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Введение 
 

Самостоятельная работа студентов является одной из 
важнейших форм образовательного процесса в высшей школе. В 
комплексе требований, предъявляемых к современному 
специалисту, все больший удельный вес занимает умение 
самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность 
к накоплению и применению знаний. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются 
способности студента, формируются его качества как творческой 
личности, поэтому умение самостоятельно добывать и 
анализировать информацию – одно из наиболее ценных качеств 
современного специалиста. Выполнение самостоятельной работы 
способствует не только лучшему освоению учебного материала, но и 
раскрытию способностей студентов, формированию навыков 
научного творчества, что повышает теоретическую и 
профессиональную подготовку специалиста.  

Цель самостоятельной работы - расширить и углубить 
теоретические и практические знания в области современных 
методов социологического исследования и предоставить 
возможность применить их на практике. Правильный подход к 
выполнению самостоятельной работы обеспечивает не только более 
успешное усвоение знаний по курсу, но и большую включенность в 
учебный процесс, активность и заинтересованность студентов. 

Общие задачи самостоятельной работы 
 
    Самостоятельная работа  направлена на решение следующих 
задач: 

− освоить основные принципиальные различия отдельных 
социологических методов; 

− рассмотреть особенности предмета, методологии 
современных социологических теорий, показать принципиальное 
отличие социологических концепций; 

− освоить принципы социологических методов изучения 
личности; 

− сформировать навыки анализа и применения 
социологических методов изучения личности. 

Обязательными видами самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины «Социология» являются:  



- составление программы социологического исследования; 
-применение интервью как социологического метода изучения 

личности; 
-применение биографического метода в изучении личности.  

 
«Социологические методы изучения личности» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.8.1. базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
39.04.01 Социология для магистерской программы «Социология 
личности».  Дисциплина изучается на 1 курсе 2 семестр. 

 
Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ 
раздел
а 
(тема) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполнения 

(недели) 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час 

1 

Применение интервью в  
процессе социологического 
исследования направленного 
на изучение личности. 

Отчёт по результатам 
исследования. 

1-8 недели 
учебного 
процесса 

37 часов 

2 

Применение 
библиографического метода в 
процессе социологического 
исследования направленного 
на изучение личности. 

Отчёт по результатам 
исследования. 

9-17 недели 
учебного 
процесса 

     37 часов 

ИТОГО 74 

 
 
 

 

 



Применение интервью в  процессе социологического 
исследования направленного на изучение личности. 

Согласно отечественным источникам, все виды интервью 
разделяются по технике проведения на, с одной стороны, свободные, 
нестандартизованные, неформализованные (все три слова являются 
синонимами), с другой стороны, «несвободные», 
стандартизованные, формализованные. Вопросы, как в анкетах, так 
и в интервью, в зависимости от формы их построения, делятся на 
открытые и закрытые. 

 К закрытым, согласно общепринятой трактовке, относятся 
вопросы, в которых респонденту предлагаются заранее 
разработанные исследователем варианты ответов. Интервью, 
составленные из закрытых вопросов, называются 
формализованными, а из открытых – неформализованными. Если в 
интервью имеются вопросы обоих типов, оно называется 
полуформализованным. 

Формализованное интервью предназначено для получения 
однотипной информации от каждого респондента. Ответы всех 
респондентов должны быть сравнимы и поддаваться классификации. 
Это означает, что различия и сходство в ответах должны отражать 
действительные различия и сходство между респондентами, а не 
различия, вызванные задаваемыми вопросами или тем, как эти 
вопросы были поняты. Формализованное интервью может 
использоваться для многих целей, включая определение 
общественного мнения по широкому кругу вопросов, выяснение 
потребительских предпочтений, стереотипов поведения, 
распространения психиатрических симптомов, а также для 
множества иных целей, включающих получение количественной 
информации. Формализованное интервью может применяться 
однократно со многими респондентами или проводиться в несколько 
заходов с одними и теми же респондентами для определения 
стабильности либо изменчивости их установок, ценностей, 
привычек, компонентов образа жизни и т.д. 

Неформализованные интервью включают в себя широкий круг 
видов опроса, не отвечающих требованию сопоставимости вопросов 
и ответов. При использовании неформализованного интервью не 
делается попытки получения одних и тех же видов информации от 
каждого респондента, и индивид не является в них учетной 
статистической единицей. Содержание интервью может меняться от 



респондента к респонденту: каждый респондент сообщает ту 
информацию или высказывает те мнения, которые он может 
представить наилучшим образом. В этих условиях использование 
заранее подготовленного набора вопросов часто бывает только 
помехой, поэтому в неформализованном интервью вопросники 
могут вообще не использоваться. 

Неформализованное интервью, в отличие от 
формализованного, не требует в качестве предпосылки для его 
проведения предварительной проработки всех пунктов информации, 
которая должна быть получена. В связи с этим оно может быть 
использовано на всех стадиях исследования. Этот метод 
способствует достижению интуитивного понимания вопроса или 
проблемы, а также обнаружению непредвиденных областей 
релевантности в исследовании. Неформализованное интервью может 
использоваться также для объяснения неожиданных результатов 
количественных исследований, например, расхождения результатов 
голосования с предвыборными прогнозами, или для объяснения 
новых проблем, возникших в ходе исследования. 

Различают подготовительный и независимый виды 
неформализованного интервью. Первый проводится для подготовки 
к формализованному. Такое интервью может использоваться для 
вычленения значимых компонентов вопроса или проблемы, на 
основе которых будет сформирована структура будущего 
вопросника. Наряду с этим, подготовительное интервью 
используется для изучения словаря респондентов, типов реакции на 
вопросы, типов противодействий, которые оказывают респонденты 
при тех или иных вопросах, и многого другого. 

Независимое неформализованное интервью, в отличие от 
подготовительного, имеет самостоятельную исследовательскую 
функцию. Оно используется в тех случаях, когда нет возможности 
провести формализованное исследование, либо нет необходимости в 
сравнении множества ответов или их суммирования по 
определенной выборке. Независимое интервью может быть 
использовано для исследования таких вопросов, как социальные 
волнения, преступность и теневая экономика, последствия научно-
технического прогресса и т.д. 

Для формализованного интервью процедуры составления 
вопросников, сбора и анализа результатов очень тщательно 



разработаны. Можно сказать, что эта методика доведена до уровня 
совершенства точного научного прибора. 

Методика неформализованного интервью более разнообразна, 
более сложна, ее невозможно представить в виде определенного 
набора рутинных действий. При проведении неформализованного 
интервью ведущий опрос обладает большой свободой как в 
формулировании конкретных вопросов, так и в формировании 
общей направленности беседы 

Свободное интервью, т.н. клиническое, психоаналитическое, 
наибольшее применение нашло в психиатрии, откуда и берет начало. 
Оно не имеет заранее подготовленного плана и сформулированных 
вопросов. Задается лишь тема интервью. Формулирование вопросов, 
уточнение и развитие темы, определение длительности беседы и 
последовательность вопросов оставлены на усмотрение интервьюера 
(свободное интервью чаще всего проводят сами социологи). Данные 
свободного интервью с большим трудом поддаются математич. 
обработке. Поэтому оно не применяется при массовых опросах, а 
чаще всего используются при опросах экспертов, на стадии 
разведывательного исследования перед проведением основного 
опроса, с целью ознакомления с объектом, уточнения методик, 
опросников. 
Глубинное интервью отличается от свободного тем, что здесь, кроме 
общей темы, беседы, заранее задается определенный круг вопросов, 
на к-рые следует получить ответы. Стратегия ведения беседы, 
последовательность и формулировки вопросов оставлены на 
усмотрение интервьюера. Глубинное интервью применяют для 
зондажа общественного мнения относительно четко очерченного 
круга вопросов, в разведывательном исследовании, при изучении 
мотивов и ориентации опрашиваемых. Свободное и глубинное 
интервью различаются не столько по степени формальности, 
сколько по сферам их применения. Материалы глубинного интервью 
подвергают содержательному, качественному анализу. 
Фокусированное (направленное) интервью отличается от 
предыдущих главным образом тем, что ставит целью изучение 
мнений относительно конкретно заданной ситуации. Внимание 
опрашиваемых как бы "фокусируется", направляется на 
определенный, предварительно выбранный социологом фрагмент 
действительности: явление, ситуацию и т.п. Им может быть 
художественное произведение, кинофильм, театральная постановка. 



В фокусированном интервью опрашиваемые сначала знакомятся с 
объектом, который становится предметом обсуждения во время 
интервью. 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

1.Составить программу социологического исследования с 
применением свободного интервью. 

2. Определить этапы и процедуру проведения свободного 
интервтю. 

3.  Провести свободное интервью с учетом методических 
особенностей. 

4. Составить отчет по результатам исследования. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1 Что такое интервью?  
2 Каковы общие и специфические функции исследовательского 

интервью?  
3 Опишите Ваши действия по выбору оптимального вида 

интервью при подготовке к новому нетипичному исследованию. К 
какому источнику Вы бы обратились?  

4 Для чего социологу-практику нужны классификации видов 
интервью?  

5 В чем заключаются особенности существующих 
классификаций?  

6 Чем различаются стандартизация, формализация и 
структурированность в интервью?  

7 В чем смысл 'мягких методов'?  
8 С какими методами лучше всего будет сочетаться 'мягкое 

интервью'?  
9 Для изучения каких тем и каких социальных групп 

специфически релевантны методы полуформализованного, 
глубинного, креативного, фокусированного интервью?  

 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 37часов. 
Срок выполнения – 1-8 недели 1 семестра  
Критерии оценивания: соблюдение логики построения 

программы социологического исследования,  владение основными 
принципами составления программы социологического 
исследования, умение обосновать изложенные позиции. 



Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 
Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 

 
Применение библиографического метода в процессе 
социологического исследования направленного на изучение 
личности. 

Одним из качественных методов исследования является 
биографический метод. Одними из первых биографический метод в 
своих работах использовали родоначальники эмпирического 
изучения ценностей Уильям Томас и Флориан Знанецкий.  

В основе данного метода - постепенное выявление ценностей 
высокого уровня обобщения и составление списка ценностей в 
индивидуализированных формулировках, для которого затем 
используется процедура синонимизации, или сведения групп 
схожих индивидуальных формулировок к 
стандартизированным, которые впоследствии используются для 
измерений на репрезентативной выборке. Сжатие «ценностного 
ряда» может происходить и по частоте встречаемости той или иной 
ценности. 

Непрямой характер ценностного измерения делает эту 
методику, наряду с методами свободных ассоциаций, неоконченных 
предложений, одной из перспективных методик изучения 
«внутреннего личностного пространства. Известными 
ограничениями для широкого распространения данной методики в 
научной практике служит, с одной стороны, ее высокая 
трудоемкость и требуемый высокий уровень профессионализма 
исследователя, с другой - высокая степень исследовательской 
субъективности. Однако ни то, ни другое ограничение не могут 
умалить возможностей, которые открывает данный метод для 
исследования личностной структуры.  

Цель и задачи исследования библиографического зависят от 
выбора объекта исследования. Объектом исследования могут стать 
как биография самого студента, выполняющего практическую 
работу (в этом случае мы имеем дело с автобиографическим 
методом), так и биографии его родителей, родственников, знакомых, 
или целых семей (одно- и многопоколенных). 



Предметом исследования биографий в общем виде является 
установление и анализ связей между личной жизнью индивида или 
семьи с жизнью общества в целом. С определением предмета 
исследования также связано выдвижение гипотез: какие именно 
события социальной жизни и каким образом оказали влияние на 
изучаемые биографии. 

Биографический метод включает в себя совокупность процедур 
сбора информации: интервьюирование, наблюдение, анализ 
документов. Выбор одной или нескольких из них зависит от объекта 
исследования. 

В общем виде сбор информации осуществляется 
исследователем в соответствии с логической схемой, которая 
отражает основные моменты изучаемых биографий. Составляется 
примерный перечень вопросов, в соответствии с которыми 
проводится сбор информации. Исследователь может расширить или 
дополнить данный перечень, изменить формулировки некоторых 
вопросов в соответствии с целью и задачами проводимого им 
биографического исследования. 

Одним из основных инструментов сбора информации является 
биографическое полуструктурированное интервью. Оно охватывает 
несколько тематических блоков, охватывающих разные стороны или 
периоды жизни человека (например, детство, юность, учеба, работа 
и т.д.). По каждому блоку существует перечень обязательных 
вопросов или аспектов, по которым должна быть получена 
информация. Остальные вопросы могут задаваться для уточнения. 

Проведение биографического интервью требует использования 
аудиотехники (предпочтительнее, диктофона). 

Сразу же после окончания интервью делается краткий 
неформальный комментарий, в который входят: 

- описание места проведения и обстановки интервью; 
- особенности поведения респондента, его реакция на 

интервью; 
- существенные замечания по поводу полученной информации 

(отметки о недостающей информации, противоречиях в рассказе, 
первичные гипотезы и т.д.). 

Представляет на наш взгляд большой интерес, предложенная 
В.Ф. Журавлевым тактика проведения нарративного 
(повествовательного) интервью. 

Биографическое нарративное интервью состоит из трех этапов. 



1-й этап: начало интервью и основной рассказ. Исследователь 
кратко формулирует просьбу или общий вопрос ("нарративный 
импульс"), цель которого - стимулировать респондента к 
биографическому повествованию. Нет никаких универсальных 
рецептов относительно того, каким должен быть этот "импульс". 
Единственное ограничивающее  условие - просьба или вопрос не 
должны затрагивать приватных или неприятных для  респондента  
тем. Х.Херманс приводит следующий пример "нарративного 
импульса": "Я хотел бы попросить Вас рассказать историю Вашей 
жизни. Лучше всего, если Вы начнете с момента Вашего рождения, с 
того времени, когда Вы были ребенком, и расскажете затем обо 
всем, что с Вами происходило вплоть до настоящего времени. Вы 
можете говорить даже о деталях, так как меня интересует все, что 
важно для Вас самого". 

После того, как респондент "ввязался" в рассказ, функция 
интервьюера сводится к роли слушателя и стимулированию 
продолжения повествования  кивками  головы и обычными для 
заинтересованного слушателя репликами: "Хм-хм", "Что было 
дальше?" и т.д. Пассивная роль интервьюера позволяет рассказчику 
в наибольшей степени сконцентрироваться на своем жизненном 
опыте. В случае, если респондент заканчивает повествование, 
говоря: "Вот это, пожалуй, все…", или другим подобным способом 
дает понять, что он закончил, интервьюер  должен попытаться 
задать новый вопрос или сформулировать новую просьбу. 
Последние не должны ставить респондента перед необходимостью 
аргументации и оценки описанных событий. Их цель - 
стимулировать рассказ о периодах жизни, которые либо были 
недостаточно освещены,  либо вообще остались не затронутыми. 

Кроме этого на первом этапе интервьюеру следует внимательно 
следить за ходом повествования и запоминать: последовательность 
событий, имена вводимых персонажей, временные, фактические и 
логические несоответствия, пропуски и обрывы в повествовании - с 
тем, чтобы использовать эти моменты во второй фазе интервью. 

2-й этап: "фаза нарративных расспросов". Респонденту 
задаются вопросы о событиях, упомянутых им ранее в своем 
повествовании. Опять речь не идет об оценках и аргументации. 
Интервьюер касается прерванных линий рассказа, малопонятных 
для него мест и предлагает интервьюируемому дополнить или 
прояснить их. 



3-й этап: заключительная часть. Респондент получает слово как 
"теоретик", развивая аргументацию, давая оценки и объяснения по 
поводу событий своей жизни. Таким "теоретическим" резюме 
интервью завершается. После проведения серии нарративных 
интервью исследователь приступает к обработке и интерпретации 
полученного материала. Поскольку все интервью обязательно 
записываются на аудиопленку, этапы сбора и обработки данных 
опосредуются процедурой транскрибирования (расшифровки) 
записей. 

Кроме интервью в качестве первичной информации для 
анализа могут использоваться документальные источники (письма, 
фотографии, выписки из официальных документов), если 
респондент предоставит их и позволит ими пользоваться в 
исследовательских целях. 

 
Задание для самостоятельной работы  
1.Составление программы исследования с учетом качественной 

стратегии. 
2. Сбор биографического материала. 
3. Анализ и интерпретация биографического материала. 
4. Предоставление отчета по результатом исследования 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы особенности биографического метода 

исследования? 
2. Каковы источники биографического материала? 
3. Назовите социологические методы исследования близкие 

к методу биографического исследования. 
4. Роль интерпретации при использовании биографического 

метода. 
 
Время, затрачиваемое на выполнение СРС  - 85часов. 
Срок выполнения – 22-30 недели (3 семестр)  
Критерии оценивания: соблюдение логики построения 

программы количественного социологического исследования,  
владение основными принципами составления программы 
социологического исследования, умение обосновать изложенные 
позиции. 

Порядок оценивания (начисления баллов) в рамках БРС: 



Задание выполнено более, чем на 50% - 2 балла по рейтингу; 
Задания  выполнено более, чем на 90% - 6 баллов по рейтингу. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Кравченко, С. А. Социология [Текст]: учебник: в 2-х т. Т. 

2. : Новые и новейшие социологические теории через призму 
социологического воображения. / С. А. Кравченко. - Москва: Юрайт, 
2015 - 624.  

2. История теоретической социологии. Социология второй 
половины ХХ - начала XXI века [Текст]: учебное пособие / под ред. 
И. Ф. Девятко ; Российская академия наук, Институт социологии. - 
М. : Академический проект, 2011. - 526 с.  

3. История теоретической социологии. Стабилизационное 
сознание и социологическая теория в век кризиса [Текст] : учебное 
пособие / под ред. И. Ф. Девятко. - М. : Академический проект, 2011. 
- 308 с.  

4. Новые идеи в социологии [Текст] : монография / отв. ред. 
Ж. Т. Тощенко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с.  

5. Тернер, Д. Структура социологической теории 
[Электронный ресурс] / Д. Тернер, пер. О Гавриш [и др.]. - Москва: 
Директ-Медиа, 2007. - 829 с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26579 

6. Интеракционизм в американской социологии и 
социальной психологии первой половины ХХ века. Сборник 
переводов [Электронный ресурс]. - Москва: РАН ИНИОН, 2010. - 
325 с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132257 

7. Асаул, А. Н. Этногеографические факторы глобализации и 
регионализации мира [Электронный ресурс] : монография / А. Н. 
Асаул, М. А. Джаман, П. В. - СПб : АНО «ИПЭВ», 2010. - 296 с.  

8. Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы 
[Электронный ресурс]: монография / ред. Тощенко Ж.Т., 
Романовский Н.В.- Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 665 с. // 
Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74889 

9. Докторов, Б. З. Современная российская социология: 
Историко-биографические поиски [электронный ресурс] / Б. З. 
Докторов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 1344 с. // Режим доступа 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226050 



10. Добреньков В. И. Социология глобализации: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / В. И. Добреньков, А. Б. – М.: 
Академический проект, 2014. – 640 с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236410&sr=1 

 
 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины  

 
1. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское 

образование 
2. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института 

гуманитарного образования и 
информационных технологий 
3. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная 

библиотека «Elibrary» 
5. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 
6. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
7. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека 
8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
9. http://svitk.ru – электронная библиотека 
10. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека 

образовательных и просветительных 
изданий 
11. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований 

«Интегро» 
12. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
13. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
14. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
15. http://www.isras.ru - Институт социологии РАН 
16. http://www.ispr.ras.ru - Институт социально-политических 

исследований РАН. 
17. http:www.fom.ru - Фонд общественное мнение. 
18. www.wciom.ru - Всероссийский центр изучения 

общественного мнения. 
19. www.indepsocres.spb.ru - Центр независимых 

социологических исследований. 



20. www.informika.ru - Центр социологических исследований 
министерства образования. 
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