
ТЕХНОЛОГИЯ ОПРОСА

А. Обухов

Методы психологических исследований

Основную работу преподавателя можно представить в виде следую-

щей цепочки взаимодействий с учениками: 

1 — введение и пояснение на примерах основных понятий и нюан-

сов конкретного метода исследования; 

2 — конкретизация задания для практической апробации метода; 

3 — помощь и корректировка хода применения учащимися исследо-

вательского метода на практике;

4 — консультирование при оформлении зафиксированного первич-

ного материала в виде протокола или предварительного отчёта; 

5 — обсуждение корректности применения метода, его слабых и

сильных сторон, различных нюансов, вариативности применения,

адекватности поставленным цели и задачам и т.д. 

При этом основная дидактическая задача должна выполняться

именно на пятом этапе. 

Желательно в первой части дать только самые необходимые

знания о методе: пока он не применён на практике, ученику слож-

но прочувствовать его специфику. Работая в группе, желательно

придумывать такие задания, чтобы при обсуждении итогов практи-

ческой работы были представлены различные примеры удачного

использования метода с ситуативными вариациями, а также и при-

меры классических ошибок. 

Тема 1. Методы опроса
1.1. Устный опрос: интервью, беседа,  дискуссия

Теоретическая часть

«Если вы хотите узнать, как люди понимают свой мир, 

то почему бы не поговорить с ними об этом».

С. Квале

Опрос — приём получения информации о субъективном мире лю-

дей, их склонностях, мотивах деятельности, мнениях и отношениях.

Опрос — метод сбора первичной информации при обращении с

вопросами к конкретному человеку или группе людей. С помощью

опроса получают событийную (фактическую) информацию, сведе-
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ния о мнениях, оценках, пред-

почтениях опрашиваемых. Это

непосредственное (в случае уст-

ной формы) или опосредован-

ное (письменный опрос, с при-

менением электронных средств

коммуникации) получение ин-

тересующей исследователя ин-

формации от другого человека

или группы людей. 

Основой опроса как метода

является общечеловеческая спо-

собность общаться в форме бе-

седы. Беседа — основной способ

взаимодействия людей друг с

другом как в обыденной жизни,

так и в профессиональном взаи-

модействии. Существуют раз-

личные виды профессиональных

бесед: исповедь, терапевтичес-

кий диалог, переговоры, журна-

листское интервью, допрос, уст-

ный экзамен ит.д.

Исследовательский опрос в

устной форме основан на обы-

денном разговоре, но по своей

цели, процедуре, способам фик-

сации и интерпретации имеет

свою специфику и является так-

же профессиональной беседой.

Основная цель опроса в пси-

хологической беседе — узнать и

описать жизненный мир рес-

пондента, что подразумевает ин-

терпретацию смысла описывае-

мых феноменов. 

Опросы могут быть:

1) письменные (анкета, в

форме сочинения на тему и т.п.)

и устные (интервью, беседа, экс-

пертная оценка, групповая дис-

куссия);

2) очные и заочные (почто-

вые, телефонные, Интернет и др.);

3) экспертные и фронталь-

ные (массовые);

4) выборочные и сплошные;

5) первичные и повторные.

Опрос в тех или иных фор-

мах — один из основных методов

социально-психологических и

психологических исследований.

Причины его популярности:

• наиболее прямой способ полу-

чения информации от субъекта;

• доступен и прост в примене-

нии;

• легко поддаётся обработке, ин-

терпретации, хранению.

В опросе участвуют два дей-

ствующих субъекта:

• корреспондент (интервьюер) —

исследователь, проводящий оп-

рос;

• респондент — опрашиваемый

человек, отвечающий на вопро-

сы корреспондента.

Отрицательные стороны оп-

роса: выясняются субъективные

мнения респондентов, которые

могут не соответствовать дейст-

вительности. 

Велико влияние таких фак-

торов на валидность (достовер-

ность) полученной информа-

ции, как:

• индивидуальные особенности

корреспондента;

• корректность составления во-

просов и специфика их предъяв-

ления;

• ситуация проведения опроса;

• искренность респондента и до-

верие его корреспонденту;
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• стереотипные ответы и стан-

дартные высказывания;

• эффект ожидаемых мнений и

стремление соответствовать со-

циальным нормам;

• эпатажность и демонстратив-

ность поведения респондента. 

Для снижения субъективно-

сти часто дополнительно ис-

пользуют другие методы иссле-

дования. Опросы также могут

взаимопроверяться, дополнять-

ся контент-анализом, наблюде-

ниями и изучением результатов

деятельности. 

В классических психологи-

ческих экспериментах опрос ис-

пользуется лишь как вспомога-

тельный метод. В социологичес-

ких исследованиях опрос чаще

всего выступает как основной

метод.

Базовые правила при постро-

ении вопросов:

• респондент всегда прав; 

• каков вопрос — таков и ответ.

Требования к формулировке

вопросов:

• ясность (понятность для рес-

пондента; нельзя включать

сложную, непонятную для рес-

пондентов терминологию, поня-

тия, которые могут затруднить

восприятие респондентами);

• конкретность (не допускать

двоякого толкования понятий

или вопроса в целом);

• проблемность (прямая или ко-

свенная направленность вопро-

са на интересующую корреспон-

дента проблему, но формулиров-

ка не должна наводить на ответ);

• последовательность (выстро-

ить порядок вопросов так, чтобы

они не шокировали респонден-

та, а позволяли постепенно кон-

кретизировать и подробно рас-

крывать ответы).

Интервью и беседа применя-

ются как основной метод в

структурированных исследова-

ниях, при экспертном опросе, а

также в этнологических экспе-

дициях по заранее составленным

опросникам. Беседа — основная

форма повседневного взаимо-

действия людей друг с другом.

Однако простое обыденное об-

щение и беседа как метод иссле-

дования существенно отличны

друг от друга по целеполаганию,

процедуре проведения, форме

фиксации.

Интервью — очный вид оп-

роса. Интервью — встреча лицом

к лицу. Буквальный перевод это-

го слова «интервью» — «взгляд

между», т.е. взаимный обмен

взглядами между двумя людьми,

обсуждающими определённую

тему, интересующую обоих. От-

сюда специфика интервью —

разговор, где присутствует опре-

делённая динамика и существует

возможность обратной связи и

уточнения непонятного (в отли-

чие от анкеты). Ведущий прин-

цип — вопросы исходят практи-

чески только от корреспондента,

а ответы от респондента.

Интервью требует специаль-

ной предварительной подготов-

ки. Важна не только правиль-

ность формулировки вопроса,
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но и интонирование, последова-

тельность вопросов, внешний

вид корреспондента и многое

другое. Но при интервью или бе-

седе в отличие от анкеты можно

наблюдать за реакциями на во-

просы и невербальными компо-

нентами общения, часто дающи-

ми очень много информации.

Виды интервью:

1) стандартизованное (фор-

мализованное) — предполагае-

мые вопросы беседы формули-

руются заранее и отход от них не

допускается;

2) нестандартизованное (не-

формализованное, свободное) —

обозначается только тема и клю-

чевые вопросы интервью, во-

просы формулируются и уточня-

ются по ходу интервью;

3) фокусированное (направ-

ленное) — по поводу одного со-

бытия, документа, явления и т.п.;

4) ненаправленное — нефор-

мализованное интервью на об-

щие темы или по поводу разно-

характерных вопросов.

Требования к интервью:

• не допускается подсказка (это

влечёт к увеличению субъекти-

визма);

• нельзя проявлять чрезмерную

настойчивость в опросе;

• важно учитывать культурный

уровень интервьюера;

• важна организация единого со-

циально-психологического про-

странства между корреспонден-

том и респондентом;

• а главное — корреспондент

больше молчит, а респондент

больше говорит, но не наоборот;

важно не только уметь задать во-

прос, но и уметь выслушать на

него ответ.

Характер интервью также

может различаться по типу во-

просов:

• с точной и с неточной форму-

лировкой вопроса;

• подготовленные заранее во-

просы и вопросы по ходу интер-

вью;

• общие и частные вопросы;

• наводящие и нейтральные во-

просы.

Кроме того, выделяют

следующие виды вопросов:

вводные, отслеживающие,

проясняющие, конкретизиру-

ющие, прямые, косвенные,

структурированные, вопросы-

интерпретации, а также смыс-

ловое молчание (паузы).

Существуют различные сти-

ли проведения интервью. Напри-

мер, выделяют жёсткий и мяг-

кий стили ведения интервью.

Интервью может вестись: 

1 — с позиции респондента (мяг-

ко, соучаствующее);

2 — с позиции, противополож-

ной позиции респондента (жёст-

ко, недоверчиво);

3 — с собственной позиции ин-

тервьюера (может быть как «мяг-

ким», так и «жёстким»).

Беседа — в отличие от ин-

тервью в ней две участвующие

стороны находятся примерно в

равном положении — как задаю-

щий вопросы, так и отвечающие

на них. Под беседой чаще всего
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понимается диалоговый метод

исследования, идущий ещё от

Сократа. Важно умение вести

диалог, т.е. интересоваться собе-

седником и корректно ставить

ему вопросы, уметь слышать во-

просы другого и содержательно

на них отвечать.

Опрос экспертов. Методика в

целом такая же, как при обыч-

ном опросе или анкетировании.

Специфика — отбор экспертов,

т.е. определение выборки опра-

шиваемых. Правильность мето-

да зависит от правильности вы-

бора эксперта. Этот метод чаще

применяется при пилотажном

исследовании.

При выборе эксперта учиты-

вается компетентность эксперта

в нужной теме. Выбор по пара-

метрам: известность, професси-

онализм, принадлежность к об-

ласти выбора, определение от-

ношения к виду деятельности,

включённость в событие ит.д.

Нарративное интервью — на-

правляемый исследователем

свободный рассказ респондента

о своей жизни или каких-то си-

туациях. Различают биографи-

ческое интервью (повествова-

ние мемуарного характера, о

жизненном пути) и интервью о

событиях и фактах жизни (рас-

сказ о конкретных жизненно

значимых происшествиях, пе-

реживаниях, встречах с людь-

ми). Основной акцент в вопро-

сах делается на индивидуальных

событиях жизни респондента,

его переживаниях и оценках.

Нарративное интервью исполь-

зуется наравне с письменными

методами сбора нарративных

текстов. Одно из перспектив-

ных направлений психологиче-

ских исследований, дающее ма-

териал о жизненном пути чело-

века в связи с социокультурной

ситуацией развития.

Дискуссия (от лат. discussio —

рассмотрение, исследование) —

публичное обсуждение спорного

вопроса, проблемы; спор. При

обсуждении некоторых спорных

для участников дискуссии во-

просов выявляются и исследу-

ются как проблемы, так и точки

зрения на них. В дискуссии каж-

дая сторона, оппонируя мнению

собеседника, аргументирует

свою позицию и претендует на

достижение своей цели. Благо-

даря этому дискуссия может вы-

ступать активным методом полу-

чения информации по тем или

иным вопросам. При противо-

поставлении часто срабатывает

механизм противоборства, уво-

дящий исследователя от выявле-

ния истинных мнений участни-

ков дискуссии. Дискуссия в ис-

следовательских целях — тонкий

и глубокий метод изучения ин-

дивидуальных и социальных

мнений. Основные квалифика-

ционные требования к исследо-

вателю здесь — умение органи-

зовать и корректно провести

дискуссию. В ряде случаев в

форме свободной дискуссии мо-

гут разговориться самые молча-

ливые респонденты. 
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Этапы исследования с помо-

щью методов устного опроса:

1. Выбор темы — формулировка

цели исследования, отвечающая

на вопросы «почему?» и «что?»

будет изучаться.

2. Планирование — определение

логики исследования (какие, в

какой последовательности, в ка-

ком стиле, при какой ситуации,

кому именно будут задаваться

вопросы; определение места и

времени, выборки).

3. Опрос — беседа, интервью или

дискуссия по запланированной

схеме.

4. Расшифровка — перевод ауди-

озаписи в письменный текст.

5. Анализ — опираясь на цель и

тему опроса, а также с учётом

природы полученного материала,

выбирается и применяется тот

или иной метод анализа (качест-

венный, количественный, каче-

ственно-количественный; обоб-

щённый или детальный и т.д.).

6. Верификация (проверка) — вы-

ясняется, насколько получен-

ные тексты надёжны (тексты оп-

росов однородны) и валидны

(тексты опроса отвечают именно

на ту цель, которая была постав-

лена исследователем).

7. Написание отчёта — изложение

результатов исследования в задан-

ной форме с соблюдением этичес-

ких правил и методических норм.

Можно выделить следующие

критерии качества интервью или

беседы: 

• объём спонтанных, подроб-

ных, конкретных и соответству-

ющих теме ответов, полученных

при опросе;

• соотношение по объёму вопро-

сов корреспондента и ответов ре-

спондента (чем короче вопросы

и длиннее ответы — тем лучше);

• глубина прослеживания и про-

яснения смысла исследователем

различных аспектов ответов рес-

пондента;

• наличие интерпретаций отве-

тов по ходу опроса, а также их

верификация;

• «интервью говорит само за се-

бя» — текст опроса как самодо-

статочный рассказ, который не

нуждается в большом количестве

лишних описаний и объяснений.

Основные проблемы
применения устного
опроса

Проблемы, связанные с личнос-

тью корреспондента. В.А. Ядов

выделил следующие особеннос-

ти влияния, пользуясь социоло-

гическими терминами, «интер-

вьюера» в процессе работы с «ре-

спондентом»:

• эффект стереотипного воспри-

ятия интервьюером респондента;

• особенности согласования

темпа и характера речи интер-

вьюера и респондента;

• влияние внешнего облика, ма-

неры поведения интервьюера на

восприятие и отношение к себе

со стороны респондента.

Добавим к этому ещё:

• личностные, возрастные и по-

ловые особенности корреспон-

612 ’ 2 0 0 8

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и я



дента, которые влияют на про-

цесс установления контакта и

ведение работы с респондентом

(ряд вопросов могут быть откры-

ты респондентом только челове-

ку своего же пола, своего, или

наоборот, младшего или старше-

го возраста; коммуникативный

опыт и особенности общения

корреспондента — все это и мно-

гое другое, безусловно, влияет на

сбор материала);

• особенности восприятия кор-

респондентом собеседника в

контексте исследуемой социо-

культурной действительности,

под влиянием социальных сте-

реотипов и собственного опыта;

• отражение субъективного вос-

приятия действительности людь-

ми, являющимися носителями и

трансляторами определённого эт-

носа или субкультуры, может

быть искажено корреспондентом,

в конечном счёте, фиксирующим

материал, прошедшим фильтры

его собственного сознания.

Исследователю, изучающе-

му личность в контексте культу-

ры, приходится балансировать

между вживанием в образ жизни

и мыслей носителей рассматри-

ваемой культуры, с одной сторо-

ны, и отстранённым восприяти-

ем и сопоставительным анали-

зом — с другой. При этом корре-

спонденту приходится также

учитывать, что своим присутст-

вием и своими личностными и

другими особенностями он вы-

страивает особое коммуникатив-

ное пространство во взаимодей-

ствии с отдельным респонден-

том или группой людей.

Проблемы, связанные с лич-

ностью респондента. В исследо-

ваниях с применением устных

опросов необходимо учитывать

личностные, коммуникативные,

креативные и иные способности

и возможности респондента.

Нельзя забывать об особеннос-

тях обыденного сознания людей

изучаемого социального круга, а

также о своеобразии самосозна-

ния респондента. 

Также следует учитывать, что

множество тем не будут обсуж-

даться в присутствии других

представителей значимого для

респондента социального круга.

В иных же случаях, наоборот,

только присутствие сотовари-

щей может спровоцировать вза-

имное раскрытие респондентов

перед интервьюером.

Различные проблемы при

интервьюировании возникают с

определёнными типами респон-

дентов, в зависимости от харак-

тера их поведения:

• робкий респондент;

• респондент спорщик;

• респондент шутник;

• самоуверенный респондент.

В основном проблемы, свя-

занные как с личностью коррес-

пондента, так и с личностью рес-

пондента, относятся к общей про-

блеме коммуникации между ними.

Проблема коммуникации и

предъявления информации. В лю-

бой межличностной коммуника-

ции при различных «культурных

62 2 ’ 2 0 0 8

диагностика

диагностикаПЕД

ПЕД



встречах» и «культурных контак-

тах» (встречах людей из различ-

ных культурных, конфессио-

нальных или социальных прост-

ранств; разных возрастов; раз-

ных социальных статусов; владе-

ющих различной культурной ин-

формацией; имеющих различ-

ный жизненный опыт и т.д.) воз-

никают «культурные барьеры» —

препятствия, который необхо-

димо учитывать каждой из сто-

рон общения. Любая субкульту-

ра выстраивает защитные грани-

цы, огораживающие её от дру-

гих. Универсальный принцип

установления таких границ и ба-

рьеров — механизм «свой-чу-

жой». Но эти разграничения не-

обязательно жёстко внешне де-

терминированы. Разделение мо-

жет быть более сложное: «свой —

другой — чужой» и т.п. Противо-

поставления между «мы» и «они»

могут проходить по градуиро-

ванной шкале (по так называе-

мому матрёшечному принципу):

• между своими (разделение по

приобщённости к различным

полярностям);

• немножко не свои (по незна-

чительным признакам; не жёст-

кие барьеры);

• не свои (по значимому, но не

основополагающему в конкре-

тике ситуации признаку — по

конфессии; по этносу; по языку;

по идеологии и т.д.);

• чужие (совсем иные по осново-

полагающему признаку, которые

актуализируются при конфликт-

ной ситуации).

При этом происходит сте-

реотипизация образов чужих,

объединённых по ключевому

(значимому) признаку. Могут

быть актуализированы как поло-

жительные, так и отрицательные

черты. Объединение или разъе-

динение на «свой» и «чужой» по

тому или иному признаку зави-

сит от того, с кем происходит

культурный контакт; оно может

перестраиваться. В зависимости

от сторон взаимодействия выст-

раивается и специфика культур-

ных барьеров. Активный субъект

может изменять или даже пере-

ходить эти границы, становясь

«своим» для одних и обособля-

ясь от других как от «чужих».

Культурные барьеры весьма ва-

риативны и полифункциональ-

ны. С.Е. Никитина

1

предлагает

следующую классификацию

культурных барьеров:

По происхождению:

1 — естественные (те, которые

есть, а не созданы специально): 

• язык;

• совокупность фольклорных

текстов;

• верования и вера… и т.д.

2 — искусственные (создан-

ные):

• духовные языки, жаргонизмы,

сленг, особые языковые формы;

• внутренние запреты (на пищу,

на действия, на бытовую культу-

ру и др.);

• запреты на внешнее взаимо-

действие (на экзогамные бра-

ки — с людьми из другой культу-

ры, иной веры и т.п.; на обмен

632 ’ 2 0 0 8

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и я



или открытие информацией «чу-

жим» и т.д.).

По форме:

1 — запреты:

• на контакты;

• в поведении;

• пищевые;

• на использование или владе-

ние предметами;

• на источники информации;

• на слова или речевые формы.

2 — умения (владение спо-

собностью):

• владение каким-либо искусст-

вом;

• владение промыслом;

• владение знанием…

По направленности:

1 — внешние (для других,

«чужих»);

2 — внутренние (для «своих»).

Совершенно не обязательна

информация, которую исследо-

ватель узнает из ответов респон-

дента, — это именно то, что про-

исходит в реальности. Необходи-

мо учитывать фактор присутст-

вия самого исследователя, учи-

тывать, что любая информация

предъявляется специально для

него или с учётом его присутст-

вия. Присутствие исследователя,

особенно, если его цели явны,

по-своему «сценирует» прост-

ранство диалога между коррес-

пондентом и респондентом. 

С другой стороны, пробле-

мой является достоверность и

открытость предъявляемой ин-

формации. Существует большой

перечень тем, которые для «чу-

жого» или даже любого «друго-

го», т.е. непосвящённого челове-

ка, запретны либо полностью,

либо частично. Запреты налага-

ются по различным причинам.

В основном это касается особен-

ностей трансляции тех или иных

знаний или различных социо-

культурных норм, регламентиру-

ющих возможности сообщить

другому человеку определённые

личностные, семейные, внутри-

поколенные или межпоколен-

ные взаимоотношения, события,

переживания и т.д. Кроме того, в

сознании респондента могут

быть определённые нормативы,

накладывающие ограничение на

обнародование собственной по-

зиции по какому-то вопросу.

В различных социальных кругах

существуют достаточно вариа-

тивные представления о том, что

и как можно, а что нельзя предъ-

являть внутри круга своего пола

и/или своего возраста, а что — в

присутствии представителей дру-

гого пола и/или возраста. Все эти

аспекты могут сильно повлиять

на содержание и характер беседы. 

Также значим вопрос об

общности понятийного прост-

ранства в коммуникации между

корреспондентом и респонден-

том. В отношении большинства

ключевых понятий и категорий

необходимо уточнять их пони-

мание через синонимичность и

развёрнутые определения.

В процессе коммуникации могут

некорректно употребляться по-

нятия, вопросы (причём иссле-

дователь заранее не всегда может
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знать о возможном эффекте), на

которые респондент отреагирует

либо уклонением от ответа, либо

вообще прекращением беседы.

Особенности ситуации и об-

становки могут сильно влиять на

весь процесс коммуникации.

Бывают ситуации, уместные или

даже провоцирующие ответы на

те или иные вопросы, а бывают и

закрытые для вопросов темы, и

это необходимо учитывать.

Критерии квалификации ин-

тервьюера (по С. Квале):

1. Знания. Обладает широкими

познаниями по теме интервью,

может поддерживать разговор на

должном уровне. Знакомство с

основными аспектами темы поз-

волит интервьюеру понять, ка-

кие проблемы важно исследо-

вать, не стараясь при этом блес-

нуть своими знаниями.

2. Структурирование. Обознача-

ет цель интервью, подчёркивает

течение всей процедуры, закан-

чивает интервью, например, не-

сколькими словами о том, что

собеседники узнали в разговоре,

а также интересуется, нет ли у

интервьюируемого вопросов.

3. Ясность. Задаёт ясные, простые

и короткие вопросы; говорит от-

чётливо и понятно; не использует

научные выражения или профес-

сиональный жаргон. Исключения

делаются для интервью, изучаю-

щих стресс. Там вопросы могут

быть сложными и запутанными,

так как цель этого интервью —

выявить реакцию собеседника.

4. Мягкость. Позволяет собесед-

нику закончить то, что он гово-

рит, даёт ему возможность ду-

мать и говорить в своём собст-

венном ритме. Добродушен,

спокойно переносит паузы, обо-

значает допустимость обсужде-

ния нетривиальных и провока-

ционных мнений, а также воз-

можность проявлять эмоции.

5. Чуткость. Активно прислуши-

вается к содержанию сказанного,

слышит в ответе множество

смысловых нюансов и старается

добиться более подробного опи-

сания оттенков смысла. Интер-

вьюер обладает развитой эмпати-

ей, прислушивается к эмоцио-

нальным посланиям, вложенным

в слова, слышит не только то, что

сказано, но и то, как сказано, а

также отмечает то, о чем собесед-

ник умолчал. Интервьюер чувст-

вует, когда тема становится

слишком эмоциональной для

продолжения интервью.

6. Открытость. Интервьюер

чувствует, какие аспекты интер-

вью важны для собеседника.

Слушает с неослабевающим

вниманием, открыт к новым по-

воротам темы.

7. Ведение, управление. Интер-

вьюер знает, что хочет отыскать:

чётко определяет цели интер-

вью, контролирует ход беседы и

не боится пресекать отклонение

от темы.

8. Критичность. Не принимает

на веру всё, что ему говорят,

стремится проверить надёж-

ность и валидность сообщаемой
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информации. Этой критической

проверке могут быть подвергну-

ты как сами по себе высказыва-

ния собеседника, так и логич-

ность и последовательность его

положений.

9. Хорошая память. Интервьюер

помнит всё, о чём говорил собе-

седник на протяжении всего ин-

тервью, может воспроизвести

более раннее высказывание и

попросить развёрнуть его.

10. Способность к интерпрета-

ции смыслов. На протяжении все-

го интервью стремится прояс-

нить и углубить информацию;

интерпретирует то, что было ска-

зано, причём его интерпретации

могут как подтверждаться, так и

опровергаться собеседником.

Практическая часть

Темы опросов (интервью) долж-

ны быть проблемными и акту-

альными для учащихся в их по-

вседневной жизни. Лучше всего,

если у каждого ребёнка будет

своя конкретная проблематика

интервью, но при этом все темы

лежали в одной тематической

области. Но также можно задать

одну тему для всех, только чтобы

каждый сам индивидуально со-

ставлял свои вопросы. Важно

совместно определить выборку

(кто у кого берёт интервью, кто

проводит массовый опрос и т.д.). 

Итоговая часть

При обсуждении результатов ин-

тервьюирования важно, чтобы

ученики не только поделились

друг с другом информацией, а

дали и её анализ. Необходимо

совместно корректировать фор-

мулировки вопросов и их после-

довательность. При обсуждении

результатов устных опросов важ-

но на наглядных примерах заос-

трить внимание на существен-

ных моментах, влияющих на ход

и результаты исследования с

применением опросных мето-

дов. После обсуждения каждый

обязан оформить результаты

своей работы.

1.2. Письменный опрос: 
анкетирование

Теоретическая часть

Анкетирование — непосред-

ственно документальный сбор

данных. Может быть как очным,

так и заочным, как фронталь-

ным, так и индивидуальным.

Это письменный вид опроса.

Анкетирование широко при-

меняется в социологических ис-

следованиях, но также использу-

ется и в психологических. Оно

удобно простотой и однозначно-

стью процедуры получения

письменно изложенных мнений

широкого круга респондентов.

Однако при этом оно не даёт глу-

бокой и детальной информации.

Анкетные опросы классифи-

цируют в основном по содержа-

нию и конструкции включённых

в анкету вопросов:

• открытые;

• закрыты;

• полузакрытые;

• смешанные.
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По теме вопросов:

• событийные;

• на выяснение ценностных ори-

ентаций и мнений;

• статистические;

• хронометражные; идр.

Также различают анкетиро-

вание по процедуре его проведе-

ния: заполняется на месте в при-

сутствии исследователя, отправ-

ляется по почте, раздаётся на оп-

ределённый срок для заполне-

ния и т.д. 

По числу участников пись-

менного опроса выделяют мас-

совое, групповое, индивидуаль-

ное анкетирование.

В наиболее распространён-

ных вариантах анкетирования

выделяют следующие части ан-

кеты:

I. Вводная часть 

• титул анкеты — кто, зачем (с

какой целью), когда, у кого и где

проводит исследование;

• объяснение назначения анке-

ты (почему респондент должен

быть заинтересован в её запол-

нении) и техники её заполнения.

II. Основная часть — содер-

жательные вопросы, предлагае-

мые для ответа.

Правильная методика фор-

мулировки, организации и рас-

положения вопросов снижает

субъективный фактор.

Выделяют следующие виды

вопросов в анкете:

1) открытые, закрытые и

комбинированные вопросы.

а) закрытые — предполагают

наличие ответов.

• неальтернативные — нужно

выбрать один вариант из предло-

женных ответов

Пример: «Любите ли вы ку-

паться?» (подчеркните вариант

своего ответа): да, нет.

• альтернативные — можно вы-

брать несколько вариантов из

предлагаемых ответов

Пример: «Какие времена года

вы любите?» (подчеркните вари-

анты своего ответа): лето, осень,

зима, весна.

• ранжируемые — нужно расста-

вить по приоритету предлагае-

мые варианты ответов.

Пример: «Расставьте по же-

лательности для вас следующие

виды деятельности:

ловить рыбу __; собирать

грибы __; жечь костёр __; ходить

по ягоды __; играть с друзьями __;

смотреть телевизор __; рабо-

тать на огороде __; работать на

сенокосе __; пасти скот __; ис-

следовать жизнь муравьев __.

б) открытые — предполага-

ют самостоятельный ответ рес-

пондента.

Пример: «Что вы понимаете

под словом «экология»?»

___________________________

___________________________

в) комбинированные —

включающие в себя и перечень,

и возможность своего варианта

ответа респонденту.

Пример: Из домашних жи-

вотных в нашей деревне больше

всего: коров; коз; овец; кур; других

___________________________

__________________________.
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2) незаконченное предложе-

ние.

Пример: Когда я иду по лесу,

то думаю о _________________

3) прямые и косвенные.

Пример: прямой вопрос — Лю-

бите ли вы …? _______________

4) контрольные вопросы —

ставят задачу выявления доверия

к ответам респондентов.

Пример: «Знаете ли вы назва-

ния всех животных?» или «Всегда

ли вы любите на саночках ка-

таться?»

Утвердительные ответы на

вопросы с кванторами общности

(все, всегда, всех, везде и т.п.) ча-

ще всего не могут соответство-

вать реальности и свидетельству-

ют либо о невнимательности ре-

спондента, либо о желании отве-

тить, как ему кажется нужным, а

не как есть на самом деле. Дру-

гим типом проверочных вопро-

сов могут быть дублирующие

или обратимые вопросы. Такие

вопросы следует вставлять в раз-

ные части анкеты.

5) вопросы-фильтры — оп-

ределяют, является ли респон-

дент представителем нужной со-

циальной группы.

Пример: «Какие разделы био-

логии вы уже изучили в школе?»

или «Есть ли у вас удочка?»

6) функционально-психоло-

гические вопросы — снимают

напряжение или переход от од-

ной темы к другой. Могут фор-

мулироваться либо в виде вопро-

сов, вставок, либо как шутки,

либо как простые вопросы, не

требующие долгих раздумий.

Однако они должны быть со-

звучны общей стилистике и те-

матике опроса.

Пример: «Для чего козе баян?»

или «Если у вас есть собака, как её

зовут?»

7) содержательные (специ-

альные) вопросы — для выявле-

ния специальных знаний, фак-

тов, мнений.

Пример: «Каких учёных-эко-

логов вы знаете?» или «Что такое

биосфера?»

По содержанию вопросы мож-

но разделить:

• о фактах сознания — направ-

ленные на выявление мнений,

пожеланий, ожиданий, планов

на будущее и т.п.

Пример: «Как вы относитесь

к дождливой погоде?»

• о фактах поведения — выявле-

ние поступков, действий, ре-

зультатов деятельности людей;

Пример: «Что Вы делаете, ес-

ли вас дождь застал в лесу?»

• о личности респондента — вхо-

дит во все анкеты, образуя как

«паспортичку», так и выявляя

личностные и социальные ха-

рактеристики респондента.

Пример: «Кто вы?», «Сколь-

ко вам лет?», «Какого цвета у

вас глаза?», «Какое у вас образо-

вание?»

III. Демография («паспортич-

ка») — краткие сведения о рес-

понденте (пол, возраст, образо-

вание, семейное положение, род

занятий и т.д., в зависимости от

задач исследования). Важно не
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перегружать эту часть неприн-

ципиальными для исследования

параметрами. 

Анкета может включать в се-

бя как один тип вопросов, так и

различные виды вопросов (как

по форме, так и по содержанию).

При составлении анкеты всегда

следует помнить правила «Каков

вопрос — таков ответ» и «Рес-

пондент всегда прав». 

Так как анкетирование чаще

всего применяется с целью оп-

роса большого числа респонден-

тов, прежде чем анкета «запуска-

ется» в действие, проводится пи-

лотажное анкетирование среди

«доверенных» представителей

будущей выборки. По результату

их ответов и реакции на анкету

корректируются формулировки

вопросов, их последователь-

ность, число и т.д.

При составлении анкеты

следует помнить, что открытые

вопросы респонденту обычно

сложнее для ответов, т.к. требу-

ют от него интеллектуальных

усилий. Но они, как правило, в

случае полноценных ответов,

наиболее содержательны, но и

более сложны для обработки. 

Закрытые и полузакрытые

вопросы легче для ответов, т.к. в

этом случае респондент должен

сделать только выбор из предло-

женных вариантов ответов. Та-

кие вопросы также легче для ста-

тистической обработки. При со-

ставлении таких вопросов надо

предусмотреть полный возмож-

ный перечень ответов.

Умение правильно подо-

брать тип формулировки вопро-

са к его содержанию — основное

искусство составления анкеты.

Практическая часть

Анкетирование чаще использу-

ется для опроса максимального

количества людей за минималь-

ное время. Но из-за затруднения

тиражирования анкет в учебных

целях важнее, как они будут со-

ставлены, а не сколько их будет

заполнено. Анкетирование в

учебной ситуации можно прове-

сти как пилотажное исследова-

ние, проверяющее, как «работа-

ет» составленная анкета. Сведе-

ния о типах и построении вопро-

сов следует перенести и в другие

виды опроса.

Итоговая часть

Обсуждение составленных ан-

кет проводится в группе. Ре-

зультатом становятся запол-

ненные анкеты, которые затем

необходимо будет сопоставить

и проанализировать. При пи-

лотажном исследовании после

заполнения анкеты респонден-

та обычно спрашивают, что вы-

звало у него вопросы, недоуме-

ние, сложности. Впрочем, са-

ми ответы, их полнота или

краткость, степень связи с во-

просами и т.д. также иллюстра-

тивные.
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