит  «д обиться у спеха  в ж изн и»?”, респон д ен т у  пред ла га ется веер 
ва риа н тов ответов: зараба тыва ть мн ого д ен ег, иметь все м а териа льн ые бла га  
(ква ртиру , м а ш ин у  и т .п.), иметь высокое полож ен ие в обществе, 
реа лизова ть свои способн ости в чем -либо (н а у ке, политике, спорте), ж ить 
без забот , дру гое (н а пишите) 

В ыбор вид а  вопроса  за висит  от  хара ктера  искомой ин ф орм а ции, 
Открытые вопросы примен яются, н а пример, в пробн ых исслед ова н иях, 
когд а  изу ча ются ин ф ормирова н н ость и компетен тн ость совоку пн ости 
опра шива емых о пред мете опроса , особен н ости их созн а н ия и языка .  
В тор ая гр уп п а воп р осов п о фор ме – п рям ые и  косвен н ые - 

использу ются в за висимости от  отн ошен ия искомой ин ф орм а ции к личн ости 
респон д ен т а .  Е сли н у ж н ые исслед ова телю д а н н ые психологически 
н ейтра льн ы или полож ительн ы по отн ошен ию к чу вству  собствен н ого 
д остоин ства  респон д ен т а  или к его отн ош ен иям  с д ру гими люд ьми, то 
прямые вопросы д а ют  д оста точн о д остоверн у ю ин ф орм а цию. Е сли вопрос 
требу ет  от  респон д ен т а  критического отн ош ен ия к себе, к окру ж а ющим  его 
люд ям , если от  н его ож ид а ется оцен ка  н ега тивн ых явлен ий, то возмож н ы 
н ед остоверн ые ответы либо у клон ен ия от  ответов. Тогд а  н а  помощь 
приход ят  косвен н ые вопросы, которые помога ют  преод олева ть эти 
психологические барьеры. 

 П рям ой – это вопрос ка к бы «в лоб», н а пример: «Д ост а вляет  ли В а м  
работа  мора льн ое у д овлетворен ие или В ы тру д итесь ра д и д ен ег?». Та кие 
вопросы примен яются лишь д ля полу чен ия ин ф орм а ции о н а личии или 
отсу тствии ф а кт а . Прямые вопросы н а пра влен ы н а  выра ж ен ие отн ош ен ия 
респон д ен т а  – по повод у  а н а лизиру емой проблемы, их оцен ку  с его 
собствен н ой позиции.  
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Когд а  речь ид ет  о м н ен ии или мотива х повед ен ия, прямой вопрос 

след у ет  за мен ить косвен н ым , н а пример: «Е сли бы слу чилось т а к, что В а м  
сн ова  пришлось выбира ть профессию, то избра ли бы В ы свою н ын еш н юю 
профессию?». При ответе н а  эти вопросы респон д ен т  отвеча ет  от  имен и 
гру ппы, в безличн ой форме, что позволяет  ем у  ка к бы скрыть свою 
собствен н у ю позицию и у силить критический а кцен т  своих выска зыва н ий. 
Кроме того, косвен н ые вопросы за д а ются и тогд а , когд а  прямые вопросы н е 
вполн е у д обн о за д а ва ть или есть пред полож ен ие, что н а  н их н е бу д ет  
полу чен о искрен н их ответов. Это – сит у а ции, ка са ющиеся ча стн ых, 
ин тим н ых сторон  человеческой ж изн и или их отн ош ен ия к вла сти, к своем у  
н епосред ствен н ом у  н а ча льству  и т .д . Ф у н кции косвен н ых вопросов могу т  
выполн ять «проективн ые» вопросы. Н а пример, респон д ен т у  пред ла га ется 
за кон чить н еза вершен н ое  пред лож ен ие, прид у м а ть развязку  к 
н еза вершен н ом у  описа н ию ка кого-либо события. 

 
Т р етья гр уп п а воп р осов п о фор ме – л и чн ые и безли чн ые. Л ичн ые 

вопросы за д а ются тогд а , когд а  возмож н о полу чить ин ф орма цию от  
респон д ен т а  в вид е выска зыва н ия от  первого лица . Безличн ые вопросы – 
если респон д ен т   при ответе н а  вопрос опира ется н а  собствен н ый опыт , н о 
сообща ет  о н ем  в безличн ой ф орме.  

 
3. По своей логической пр ир оде  вопросы подразд еляются н а : 
- ос н овн ые воп рос ы – это т а кие выска зыва н ия в опросн ике, н а  осн ове 

ответов н а  которые исслед ова тель полу ча ет  больш у ю ча сть ин тересу ющей 
его ин ф орма ции об исслед у емом  социа льн ом  объекте.  Н а  осн ове ответов н а  
эти вопросы строятся выводы об изу ча емом  явлен ии. И мен н о т а кие вопросы 
сост а вляют  са м у ю су ществен н у ю по объем у  и по зн а чимости ча сть а н кеты, а  
потом у  ответы н а  н их слу ж а т  осн овн ым  строительн ым  м а териа лом  д ля 
вывод ов; 

- н а водящи е (вс п ом ога т ельн ые) воп рос ы. Он и ока зыва ют  помощь 
респон д ен т у  в пра вильн ом  осмыслен ии осн овн ого вопроса , помога ют  д а ть 
более точн ый ответ . Эти вопросы н а пра влен ы т а кж е н а  выявлен ие а д реса т а  
осн овн ого вопроса  и проверку  искрен н ости ответов. 

 
4. По  конструктивны м  особ енностям    вопросы могу т  быть: 
- шка льн ые, когд а  ответ  н а  вопрос д а ется в вид е шка лы, в которой 

н еобход имо отметить тот  или ин ой показа тель. Этот  вид  вопросов 
примен яется обычн о при опред елен ии ин тен сивн ости ин тересу ющего 
исслед ова теля призн а ка . Н а пример: “Сколько времен и В ы тра тите н а  
просмотр телеперед а ч в выход н ые д н и?” – “Д о 30 мин у т”, “От  од н ого ча са  
д о д ву х ча сов”, “Более трех ча сов”; 

- ди хот ом и чес ки е, когд а  пред пола га ется ответ  по прин ципу  «д а -н ет», то 
есть когд а  ответы н осят  вза имоисключа ющий хара ктер. Н а пример, вопрос: 
“Ч ит а ете ли В ы га зеты?”, пред пола га ет  только д ва  д ихотомических 
(противополож н ых) ва риа н т а  ответ а  – либо «д а », либо «н ет». 
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- а льт ерн а т и вн ые, когд а  из пред лож ен н ого перечн я ва риа н тов 

ответов н у ж н о выбра ть только од ин  или пред лож ить свой ва риа н т , если это 
полу за крытый вопрос. В а ж н о, чтобы пред лож ен н ый перечен ь а льтерн а тив 
был полн остью исчерпыва ющим , а  са ми а льтерн а тивы д олж н ы быть 
перемеш а н ы без смещен ия в ка ку ю-либо сторон у , т .е. у ра вн овешен ы;  

- воп рос ы-м ен ю  (полива риа н тн ые), когд а  респон д ен т у  пред ла га ется 
выбра ть любое сочета н ие ва риа н тов пред ла га емых ответов, а  в 
полу за крытых вопроса х – д описа ть еще и свое м н ен ие. И сслед ова тель 
д олж ен  оговорить, ка кое количество ва риа н тов ответов респон д ен т  мож ет  
выбра ть  – н еогра н ичен н ое, н е более 3-х или др. Н а пример, н а  сод ерж а щийся 
в а н кете вопрос “Ка кие источн ики д оход ов использу ет  В а ш а  семья?”, 
респон д ен т у  пред ла га ется след у ющий н а бор ва риа н тов ответ а : заработн а я 
пла т а  по осн овн ом у  мест у  работы, времен н ые подработки, 
совместительство, собствен н ое д ело (пред прин им а тельство), фермерство, 
пен сия, стипен д ия, пособие, помощь род ствен н иков, д а чн ый у ча сток, что-то 
еще (н а пиш ите). Р еспон д ен т  мож ет  выбра ть н есколько, возмож н о и все 
ва риа н ты, в том  числе и н а писа ть ка кой-либо еще ва риа н т . 

- воп рос ы-ди а логи . В  у ст а  псевд особесед н иков вкла д ыва ются 
противополож н ые выска зыва н ия. От  опра шива емого требу ется согла ситься с 
од н им  из н их. Ф орм а  д иа лога  имеет  то преим у щество, что а бстра ктн ое 
ст а н овится более н а гляд н ым . И спользова н ие рису н ков, изобра ж а ющих 
собесед н иков, у силива ет  прож ективн ый эфф ект , позволяет  ввести 
респон д ен т а  в сит у а цию вопроса . 

 
5. По р а сположению вопр осы   мож н о разд елить н а  лин ейн ые и 

т а бличн ые. 
Л и н ейн ое ра сполож ен ие вопросов озн а ча ет , что  и са ми вопросы, и 

ва риа н ты ответов н а  н их н а печа т а н ы построчн о. Н а пример:  
 
     К ак ие телеп ер едачи В ы  смотр ели в п р ош едш ий вы х одной? 
                  1 –  х удожественны е фильмы  
                  2 –  п олитическ ие п ер едачи 
                  3 –  сп ор тивны е п ер едачи 
                  4 –  п ер едачи для деловы х  лю дей 
                  5 –  к ак ие ещ е (нап иш ите) ------------------------------ 
 
Та бли чн а я форм а   использу ется тогд а , когд а  н а  н есколько од н отипн ых 

вопросов пред ла га ются од ин а ковые ва риа н ты ответов. Та кой ва риа н т  
использу ется д ля того, чтобы сэкон омить место в а н кете. Та блицы могу т  
быть вертика льн ыми и горизон т а льн ыми. В се за висит  от  ра сполож ен ия 
шка лы измерен ия. Н а пример: т а блица  1 – горизон та льн а я, т а к ка к 
н еобход имо выбра ть ва риа н ты ответов в ка ж д ой строке, а   вопросы (1 – 4) 
ра спола га ются вертика льн о. 
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Т аблиц а 1. 
Хватает ли В ам  вр емени? (отметьте в ка ж д ой строке) 

 
 Хватает Н е 

х ватает 
К огда 
к ак  

1. Н а учебу 1  2 3 
2. Н а общ ественную  р аботу 1  2 3 
3. Н а отды х  и р азвлечения 1  2 3 
4. Н а занятия физк ультур ой 1  2 3 
 
Таблица  2 – пример вертика льн ой н у м ера ции, т а к ка к ва риа н ты ответов 

ра сполож ен ы столбца ми, а  са ми вопросы (1 и 2) – построчн о-горизон т а льн о. 
В  этой т а блице респон д ен т  д олж ен  отметить ва риа н ты ответов в ка ж д ой 
колон ке, то есть оцен ить сит у а цию в  Р оссии и в своем  город е. 

                                                                                              
Т аблиц а 2. 

 К ак ие тенденц ии, п о В аш ему мнению , х ар ак тер ны  для соц иально-
п олитическ ой обстановк и (отметьте в ка ж д ой колон ке) 

 
 1. В  России 2. В  В аш ем    

гор оде 
О бстановк а сп ок ойная    1     1 
О бстановк а  стабилизир уется    2     2 
Растет нап р яженность     3     3 
О бстановк а остр ок онфлик тная    4     4 
Затр удняю сь  ответить     5     5 

 
Р а сполож ен ие измерительн ой (оцен очн ой) шка лы  в т а блице н е влияет  в 

целом  н а  хара ктер ответов. В а ж н о лишь, чтобы поряд ок код а  измен ялся 
всегд а  строго в «н а пра влен ии» измен ен ия оцен ок. В  соответствии с этим  в 
первой т а блице поряд ок код ов измен яется по строке, а  во второй – по 
столбца м . 

Обра тите вн им а н ие, что н омер вопроса  н а ход ится в са мой т а блице. 
    
     Обычн о в а н кете черед у ются открытые и за крытые, прямые и 

косвен н ые, личн ые и безличн ые вопросы. В а ж н ыми хара ктеристика ми 
ка ж д ого вопроса  являются: 1- степен ь, в которой в д а н н ом  вопросе 
сод ерж ится н екое социа льн ое д а влен ие (или д а ж е у гроза  д ля респон д ен т а ),  
2 -  степен ь, в которой выбор тех или ин ых а льтерн а тив вопроса  бу д ет  
озн а ча ть, что респон д ен т  прид ерж ива ется социа льн о од обряемого или н е 
од обряемого повед ен ия. И звестн о, что «в прин ципе» н а ру ш а ть пра вила  
д орож н ого д виж ен ия н ехорошо, у потреблять н а ркотики тож е, а  полу ча ть в 
школе хорошие оцен ки – «хорошо»; высказыва ть н ега тивн ое отн ош ен ие к 
гла ве госу д а рства  в н екоторые период ы времен и д а ж е опа сн о. Приемы 
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н ивелирова н ия этого социа льн ого д а влен ия сод ерж а н ия вопроса  
сост а вляют  од ин  из су ществен н ых компон ен тов иску сства  за д а ва ть вопросы. 

Стру кт у ра  и послед ова тельн ость вопросов в а н кете по су ти д ела  
пред ста вляет  у ст а н овку  социолога  н а  развитие комм у н ика ции с 
опра шива емым : пробу ж д ен ие ин тереса , за воева н ие д оверия, под тверж д ен ие 
у верен н ости опра ш ива емых в своих возмож н остях, д а льн ейшее 
под д ерж а н ие бесед ы.  

Кон стру кция а н кеты, то есть ра сполож ен ие в н ей вопросов, имеет  
ва ж н ейшее зн а чен ие. Од н а ко ка кого-либо ед ин ого а лгоритм а  ее построен ия 
н е су ществу ет .  

Н а иболее попу лярн а я композиция вопросн ика  связа н а  с выд елен ием  
тр ех  фаз в сит у а ции опроса : 1 – вст у пительн ой, 2 -  осн овн ой, 3 – 
за ключительн ой. 

В  н а ча ле опроса  респон д ен т  мож ет  испытыва ть н екоторый д искомфорт  и 
д а ж е остру ю н а сторож ен н ость в связи с н епон ятн ыми целями опроса  и 
са мим  ф а ктом  выбора  д ля опроса  имен н о его. Поэтом у  первые вопросы 
а н кеты д олж н ы быть н а иболее простыми и д ост у пн ыми по смыслу  и техн ике 
за полн ен ия. 

От  н а ча ла  к серед ин е опроса  вместе с а ктивизацией вн им а н ия и ин тереса  
респон д ен т а  могу т  у величива ться слож н ость и острота  вопросов, которые 
за пла н ирова н ы в исслед ова н ии. В тору ю половин у  опроса  рекомен д у ется 
посвяща ть более простым  вопроса м , использова ть психологические приемы, 
а ктивизиру ющие вн им а н ие респон д ен т а . 

Построен ие вопросн ика  пред ста вляет  собой созд а н ие своеобразн ого 
«сцен а рия» сит у а ции опроса , логики общен ия исслед ова теля с респон д ен том  
ка к источн иком  н еобход имой ин ф орма ции. Поэтом у  вопросн ик есть н е 
просто совоку пн ость вопросов, а  опред елен н ым  образом  орга н изова н н а я 
исслед ова тельска я сит у а ция. Первый  ш а г  -  под готовка  ее проект а ;    второй  
-  пробн ый опрос (оп рос -ра зведка ), который охва тыва ет  н ебольш ое число 
лиц (20-30 человек), отобра н н ых по осн овн ым  хара ктеристика м ,  
опред еляемым  темой, целями и за д а ча ми исслед ова н ия. Проба  н еобход им а  
д ля проверки пла н а  опроса , у точн ен ия вопросов, их форм у лировки и 
ра сполож ен ия. После тща тельн ого а н а лиза  резу льт а тов пробы и испра влен ия 
ош ибок в а н кете мож н о прист у па ть к м а ссовом у  опросу . 

Особое вн им а н ие д олж н о быть у д елен о верстке а н кеты, то есть 
гру ппировки вопросов в итогову ю стру кт у ру . Т у т  речь ид ет  и о 
типогра фском  оформлен ии а н кеты, и о логике компон ова н ия вопросов, и их 
послед ова тельн ости.  

Сформирова н н а я систем а  вопросов д олж н а  быть проста  д ля за полн ен ия и 
обработки. В се разд елы а н кеты могу т  иметь поясн ен ия и выд еляться особым  
шриф том  перед  соответству ющими блока ми вопросов. В се блоки вопросов и 
са ми вопросы д олж н ы быть логически связа н ы меж д у  собой, н о логика  
построен ия а н кеты мож ет  н е совпа д а ть с логикой обработки ин ф орм а ции. 
При н еобход имости перед  ка ж д ым  блоком  вопросов мож н о д а ва ть 
поясн ен ия, ка к работа ть с вопросом  (особен н о это ва ж н о при н а личии 
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вопросов-т а блиц), ка к  отмеча ть выбра н н ый ва риа н т  ответ а . В се 
вопросы а н кеты д олж н ы быть прон у мерова н ы по поряд ку , ва риа н ты ответов 
н а  вопрос т а кж е н у меру ются по поряд ку . Н у мера ция вопросов и ва риа н тов 
ответов, ка к пра вило, связа н а  с обработкой н а  персон а льн ых компьютера х, 
кон кретн ыми програ мм а ми обработки ин ф орм а ции, пред пола га ющими либо 
“сквозн у ю”, либо по вопросн у ю н у м ера цию ва риа н тов ответов и са мих 
вопросов.  

 Ка тегорически за преща ется разрыва ть текст  вопроса  и перен осить его н а  
д ру гу ю стра н ицу . Х орошо использова ть разн ый шриф т  при печа т а н ии 
вопросов и ответов, при возмож н ости использова ть цветн у ю печа ть. М ож н о 
использова ть рису н ки д ля ож ивлен ия текст а  а н кеты, сн ятия 
психологического у томлен ия респон д ен т а . И ллюстра тивн о могу т  быть 
оформлен ы и н екоторые вопросы, что разн ообразит  техн ику  за полн ен ия 
а н кеты, позволяет  избеж а ть мон отон н ости восприятия текст а . В  любом  
слу ча е а н кет а  д олж н а  быть исполн ен а  четким  шриф том , пред у см а трива ть 
д ост а точн ое место д ля за писи ответов н а  открытые вопросы и четкие 
стрелки-у ка за тели переход ов от  од н их вопросов к д ру гим  при фильтра ции 
респон д ен тов. 

Са м а  ж е послед ова тельн ость вопросов мож ет  быть сф ормирова н а  либо 
метод ом  ворон ки (компон овка  вопросов от  н а иболее простых к более 
слож н ым ),  либо опред елен а  метод ом  пост а д ийн ого развертыва н ия вопросов     
(пятимерн ый пла н  Гэлла па ). При этом  н еобход имо помн ить, что в любом  
слу ча е количество вопросов в а н кете лимитирова н о: оптим а льн ым  счит а ется 
25-30 вопросов по теме исслед ова н ия.  

И спользова н ие ка ких-либо вид ов вопросов в а н кете опред еляется целями 
и за д а ча ми исслед ова н ия, спецификой выборки и у ровн ем  ку льт у рн ой и 
образова тельн ой под готовки респон д ен тов. При этом  ка ж д ый вопрос д олж ен  
быть за д а н  н ейтра льн о со сторон ы исслед ова теля, н е д олж ен  быть 
д ву смыслен н ым . Ка ж д ый пост а влен н ый вопрос д олж ен  пред пола га ть 
точн ый ответ . Эти общие требова н ия к пост а н овке и форм у лировке са мого 
вопроса  у читыва ются при сост а влен ии разд елов а н кеты. 

 
5. О ц енк а  к ачества  методик и  оп р оса 

 
Соста влен ие а н кеты пред пола га ет  ее проверку , а пробацию, у точн ен ие. 

Тра д ицион н ым  способом  полу чен ия ин ф орма ции о ка честве разработа н н ой 
метод ики опроса  является пробн ое (пилота ж н ое) исслед ова н ие. В  ход е его 
осу ществляется проверка  сод ерж а н ия а н кеты, форм у лировок и 
послед ова тельн ости вопросов, ва риа н тов ответов и т .д . Опред елен ие за д а ч 
пилот а ж а  производ ится с помощью логического а н а лиза  ин стру мен т а рия 
исслед ова н ия – вопросн ика . Та кой а н а лиз н еобход им  потом у , что при 
разработке отд ельн ого вопроса  и а н кеты в целом  социолог ин т у итивн о 
у читыва ет  слож н ый комплекс метод ических требова н ий. Ч а сть этих 
требова н ий имеет  противоречивый хара ктер, поэтом у  д ля н а хож д ен ия 
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н а илу чш его компромиссн ого сочета н ия н у ж н о специа льн о 
ра ссмотреть их и под вергн у ть д ет а льн ом у  логическом у  а н а лизу . 

Процед у ра  логическ ого анализа вопросн ика  состоит  в соотн есен ии 
ка ж д ого вопроса  а н кеты с перечн ем  логических и метод ических критериев.  

Соответствие логическим  критериям  проверяется след у ющими 
вопроса ми: 

1. Ка кова  позн а ва тельн а я за д а ча  вопроса  (програ мм н ый вопрос)? 
2. Ка ка я ин ф орма ция ож ид а ется от  респон д ен т а  в ка честве ответа  н а  
д а н н ый вопрос? 

3. Является ли ож ид а ем а я от  респон д ен т а  ин ф орм а ция обосн ова н н ым  
ин д ика тором  д ля изу ча емой хара ктеристики социа льн ого явлен ия или 
процесса ? 

4. Од н озн а чн о ли сформ у лирова н  смысл вопроса  д ля респон д ен т а ? Н ет  ли в 
его форм у лировке пон ятий, д опу ска ющих различн ое истолкова н ие? 

5. Н е является ли форм у лировка  вопроса  вн у ш а ющей? 
6. Соответству ет  ли техн ика  регистра ции ответов сод ерж а н ию вопроса            

(у ка за н ия н а  число возмож н ых ответов; возмож н ость у клон иться от  ответов; 
соответствие д елен ий шка лы смыслу  форм у лировки и т .п.)? 

7. Сба ла н сирова н ы ли шка лы, н ет  ли смещен ий к полож ительн ом у  или 
отрица тельн ом у  полюсу  шка лы? 

8. Н ет  ли совмещен ия осн ова н ий в вопроса х, требу ющих выбора  ва риа н т а  
из пред лож ен н ого списка  по за д а н н ом у  критерию? 

9. Обозн а чен  ли а д реса т  вопроса  в тех слу ча ях, когд а  вопрос пред н а зн а чен  
н е д ля всей совоку пн ости опра шива емых, а  д ля ка кой-либо ее ча сти? Н е 
требу ется ли вопрос-фильтр? 

 
Соответствие социа льн о-психологическим  критериям  проверяется 

след у ющими вопроса ми: 
1. В ыд ерж а н ы ли требова н ия к языку  опра ш ива емых? Н ет  ли в 
ф орм у лировке вопроса  лож н ых, н епон ятн ых термин ов? 

2. Пон ятн ы ли респон д ен т у  ед ин ицы измерен ия, у потребляемые в вопросе? 
3. Компетен тн ы ли опра ш ива емые д ля ответа  н а  д а н н ый вопрос? Н е 
след у ет  ли включить фильтры н а  компетен тн ость? 

4. Н е пред ъявляет  ли вопрос н епосильн ых требова н ий к па м яти 
опра шива емого? 

5. Н ет  ли опа сн ости полу чить стереотипн ый ответ? 
6. Н е слиш ком  ли мн огочислен н ы ва риа н ты ответов н а  вопрос, н ет  ли 
н еобход имости ра счлен ить их н а  тем а тические блоки? 

7. Н е вызовет  ли вопрос отрица тельн ые эмоции у  опра шива емого? 
8. Н е за д ева ет  ли вопрос са молюбие респон д ен т а  или ин тим н ые сторон ы 
его ж изн и, са мосозн а н ия? 

 
По окон ча н ии а н а лиза  все вопросы а н кеты ра спа д а ются н а  четы р е 

гр уп п ы : 1- вопросы, н е имеющие метод ических за меча н ий; 2 -  вопросы, 
имеющие  за меча н ия, которые могу т  быть у стра н ен ы без эмпирической 
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проверки; 3 – вопросы, имеющие за меча н ия, которые н у ж д а ются в 
д ополн ительн ой эмпирической проверке; 4 – вопросы, сод ерж а щие 
очевид н ые ошибки и  под леж а щие исключен ию из а н кеты. 

Д ля тех вопросов, которые н у ж д а ются в эмпирической проверке, в 
програ мме пилот а ж а  разраба тыва ются специа льн ые процед у ры проверки. 
Н а пример, разраба тыва ются д ва  ва риа н т а  кон стру кции вопроса , за тем  
сра вн ива ются восприятие и форм у лирова н ие ответов и их сод ерж а н ие, 
полу чен н ое н а  од ин а ковых выборка х или н а  од н ой выборке в д ву х опроса х с 
д опу стимым  ин терва лом  времен и. Та ка я проверка  д олж н а  отвеча ть 
осн овн ым  требова н иям  эксперимен та льн ого исслед ова н ия. 

В осприятие и пон им а н ие вопроса  могу т  проверяться с помощью 
д ополн ительн ых вопросов. Полу чив ответ , сформ у лирова н н ый 
респон д ен том , ин тервьюер просит  его поясн ить ответ , прокоммен тирова ть 
его, сообщить д ополн ительн ые свед ен ия, которые помога ют  выясн ить 
степен ь пон им а н ия вопроса  респон д ен тов, его искрен н ость, 
ин ф ормирова н н ость и д р. Кон ечн о, т а кие д ополн ительн ые вопросы 
разраба тыва ются зара н ее, в за висимости от  тех метод ических за меча н ий, 
которые вызва л д а н н ый вопрос во время пред ва рительн ого а н а лиза , 
Н а пример, если в форм у лировке вопроса  имеются пред полож ительн о 
н епон ятн ые слова , то в пилота ж е пред ла га ются д ополн ительн ые вопросы 
респон д ен т у  с просьбой объясн ить зн а чен ие этих слов. И ли д ру гой пример: 
если есть опа сен ие, что респон д ен ты могу т  по-разн ом у  пон им а ть т а кой 
пу н кт , ка к «сред н ее специа льн ое образова н ие» в вопросе об у ровн е 
образова н ия, то опра шива емом у  пред ла га ют  вслед  за  вопросом  об 
образова н ии н а зва ть послед ова тельн о те у чебн ые за вед ен ия, которые он  
окон чил. Д ополн ительн ые вопросы в пилота ж н ом  ва риа н те а н кеты образу ют  
своеобразн ое «ин тервью об ин тервью», которое помога ет  полу чить 
ст а тистическу ю ин ф орм а цию о состоян ии метод ических хара ктеристик 
пилотиру емых вопросов. 

Соответствие форм у лировок за крытых вопросов стру кт у ре 
пред ста влен ий и языку  опра шива емых проверяется с помощью след у ющей 
метод ической процед у ры. Пробн ый опрос провод ится метод ом  ин тервью, в 
котором  все за крытые вопросы за д а ются респон д ен т у  в открытой форме. 
В ыслу ш а в ответ  респон д ен т а , ин тервьюер отмеча ет  в а н кете только те 
ва риа н ты ответов, которые текст у а льн о совпа д а ют  с форм у лировка ми 
респон д ен т а . Е сли ж е полу чен н ый от  респон д ен т а  ответ  н е имеет  а н а лога  в 
ф орм у лировке, то т а кой ответ  д ословн о за писыва ется н а  полях а н кеты. 
После провед ен ия пилот а ж а  эти за писи позволяют  а д а птирова ть язык а н кеты 
к слова рн ом у  за па су  и стру кт у ре пред ст а влен ий опра ш ива емых. 

Пилот а ж  провод ится н а  микровыборке (д о 100 человек) опытн ым  
социологом  в форме ин тервью с ф икса цией ответов респон д ен т а , его 
реа кцией н а  сод ерж а н ие вопросов, их пон им а н ие и восприятие, а  т а кж е с 
обяза тельн ой фикса цией времен и, за тра чен н ого н а  опрос. В се это позволяет  
выявить н ед оста тки ин стру мен т а рия, откорректирова ть их и а д а птирова ть 
а н кет у  к м а ссовой работе.  
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Е сли в ход е пилот а ж н ого исслед ова н ия у ст а н а влива ется, что 

м н огие из опра шива емых отвеча ют , что н е зн а ют  или вообще ост а вляют  
вопрос без ответ а , то это озн а ча ет , что вопрос н епон ятен  респон д ен т у . Е сли 
ж е большин ство опра шива емых д а ют  од н отипн ый ответ , это озн а ча ет , что 
вопрос имеет  тра ф а ретн у ю ф орм у , н е н а целива ет  н а  выявлен ие 
специфической ин ф орм а ции. Когд а  вопрос вызыва ет  у  респон д ен тов 
разн ообразн ые коммен т а рии и за меча н ия, зн а чит , он  разработа н  
н ед оста точн о глу боко и ясн о, у пу щен ы су ществен н ые момен ты о 
спра ш ива емом  пред мете. Отка з за полн ять а н кет у  свид етельству ет  о том , что 
он а  либо н епон ятн а , либо пост а влен ы слишком  «лобовые» вопросы, либо 
респон д ен т  н е полу чил соответству ющей под готовки, и зд есь н еобход имо 
что-то помен ять. 

Пилот а ж н ое исслед ова н ие, т а ким  образом , способству ет  обеспечен ию 
ва лид н ости а н кеты (ее способн ости обеспечить полу чен ие н еобход имой 
ин ф орм а ции), повышен ию ее н а д еж н ости в ка честве ин стру мен т а рия 
исслед ова н ия.  

И т а к, мы н а зва ли д ва  метод а  полу чен ия д а н н ых о ка честве вопросов 
а н кеты: метод ический эксперимен т  и метод ический опрос (ин тервью об 
ин тервью и ин тервью с открытыми вопроса ми). Од н а ко н а иболее 
ра спростра н ен н ым  метод ом  полу чен ия метод ической ин ф орм а ции в 
пилот а ж е является метод  н а блюд ен ия. 

Са мой простой орга н иза цион н ой разн овид н остью пилот а ж а , осн ова н н ого 
н а  н а блюд ен ии, является н ест а н д а ртизова н н ое н а блюд ен ие ин тервьюера  за  
сит у а цией опроса , за  повед ен ием  респон д ен т а , за  его реа кцией н а  различн ые 
вопросы. Обычн о выд еляются в ка честве н а блюд а емых перемен н ых т а кие, 
ка к:  

а ) сит у а ция опроса  (прису тствие третьих лиц, разговоры и кон су льт а ции 
во время опроса , н а личие меш а ющих ф а кторов, н а пример, ш у м , телефон н ые 
звон ки, теле- или ра д иоперед а чи);  

б) психологическое состоян ие респон д ен т а  во время опроса  (отн ош ен ие к 
опросу , к ин тервьюеру , вн им а н ие, у томляемость, н а сторож ен н ость, 
за тру д н ен ия при ответе, д ополн ительн ые обра щен ия за  разъясн ен иями по 
отд ельн ым  вопроса м  и д р.);  

в) психологическое состоян ие ин тервьюера  (м н ен ие о вопроса х а н кеты, 
у ст а н овлен ие кон т а кт а  с респон д ен том , ощу щен ие «остроты» отд ельн ых 
вопросов, логика  опроса  и д р.). 

Ф ормой регистра ции полу ча емой метод ической ин ф орм а ции в д а н н ом  
ва риа н те пилот а ж а  являются либо за писи н а  полях а н кеты, либо 
специа льн ый д оку мен т  «Д н евн ик ин тервьюера ». Орга н иза цион н а я простот а  
метод а  н а блюд ен ия обеспечива ет  его попу лярн ость в пробн ых 
исслед ова н иях. Од н а ко резу льт а ты бу д у т  более н а д еж н ыми, если 
н а блюд ен ие бу д ет  ст а н д а ртизирова н н ым , то есть осн ова н н ым  н а  д ет а льн о 
разработа н н ой програ мме н а блюд ен ия. Это озн а ча ет , что н а блюд ен ию 
д олж ен  пред ш ествова ть логический а н а лиз вопросн ика  и выд елен ие 
кон кретн ых метод ических хара ктеристик, которые требу ют  особен н о 
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вн им а тельн ого изу чен ия, если ж е н а блюд ен ие вед ется в 
н ест а н д а ртизирова н н ом  ва риа н те, то он о позволяет  фиксирова ть лишь 
н а иболее гру бые н а ру ш ен ия в кон стру кции а н кеты, то есть т а кие 
метод ические просчеты, которые вызыва ют  очевид н ые, визу а льн о 
н а блюд а емые смещен ия при форм у лирова н ии ответов респон д ен тов или при 
орга н иза ции сит у а ции опроса . 

 М етод ы полу чен ия д а н н ых о ка честве метод ики опроса  примен яются в 
различн ых сочета н иях в за висимости от  кон кретн ых у словий, 
исслед ова тельских за д а ч и возмож н остей исслед ова тельского коллектива . 

Од н а  из н а иболее эфф ективн ых разн овид н остей пилота ж н ого опроса  
состоит  в том , что д ля за полн ен ия а н кет  пригла ш а ется гру ппа  из 3-4 
респон д ен тов и обсу ж д ен ие а н кеты н а чин а ется по мере ее за полн ен ия. 
З а д а ча  ин тервьюера  в этом  слу ча е -  «спровоцирова ть» критическое 
обсу ж д ен ие всех а спектов вопросн ика , выявить весь спектр возмож н ых 
разн огла сий в ин терпрета ции форму лировок вопросов и отд ельн ых 
термин ов. 

 
III.  ПРИ Л О Ж Е Н И Е  

      
Привед ем  пример а н кеты н а  тем у : 
 

ОТН ОШ Е Н И Е   М ОЛ ОД Е Ж И   В ОР ОН Е Ж СКОЙ  ОБЛ АСТИ   К 
Н АР КОМ АН И И  

 
Д орогой д ру г! 

     Просим  В а с прин ять у ча стие в социологическом  исслед ова н ии, 
посвящен н ом  проблем а м  н а рком а н ии. И зу чен ие хара ктера  использова н ия 
н а ркотических веществ, отн ошен ие к этом у  явлен ию различн ых гру пп 
молод еж и позволит  оцен ить реа льн у ю сит у а цию в н а ш ей обла сти. 

     Н а д еемся н а  В а ш е пон им а н ие и за ин тересова н н ое у ча стие в опросе. 
З а полн ить а н кет у  н етру д н о. Отвеча я н а  вопросы, обвед ите кру ж ком  н омера  
тех ответов, которые соответству ют  В а ш ем у  м н ен ию или н а пишите ответ  
са ми. Н е пропу ска йте н и од н ого вопроса . 

     Свою ф а милию у ка зыва ть н е н а д о. Р езу льт а ты опроса  бу д у т  
использова ться в обобщен н ом  вид е. 

З а ра н ее бла год а рим  В а с за  у ча стие в опросе! 
 
 
1. СЕ ГОД Н Я М Н ОГО ГОВ ОР И ТСЯ И   ПИ Ш Е ТСЯ О ПР ОБ Л Е М Е  

Н АР КОМ АН И И  В  Н АШ Е Й СТР АН Е  И  В О В СЕ М  М И Р Е . Н АСКОЛ ЬКО 
В АС Л И Ч Н О И Н Т Е Р Е СУ Ю Т  В ОПР ОСЫ , СВ ЯЗ АН Н Ы Е  С 
Н АР КОМ АН И Е Й? 

1 – Очен ь ин тересу ют  
2 – И н тересу ют  
3 – М а ло ин тересу ют  
4 – Совсем  н е ин тересу ют  
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2. КАК В Ы  СЧ И ТАЕ ТЕ ,  В Ы  Д ОСТАТОЧ Н О И Н Ф ОР М И Р ОВ АН Ы  О 

ПР ОБ Л Е М Е  Н АР КОМ АН И И , Ч ТОБЫ  И М Е ТЬ СОБСТВ Е Н Н У Ю  ТОЧ КУ  
З Р Е Н И Я Н А  ЭТУ  ПР ОБ Л Е М У ?  

1 – Д ост а точн о ин ф ормирова н  
2 – В  осн овн ом , хотя и н ед ост а точн о ин ф ормирова н  
3 – З а тру д н яюсь ответить 
4 – В  осн овн ом  н е ин ф ормирова н , хотя кое-что слыш а л 
5 – Н е ин ф ормирова н  и н е имею пред ста влен ия, что это т а кое 

 
3. КОГО, ПО В АШ Е М У  М Н Е Н И Ю , Н У Ж Н О ОТН Е СТИ   К Ч И СЛ У  

Н АР КОМ АН ОВ ? 
1 – В сех, кто хотя бы од ин  раз прин им а л н а ркотики 
2 – В сех, кто систем а тически прин им а ет  н а ркотики 
3 – Только тех, кто болезн ен н о пристра стился к н а ркотика м  
4 – Д ру гое (у ка ж ите, что имен н о --------------------------------------- 
5 – З а тру д н яюсь ответить 
 

4. КАК В Ы   ОТН ОСИ ТЕ СЬ К Л И Ц АМ , У ПОТР Е Б Л ЯЮ Щ И М  
Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е , ТОКСИ Ч Е СКИ Е  В Е Щ Е СТВ А? 

 1 – Это больн ые люд и и их н у ж н о лечить 
 2 – Это люд и, опа сн ые д ля общества  и их н у ж н о изолирова ть 
 3 – Отн ош у сь к этим  люд ям  безразличн о 
 4 – З а тру д н яюсь ответить 

 
Е СТЬ Л И  СР Е Д И  В АШ И Х  Р ОД СТВ Е Н Н И КОВ , Д Р У З Е Й И  

З Н АКОМ Ы Х  Л Ю Д И , У ПОТР Е Б Л ЯЮ Щ И Е  Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е  И  
ТОКСИ Ч Е СКИ Е  СР Е Д СТВ А  (КР ОМ Е  АЛ КОГОЛ Я)? 
 Е сть Н ет  Н е зн а ю 
5. Сред и род ствен н иков 1 2 3 
6. Сред и д ру зей 1 2 3 
7. Сред и зн а комых 1 2 3 

 
 ОСУ Ж Д АЮ Т  Л И  В  В АШ Е М  Б Л И Ж АЙШ Е М  ОКР У Ж Е Н И И  

У ПОТР Е Б Л Е Н И Е  Н АР КОТИ Ч Е СКИ Х  И  ТОКСИ Ч Е СКИ Х  СР Е Д СТВ ?   
(Отметки сд ела йте в ка ж д ой колон ке) 

 
 8. Р од ствен н ики 9. Д ру зья 10. З н а комые 

Осу ж д а ют         1    1     1 
Н е осу ж д а ют , отн осятся 
терпимо 

       2    2     2 

Од обряют , совет у ют         3    3     3 
Отн осятся безразличн о        4    4     4 
З а тру д н яюсь ответить        5    5     5 
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11. Ч ТО ПР Е Д СТАВ Л ЯЕ Т  СОБОЙ, ПО В АШ Е М У  М Н Е Н И Ю , 

Н Е М Е Д И Ц И Н СКОЕ  Р АСПР ОСТР АН Е Н И Е , ПР ОД АЖ А  Н АР КОТИ КОВ  С 
Р У К? 

1 – Од н а  из разн овид н остей бизн еса , н е лу чш е и н е ху ж е д ру гих 
2 – Созн а тельн о соверш а емое престу плен ие 
3 – Помощь люд ям , которые н е могу т  ж ить без н а ркотиков 
4 – Д ру гое (у ка ж ите, что имен н о)-------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
5 - З а тру д н яюсь ответить 

 
12. В  Р АЗ ГОВ ОР АХ  О Н АР КОМ АН И И  М ОЖ Н О У СЛ Ы Ш АТЬ И  

ТАКУ Ю  М Ы СЛ Ь, Ч ТО КАЖ Д ОМ У  СТОИ Т  ПОПР ОБОВ АТЬ Н А  СЕ Б Е  
Д Е ЙСТВ И Е  Н АР КОТИ Ч Е СКИ Х  И Л И  ТОКСИ Ч Е СКИ Х  В Е Щ Е СТВ . 
СОГЛ АСН Ы  Л И  В Ы  С ЭТОЙ ТОЧ КОЙ З Р Е Н И Я? 

1 – Д а , согла сен  
2 – Н ет , н е согла сен  
3 – З а тру д н яюсь ответить 

 
13. ПР ОБОВ АЛ И   Л И   В Ы   КАКИ Е -Л И БО  Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е   И Л И  

ТОКСИ Ч Е СКИ Е  В Е Щ Е СТВ А? 
1 – Д а  
2 – Н ет  
3 – М н е н е хотелось бы отвеча ть н а  этот  вопрос 

 
14. КАКИ Е   Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е   В Е Щ Е СТВ А   В Ы    З Н АЕ Т Е  И Л И  

ПР ОБОВ АЛ И ? (н а пиш ите) 
 
             ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
15. Е СЛ И  В Ы  ПР ОБОВ АЛ И  И Л И  Х ОТЕ Л И  БЫ  ПОПР ОБОВ АТЬ 

Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е , ТОКСИ Ч Е СКИ Е  В Е Щ Е СТВ А , ТО, Ч ТО ПОБ У Д И Л О 
И Л И  М ОЖ Е Т  ПОБ У Д И ТЬ В АС К ЭТОМ У ?      (Д а йте, пож а лу йст а , только 
од ин  ва риа н т  ответ а ) 

1 – Ж ела н ие испыта ть н овое, н еобычн ое ощу щен ие 
2 – Н еу мен ие отка за ться, когд а  н а стойчиво у гова рива ют  
3 – Л юбопытство 
4 – Стремлен ие д ока за ть, что я способен  н а  пост у пок 
5 – Потребн ость выйти из состоян ия под а влен н ости, 
      психологического стресса  
6 – Отвра щен ие к всевозмож н ым  за прета м , за пу гива н ию 
7 – Д ру гое (у ка ж ите, что имен н о) -------------------------------------- 
8 – З а тру д н яюсь ответить 
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16. Е СЛ И  В Ы  Н Е  ПР ОБОВ АЛ И  И  Н Е  СОБИ Р АЕ Т Е СЬ 

ПОПР ОБОВ АТЬ Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е , ТОКСИ Ч Е СКИ Е  В Е Щ Е СТВ А , ТО 
ПОЧ Е М У ? (В озмож н о н есколько ва риа н тов ответ а ) 

1 – Н ет  ж ела н ия 
2 – З н а ю, что это вред н о д ля зд оровья 
3 – Д у м а ю, что этого пост у пка  н е од обрят  близкие мн е люд и 
4 – Опа са юсь возмож н ого н а ка за н ия 
5 – Боюсь втян у ться и ста ть н а рком а н ом  
6 – Н ет  сред ств д ля приобретен ия н а ркотиков 
7 – Д ру гое (у ка ж ите, что имен н о)-------------------------------------- 
8 – З а тру д н яюсь ответить 

 
17. Е СЛ И  Р Е Ч Ь З АХ ОД И Т  О Н АР КОМ АН И И , ТО К Ч ЬИ М  СЛ ОВ АМ , 

ПО В АШ Е М У  М Н Е Н И Ю , СТОИ Т  ПР И СЛ У Ш АТЬСЯ, КОМ У  В Ы  
Д ОВ Е Р ЯЕ ТЕ  В  ЭТОМ  В ОПР ОСЕ ?  (В озмож н о н есколько ва риа н тов 
ответов) 

1 – Д ру зьям , хорошим  зн а комым  
2 – В ра ча м , н а рколога м  
3 – Р од ителям , род ствен н ика м  
4 – У чителям , н епосред ствен н ым  ру ковод ителям  
5 – Р а ботн ика м  пра воохра н ительн ых орга н ов 
6 – Коллега м  по работе, у чебе 
7 – Л юд ям , испыта вш им  н а  себе д ействие н а ркотиков 
8 – У чен ым , писа телям , ж у рн а лист а м  
9 – Н иком у  н ельзя д оверять 
10- Д ру гом у  (у ка ж ите, ком у  имен н о)---------------------------------- 

 
18. ОТКУ Д А , КАКИ М  СПОСОБОМ , ПО В АШ Е М У  М Н Е Н И Ю , 

Н АБ Л Ю Д Е Н И ЯМ , ПР И ОБ Р Е ТАЮ Т  Н АР КОТИ Ч Е СКИ Е  И  
ТОКСИ Ч Е СКИ Е  В Е Щ Е СТВ А? (М ож н о отметить н есколько пу н ктов) 

1 – В  а птека х и дру гих мед ицин ских у чреж д ен иях 
2 – Н а  рын ка х 
3 – Н а  у лице, в под воротн ях 
4 – Е сть специа льн ые орга н иза ции, гд е мож н о это приобрести     

(кроме а птек) 
5 – Н е зн а ю 

 
ПР И Х ОД И Л ОСЬ Л И  В АМ  Н АБ Л Ю Д АТЬ (Отметьте что-либо од н о в   

ка ж д ой колон ке) 
 19. Ка к 

приобрета ют  
н а ркотики  

20. Ка к 
у потребляют  
н а ркотики 

Д а , приход илось д овольн о ча сто        1        1 
И зред ка  приход илось        2           2 
Н е приход илось        3        3 
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В Ы Р АЗ И Т Е , ПОЖ АЛ У ЙСТА , СВ ОЕ  ОТН ОШ Е Н И Е  К КАЖ Д ОМ У  И З  

ПР И В Е Д Е Н Н Ы Х  Н И Ж Е  СУ Ж Д Е Н И Й, В  Н АИ БОЛ ЬШ Е Й СТЕ ПЕ Н И  
ОТР АЖ АЮ Щ Е Е  В АШ У  ТОЧ КУ  З Р Е Н И Я? ( Отметки сд ела йте в ка ж д ой 
строке) 

 
 
 
У потреблен ие н а ркотиков – 

это: 
 
 
 
 
 
 

П
ол
но
ст
ью

 с
ог
ла
се
н 

С
ко
ре
е 
со
гл
ас
ен

, 
че
м 

не
 с
ог
ла
се
н 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 о
тв
ет
ит
ь 

С
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ре
е 
не

 
со
гл
ас
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, 
че
м 
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гл
ас
ен

 

С
ов
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ш
ен
но

 
не

 
со
гл
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ен

 

21. Л у чш ий способ хоть н а            
время забыть о мерзостях 
н а ш ей ж изн и 

      
     

1 

 
    

2 

 
     

3 

 
     

4 

 
     

5 
22. Болезн ь, вызыва юща я 
н еобра тимые, па гу бн ые 
послед ствия д ля зд оровья 
человека  

 
     

1 

 
     

2 

 
     

3 

 
     

4 

 
     

5 

23. Отличн а я возмож н ость 
испыта ть са мые сильн ые и 
острые ощу щен ия 

 
     

1 

 
     

2 

 
     

3 

 
     

4 

 
     

5 
24. Повед ен ие, которое 
н еизбеж н о вед ет  человека  н а  
пу ть прест у плен ий 

 
 
1 

      
 

2 

      
 

3 

      
 
4      

      
 

5 
25. Л ичн ое д ело ка ж д ого 
человека  

    
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26. Смертельн о опа сн а я 
привычка  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

27. Прест у плен ие, которое 
д олж н о быть у головн о 
н а ка зу емо 

 
     

1 

 
     

2 

 
     

3 

 
     

4 

 
     

5 
28. Опа сн ость, у грож а юща я 
су ществова н ию са мого 
человечества  

 
     

1 

 
     

2 

 
     

3 

 
     

4 

 
     

5 
 

Н Е СК О ЛЬК О  В О ПРО СО В  В  ЗА К ЛЮ ЧЕ Н И Е  
 

29. В АШ  ПОЛ :  
1 – м у ж ской 
2 – ж ен ский 
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30. В АШ  В ОЗ Р АСТ : 

1 – от  16 д о 18 
2 – от  18 д о 22 
3 – от  22 д о 24 

       
31. Ч Е М  В Ы  З АН И М АЕ ТЕ СЬ В  Н АСТОЯЩ Е Е  В Р Е М Я? 
          1 – У чу сь в школе, коллед ж е 
          2 – У чу сь в техн ику ме, ву зе 
          3 – Р а бота ю 
          4 – Р а бота ю и у чу сь 
          5 – Н ичем : н е у чу сь и н е работа ю 
          6 -  Д ру гое (н а пишите, что) ---------------------------------------------- 

 
СПАСИ Б О ! 

 
 
После того, ка к провед ен  опрос и собра н а  н еобход им а я ин ф орма ция, 

н еобход имо ее обработа ть, проа н а лизирова ть и н а писа ть отчет  
(а н а литическу ю за писку ). 

 
IV.  М Е Т О Д Ы   А Н А Л И ЗА   СО Ц И О Л О ГИ ЧЕ СК О Й   

И Н Ф О РМ А Ц И И  
 

З а ключительн ый эта п социологического исслед ова н ия включа ет  все 
вид ы работ , связа н н ые с а н а лизом  полу чен н ых д а н н ых, сост а влен ием  
итогового отчета . 

Ка ким  бы метод ом  социологические д а н н ые д обыты н и были, са ми по 
себе он и еще н е позволяют  сд ела ть обобщен н ые вывод ы, выявить 
тен д ен ции, проверить гипотезы, то есть решить за д а чи, поста влен н ые в 
програ мме социологического исслед ова н ия. Н а  пу ти, соед ин яющем  
м а териа л исслед ова н ия и реа льн у ю пра ктику , леж ит  а н а лиз социологической 
ин ф орм а ции. 

Су ть этого эта па  – в преобразова н ии эмпирических д а н н ых, полу чен н ых 
в ход е социологического исслед ова н ия. 

Ц ель – сд ела ть эти д а н н ые обозримыми, компа ктн ыми, пригод н ыми д ля 
сод ерж а тельн ого а н а лиза , проверки исслед ова тельских гипотез, 
ин терпрета ции. Ан а лиз собра н н ой ин форм а ции – са мый у влека тельн ый эта п 
исслед ова н ия. Проверяя верн ость исход н ых пред полож ен ий, полу ча ют  
ответы н а  за д а н н ые вопросы. М етод ологический ин стру м ен т  а н а лиза  – 
гипотеза . 

Н о преж д е чем  д а н н ые бу д у т  проа н а лизирова н ы, их н еобход имо 
обработа ть, то есть преобразова ть. Обработку  д елят  н а  п ерви чн ую  и 
вт ори чн ую . Под  первичн ой пон им а ется обработка , исход н ой ин ф орма цией 
д ля которой слу ж а т  д а н н ые, полу чен н ые в ход е эмпирического 
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исслед ова н ия. Это – первичн а я ин ф орм а ция: ответы респон д ен тов, 
оцен ки экспертов, д а н н ые н а блюд ен ий и т .п. Примером  первичн ой 
обработки является т а бу лирова н ие, ра счет  м н огомерн ых ра спред елен ий 
призн а ков, кла ссифика ция и пр. эти д а н н ые по ряд у  призн а ков 
объед ин яются в гру ппы (ряды ра спред елен ий), которые, в свою очеред ь, 
могу т  быть объед ин ен ы в различн ые т а блицы (перечн евые, 
комбин а цион н ые, гру пповые и др.). В торичн а я обработка  – или обобщен ие – 
пред пола га ет  преобразова н ие д а н н ых первичн ой обработки, то есть 
полу чен ие пока за телей, ра ссчитыва емых по ча стот а м , сгру ппирова н н ым  
д а н н ым , кла стера м  и т .п. сюд а  мож н о отн ести метод ы гра фического 
пред ста влен ия д а н н ых, исход н ой ин ф орма цией д ля которых слу ж а т  
процен ты, т а блицы, ин д ексы. Су ществу ют  различн ые типы гра фиков: 
а н а литические (гистогра ммы, полигон  ра спред елен ия, поверхн ости 
ра спред елен ия); показа тельн ые (д иа гра ммы, времен н ых ряд ов); стру кт у рн ые 
(ст а тистическа я ка рта ). 

Современ н а я техн ология обработки д а н н ых состоит  из ряд а  эта пов: 
ред а ктирова н ия д а н н ых, код ирова н ия д а н н ых, кон троль д а н н ых и 
испра влен ие ошибок, построен ие перемен н ых (ин д ексов). 

Ц ель эта па  ред а ктирова н ия - под готовка  ин форм а ции, за ключен н ой в 
вопросн ике, д ля перевод а  н а  м а ш ин н ый н оситель. Процесс ред а ктирова н ия 
включа ет  в себя просмотр а н кет  н а  пра вильн ость их за полн ен ия. Типичн ые 
ош ибки: 1 – спрошен  н е тот  респон д ен т , 2 – н еполн от а  или н еясн ость 
за полн ен ия вопросн ика , 3 – противоречивость ответов, н еверн а я 
ин терпрета ция вопросов. 

Ц ель эта па  код ирова н ия – преобразова н ие собра н н ой ин форм а ции в 
числову ю форм у . В  большин стве слу ча ев а н кеты код иру ются н а  ст а д ии их 
созд а н ия, и респон д ен т  н епосред ствен н о отмеча ет  тот  код , который 
соответству ет  его ответ у  (н омеру  ответ а ). Од н а ко в а н кет а х возмож н а  и 
открыта я форм а  вопросов, требу ющих послед у ющего код ирова н ия. 
Су ществу ет  м н ого способов код ирова н ия ин ф орм а ции в а н кет а х. Н а иболее 
у потребительн ы поряд кова я (сплош н а я н у мера ция всех позиций) и 
позицион н а я (н у м ера ция а льтерн а тив в ка ж д ом  вопросы) системы 
код ирова н ия. 

В а ж н ой сост а вн ой ча стью под готовки д а н н ых к а н а лизу  является 
всесторон н ий кон троль д а н н ых и испра влен ие н а йд ен н ых ошибок. 
Процед у ра  испра влен ия д а н н ых состоит  из выявлен ия ошибок, н а хож д ен ия 
истин н ых величин  д а н н ых, испра влен ия д а н н ых. Н а иболее 
ра спростра н ен н ыми являются т а кие ошибки, ка к появлен ие код ов, 
отсу тству ющих в ин стру кции по код ирова н ию ответов, и появлен ие код ов, 
выход ящих за  ра мки логической стру кт у ры вопросн ика . 

Перед  а н а лизом  д а н н ых ча сть вопросов а н кеты в исход н ой 
ф орм у лировке под верга ется преобразова н иям . Преобразова н ия перемен н ых 
могу т  быть простыми, когд а , н а пример, д ля открытого вопроса  о возра сте 
ввод ят  опред елен н у ю гру ппировку  или шка лу  с семью гра д а циями 
свертыва ют  в трехба лльн у ю, и могу т  быть слож н ыми – когд а  н а  н ескольких 
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перемен н ых строится н ова я – ин д екс. Н а пример, н а  осн ове 
вопросов о различн ых ст а тьях д оход ов семьи и ее соста ва  под считыва ется 
ин д екс – сред н ий д оход , приход ящийся н а  од н ого член а  этой семьи.  

Д ля построен ия ин д ексов могу т  примен яться всевозмож н ые 
ст а тистические методы:  

- ф а кторн ый а н а лиз (у чет  вза имосвязи вн у три ка кого-либо блока  
исход н ых призн а ков);  

- кла стерн ый (кла ссифика ция объектов, объед ин яюща я способы 
кла ссиф ика ции при отсу тствии пред ва рительн ых или экспертн ых свед ен ий о 
гру ппировке д а н н ых);  

- регрессион н ый (выявлен ие количествен н ой за висимости сред н его 
зн а чен ия измен ен ий резу льт а тивн ого призн а ка  от  измен ен ий од н ого или 
н ескольких призн а ков – ф а кторов);  

- а  т а кж е различн ые логически и теоретически обосн ова н н ые процед у ры 
преобразова н ия. 

След у ющий эта п работы с д а н н ыми – собствен н о их а н а лиз. Процесс 
а н а лиза  эмпирических д а н н ых социологического исслед ова н ия включа ет  
описа н ие, объясн ен ие, пред сказа н ие-прогн оз. Осн овн ыми метод а ми а н а лиза  
ин ф орм а ции являются: 1 – кла ссифика ция; 2 – типологиза ция; 3 – 
ст а тистический а н а лиз (поиск ст а тистических за кон омерн остей); 4 – 
эксперимен та льн ый а н а лиз; 5 – систем н ый а н а лиз; 6 – ген етический или 
исторический а н а лиз; 7 – социа льн ое мод елирова н ие. 

Р а ссмотрим   сод ерж а н ие ка ж д ого эта па  и метод а . И звестн о, что гипотезы 
подразд еляются н а  описа тельн ые и объясн ительн ые. Соответствен н о этом у  
выд еляется д ва  кла сса  процед у р а н а лиза : 

I – д искриптивн ые (описа тельн ые, изобра ж а ющие) процед у ры – 
гру ппировка , кла ссиф ика ция, типологиза ция; 

II – а н а литико-эксперимен т а льн ые процед у ры, н а зн а чен ие которых в 
у ст а н овлен ии связей вза имод ействия. 

Описа н ие – это ф икса ция резу льт а тов эмпирического социологического 
исслед ова н ия с помощью выбра н н ой системы обозн а чен ий и выра ж ен ие 
этих резу льта тов в пон ятиях н а у ки. Это – переход н ый эта п меж д у  опытом  и 
теоретическими процед у ра ми. Е го цель – привед ен ие эмпирических д а н н ых 
исслед ова н ия к том у  вид у , в котором  он и ока зыва ются д ост у пн ыми д ля 
различн ых теоретических опера ций, в ча стн ости д ля объясн ен ия. В  процессе 
описа н ия под гот а влива ется м а териа л д ля н а у чн ого объясн ен ия. Описа н ие 
скла д ыва ется из трех компон ен тов: 1 – эмпирических д а н н ых исслед ова н ия; 
2 – системы обозн а чен ий, прид а ющей описа н ию экон ом н у ю, строгу ю форм у  
и в ряд е слу ча ев н а гляд н ость (гра фики, т а блицы, схемы и т .п.); 3 – пон ятий 
н а у ки, связа н н ых с этими систем а ми обозн а чен ий. 

Су ществу ет  н есколько метод ов описа н ия. Осн овн ыми являются 
гру ппировка  и типологиза ция. 

Гру ппировка  социа льн ой ин ф орм а ции – это кла ссиф ика ция или 
у поряд очен ие д а н н ых по призн а ку  под обия или различия. Гру ппировка  
быва ет  проста я (кла ссифика ция по од н ом у  призн а ку  – возра ст , пол, род  
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за н ятий, образова н ие, выска за н н ые су ж д ен ия и т .п.) и перекрестн а я 
(связыва н ие пред ва рительн о у поряд очен н ых ф а ктов по д ву м  призн а ка м  с 
целью поиска  у стойчивых связей, выявляющих стру кт у рн ые свойства  
изу ча емого явлен ия. Н а пример, выявлен ие соотн ош ен ия возра стов м у ж ей и 
ж ен ). Гру ппировка  позволяет  связа ть социа льн ые ф а кты в ед ин у ю систем у  
соответствен н о описа тельн ой гипотезе н а  осн ове того или дру гого ряд а  
опред еляющих призн а ков. 

Типологиза ция – то есть поиск у стойчивых сочет а н ий свойств 
социа льн ых объектов в целостн ой системе перемен н ых, отн осящихся к 
этом у  объект у . Р а злича ют  эмпирическу ю и теоретическу ю типологизацию. 
Эмпирическа я типологиза ция пред ста вляет  собой поиск у стойчивых 
сочета н ий свойств социа льн ых объектов. З д есь у стойчивость свойств типа  
н а ход ится пу тем  м н огокра тн ого перебора . Р езу льт а том  эмпирической 
типологиза ции является типология, н е имеюща я под  собой кон кретн ого 
теоретического осн ова н ия. Совершен ствова н ие метод ов м н огомерн ого 
ст а тистического а н а лиза  (ф а кторн ого, ла тен тн ого, д исперсион н ого, 
кла стерн ого а н а лиза , ра спозн а ва н ия образов и т .п.) позволяют  во м н огих 
слу ча ях выд елять у стойчивые гру ппы перемен н ых и тем  са мым  
осу ществлять эмпирическу ю типологиза цию. 

Описа н ие призн а ков социа льн ых явлен ий мож ет  осу ществляться и н а  
осн ове опред елен н ых теоретических кон цепций. Это – теоретическа я 
типология. Е е су ть – в обобщен ии призн а ков социа льн ых явлен ий н а  осн ове 
ид еа л н ой теоретической мод ели и по теоретически обосн ова н н ым  
критериям . З д есь критерии свойств выявляются пу тем  логического а н а лиза . 
В  этом  слу ча е выд елен ие у стойчивых гру пп производ ится а приори (из 
пред ш еству ющего). Поэтом у  н а личие теории (либо кон цепту а льн ой мод ели), 
леж а щей в осн ове д а н н ого исслед ова н ия, является н еобход имым  у словием  
д ля осу ществлен ия теоретической типологиза ции. Ан а лиз эмпирических 
д а н н ых, согла сн о теоретической типологии, пред пола га ет , во-первых, 
опред елен ие ча стот  ра спред елен ия по ка ж д ом у  типу , а  во-вторых, изу чен ие 
отклон ен ий от  ид еа лизирова н н ых мод елей по отд ельн ым  па ра метра м , и если 
возмож н о, измерен ие ин тен сивн ости и вероятн ости этих отклон ен ий. 

В  целом  эмпирическа я типологиза ция д опу ска ет  описа н ие полу чен н ых 
д а н н ых и их ин терпрета цию, а  метод  теоретической типологиза ции вед ет  к 
объясн ен ию. 

Р езу льт а ты процед у ры описа н ия мож н о разд елить н а  д ва  вид а : 1 – 
социа льн ые ф а кты, 2 – социа льн ые за кон ы. В  за висимости от  за д а ч 
исслед ова н ия резу льт а том  описа н ия могу т  быть ка к ин д ивид у а льн ые ф а кты, 
т а к и обобщен н ые. Социология ча ще всего имеет  д ело со  ст а тистическими 
м н огомерн ыми ф а кт а м и. Поэтом у  процед у ра  описа н ия привод ит  к 
ф ормирова н ию н ового теоретического объект а . 

Описа н ие мож ет  привести к ф орм у лирова н ию опред елен н ых 
за кон омерн остей , к у ст а н овлен ию н екоторых ф у н кцион а льн ых отн ошен ий 
меж д у  сра вн ива емыми н епосред ствен н о н а блюд а емыми величин а ми. 
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Объясн ен ие – это ра скрытие н а  осн ове эмпирических д а н н ых и 

общей социологической теории су щн ости объект а  н а блюд ен ия, пока з его 
под чин ен н ости опред елен н ом у  за кон у . Н еобход имым  осн ова н ием  всякого 
объясн ен ия является н а у чн ый за кон . Объясн ительн а я стру кт у ра  включа ет  в 
себя: 1 – полож ен ие или совоку пн ость полож ен ий, отобра ж а ющих 
объясн яемый объект ; 2 – совоку пн ость объясн яющих полож ен ий. При 
отсу тствии од н ой из ча стей н ет  и объясн ен ия. 

Типология объясн ен ий. Кон кретн ый вид  любого объясн ен ия  
опред еляется н есколькими ф а ктора ми: - хара ктером  объясн яющих 
полож ен ий; - хара ктером  объясн яемых полож ен ий; - меха н измом  
объясн ен ия. 

Объясн ен ие быва ет  ген етическим , когд а  у ст а н а влива ется за кон омерн а я 
связь объект а  с пред шеству ющими ем у  во времен и д ру гими объект а ми. 
Н а иболее ра спростра н ен н ыми зд есь являются причин н ое и след ствен н ое 
объясн ен ия. Су ть причин н ого объясн ен ия – в у ка за н ии причин ы и того, 
за кон а , в соответствии с которым  эта  причин а  порож д а ет  объясн яемый 
су бъект . Су ть след ствен н ого объясн ен ия – в у ка за н ии след ствия  из этого 
за кон а , в соответствии с которым  это след ствие порож д ен о объясн яемым  
объектом . В  современ н ых у словиях все шире примен яется и 
ф у н кцион а льн ое объясн ен ие, то есть выявлен ие опред елен н ого типа  
след ствий, ин ва риа н т н о прису щих д а н н ом у  объект у  и способству ющих 
сохра н ен ию этого объект а . 

Д ру гим  ва ж н ым  типом  объясн ен ия является стру кт у рн ое объясн ен ие. 
Он о состоит  либо в объясн ен ии вн у трен н их элемен тов объект а  и способа  их 
сочета н ия в ед ин ое целое (вн у тристру кт у рн ое объясн ен ие), либо в 
у ст а н овлен ии места  объясн яемого объект а  в н екоторой большой системе 
(вн еш н естру кт у рн ое объясн ен ие). 

В  социологической пра ктике д а ются слож н ые – комбин ирова н н ые и 
смеш а н н ые – объясн ен ия, поскольку  ра скрытие су щн ости социа льн ых 
явлен ий в силу  их м н огогра н н ости мож ет  быть осу ществлен о лиш ь пу тем  
примен ен ия совоку пн ости ка чествен н о различн ых типов объясн ен ия. 

Объясн ен ия по хара ктеру  их меха н изм а  подразд еляются н а  объясн ен ия 
через собствен н ый за кон  и мод ельн ые объясн ен ия. Первый тип пред пола га ет  
объясн ен ие объектов, которые н а ход ятся в обла сти д ействия 
соответству ющих объективн ых за кон ов. М од ельн ое объясн ен ие д а ется 
объект у  в тех слу ча ях, когд а  его н ельзя еще объясн ить с помощью его 
собствен н ых за кон ов. Н о, чтобы объясн ительн ые мод ели были а д еква т н ыми, 
н еобход имы мод елирова н ие социа льн ого объект а  с помощью д ру гого 
социа льн ого объект а  и обра щен ие к зн а комым  мод елям . 

След у ющий ва ж н ый эта п в работе с социологической ин ф орма цией – 
верифика ция (проверка ) гипотез. Р а зработка  и проверка  гипотез – 
испыта н н ый метод  исслед ова н ия в н а у ке. В  ка честве способов проверки 
гипотез мож н о использова ть опыт , обществен н у ю пра ктику , обществен н у ю 
д еятельн ость люд ей, социа льн ый эксперимен т . Од н а ко н а ибольшее 
ра спростра н ен ие полу чили т а кие метод ы, ка к: 
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- ст а тистические, позволяющие полу чить н екоторые вероятн остн ые 

оцен ки истин н ости пред лож ен н ой гипотезы. Обычн ый прием  обосн ова н ия 
истин н ости гипотезы состоит  в под счете сред н их тен д ен ций, н а хож д ен ия 
коэффициен тов вза имоза висимости и т .д .; 

- введ ен ия кон трольн ых ф а ктора  и перемен н ых, позволяющих полу чить 
д ока за тельства  о н а личии прямых и опосред ова н н ых причин н ых и 
сопу тству ющих связей и их н а пряж ен н ости; 

- построен ие м а тем а тических мод елей; 
- мод ифика ция гипотезы; 
- подбор более чу вствительн ых пока за телей д ля исслед ова н ия и д р. 
Ан а лиз полу чен н ых д а н н ых мож ет  быть более или мен ее глу боким . Ц ель 

исслед ова н ия опред еляет  у ровен ь а н а лиза .  
Обща я логика  а н а лиза  пред ста влен а  в т а блице. Н е все ее элемен ты 

д олж н ы быть реа лизова н ы в ка ж д ом  исслед ова н ии; это - просто поряд ок 
д ействий а н а лиза . 

Т аблиц а. Обща я логика  а н а лиза  
 
Ста
д ии 

И сслед ова тельские за д а чи Осн овн ые приемы а н а лиза  

1 В ыявлен ие ошибок и 
пропу сков в исход н ых д а н н ых, 
коррекция выборки, описа н ие 
простых ра спред елен ий. 

Ка чествен н ое осмыслен ие 
сгру ппирова н н ых д а н н ых; 
использова н ие приемов 
описа тельн ой ст а тистики; ра счеты 
сред н их тен д ен ций, ва риа ций. 

2 У плотн ен ие исход н ой 
ин ф орм а ции и ее описа н ие в 
а грегирова н н ых пока за телях о 
том , чтобы изба виться от  
излиш н ей д ет а лиза ции, избеж а ть 
ош ибок послед у ющего а н а лиза , 
повысить у ровен ь обобщен ия. 

Приемы у кру пн ен ия исход н ых 
шка л, логические комбин а ции 
ча стн ых призн а ков, построен ие 
ин д ексов, эмпирическа я и 
теоретическа я типологиза ция, 
ф а кторн ый а н а лиз. 

3 В ыявлен ие прямых и 
косвен н ых связей,  ин терпрета ция 
и объясн ен ие осн овн ых 
за висимостей и свойств 
изу ча емых явлен ий, проверка  
гла вн ых и второстепен н ых 
гипотез. 

Построен ие д ву м ерн ых и 
м н огомерн ых т а блиц, ра счет  
корреляций, регрессий, эн тропии, 
а ссоциа ции ра спред елен ий, 
использова н ие корреляцион н ых 
гра фов. 

4 Прогн оз изу ча емых процессов 
и явлен ий н а  осн ове 
объясн ительн ых гипотез. 

Приемы мыслен н ого и 
н а т у ра льн ого 
эксперимен тирова н ия, повторн ые 
и сра вн ительн ые исслед ова н ия, 
кон трольн ые опросы д ля проверки 
итоговых вывод ов, 
мод елирова н ие. 
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После решен ия этих исслед ова тельских за д а ч переход ят  к 
ф орм у лирова н ию окон ча тельн ых вывод ов и пра ктических рекомен д а ций. 

И тоги социологического исслед ова н ия оформляются в вид е отчета . Он  
включа ет  поясн ительн у ю за писку  о решен ии пост а влен н ых за д а ч и 
прилож ен ия к н ей. В  поясн ительн ой за писке изла га ются послед ова тельн ость 
выполн ен ия програ ммы социологического исслед ова н ия, д а ется свод ка  
м а териа лов, ра счетов, обосн ова н ий. В  первом  разд еле отчет а  а кцен тиру ется 
вн им а н ие н а  поста н овке проблемы, ее кон цепт у а льн ой разработке и 
ф орм у лировке за д а ч исслед ова н ия, а  т а кж е освеща ется состоян ие проблемы 
и су ществу ющие к н ей под ходы. В о втором  – метод ологическом  разд еле – 
обосн овыва ются выбор и ин стру м ен т а рий исслед ова н ия, типология 
выборки, метод ы сбора  социа льн ой ин форм а ции. В  третьем  разд еле д а ется 
сод ерж а тельн ый а н а лиз полу чен н ых резу льт а тов исслед ова н ия и д ела ются 
кон кретн ые вывод ы. 

Н епремен н ым  компон ен том  всякого отчет а  является под готовка  
рекомен д а ций. Он и пред ст а вляют  собой перечен ь осн овн ых пред лож ен ий, 
вытека ющих из а н а лиза  отчетн ых д а н н ых. Р екомен д а ции н осят  су гу бо 
у т верд ительн ый хара ктер и в н их  вн осится лишь только то, что под леж ит  
вн едрен ию в н а у чн у ю или пра ктическу ю д еятельн ость. 
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