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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: Овладение современными методами сбора, обработки и анализа данных для 

проведения социологического исследования и получения научного 
социологического знания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.О Современные методы социологических исследований 
относится к обязательной части Блока 1. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 
компетенции 
выпускника 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-1. Способен 
обоснованно отбирать и 
использовать современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
профессиональных задач 

 

ОПК-1.1. 
Обосновывает 
выбор 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
постановки и 
решения задач 
социологического 
исследования 

 

Знать: информационно-коммуникационные 
технологии 

Уметь: аргументированно обосновывает 
использование информационно-коммуникационных 
технологий в соответствии с целями исследования 

Владеть: способами применения современных 
информационных технологий для организации и 
проведения социологических исследований 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

Номер и 
наименование тем 

и/или 
разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная работа  

СРО ЗЛТ ПЗ ЛР 

Тема 1. Введение. 
Программа 
социологического 
исследования. 

Логика социологического исследования. Этапы 
формирования программы социологи-ческого 
исследования. Количественный и качественный 
подход. Качественный и количе-ственный подходы 
существенно различаются по общей 
направленности и стадиям социоло-гического 
анализа. Уровни анализа: микро- и макроанализ. 
Постановка проблемы: отличие научной проблемы 
от социальной. Предмет, объект и цели 
социологического исследования. 

8 6  8 

ПК-1. Способен 
самостоятельно 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации по решению 
социальных проблем, 
согласованию интересов 
социальных групп и 
общностей 

 

ПК-1.1. Предлагает 
модели и методы 
описания и 
объяснения 
социальных 
явлений и 
процессов, 
разрабатывает 
предложения и 
рекомендации по 
решению 
социальных 
проблем по 
результатам 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 

 

Знать: методы социологических исследований 

Уметь: аргументированно обосновывает 
использование методов социологического 
исследований и анализа данных с целями 
исследования 

Владеть: методами социологических исследований 

 

ОПК-2. Способен 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
социологические 
исследования и 
представлять их 
результаты 

 

ОПК-2.2. На основе 
концепций и 
теорий социологии 
формулирует 
задачи и гипотезы 
для выполнения 
исследовательских 
задач при 
постановке 
прикладных и 
фундаментальных 
социологических 
исследований 

 

Знать: современные тенденции развития современных 
социологических теорий и концепций 

Уметь: разрабатывать программу прикладных и 
фундаментальных социологических исследований на 
основе современных социологических теорий 

Владеть: навыками формулировки цели, задач и 
гипотез для выполнения исследовательских задач 
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Операционализация понятий, выбор индикаторов. 

Тема 2. 
Классификация 
методов сбора 
данных, уровни 
измерений и 
валидность 

Программы социальных исследований можно 
разделить на две большие группы. Значительную 
часть методов, используемых в т.н. качественной 
социологии, можно отнести к разведывательным 
методам. Их общей особенностью является 
индукция. Уровни измерений: номинальные 
(«назывательных») шкалы, порядковые 
(ординальные) шкалы, метрические шкалы. 
Валидное исследование спланировано так, чтобы 
исключить альтернативные объяснения 
наблюдаемого явления. Выделяют 
хронологическую валидность, валидность 
статистического вывода, внутреннюю валидность, 
конструктивную и внешнюю валидность. 

2 1  3 

Тема 3. Вопросник 
/ анкета в 
социологическом 
исследовании. 

Составление вопросника - самая непростая часть 
проектирования исследования. Незначительные 
изменения в формулировке вопроса могут вызывать 
существенные различия в ответах. Например, 
количество положительных ответов уменьшается, 
как только вопросы становятся более конкретными. 
Правила разработки вопросника. 
Последовательность вопросов. Четыре фактора 
ошибок ответа респондентов. 

2 6  4 

Тема 4. Выборка. 
Дескриптивная 
статистика. 

Понятие выборки в количественном исследовании. 
В выборочном исследовании оценивается 
вероятность того, что оценки параметров 
(характеристик совокупностей), полученные из 
выборки, достаточно близки к истинным значениям 
параметров совокупности.  Меры вариации. 
Среднее абсолютное отклонение. Выборочное 
распределение среднего, ошибка среднего. Малая 
роль размера генеральной совокупности. Описание 
данных: размер выборки, медиана, мода, 
стандартное отклонение, дисперсия, стандартная 
ошибка. 

2 1  2 

Тема 5. Шкала 
Лайкерта, шкала 
Терстоуна, шкала 
Богардуса 

Шкалы для измерения индивидуальных установок. 
Шкала Лайкерта широко применяется для 
измерения отношений респондента к предмету 
исследования. Респондент выражает свое согласие 
или несогласие с каждым суждением (из 
предложенного набора) по шкале оценок (из 3, 4, 5, 
6, 7 или более пунктов), а его место на итоговой 
шкале определяется суммой оценок каждого 
отдельного суждения. Шкала Терстоуна или метод 
равнокажущихся интервалов. Респондент выбирает 
из 11 высказываний те, с которыми он согласен. 
Подсчитывается среднее значение всех выбранных 
показателей, характеризующих общую оценку 
отношения к объекту измерения. Ранговая шкала 
Богардуса используется для измерения социальной 
дистанции между группами. Вычисляется средний 
ранг. 

2 1  2 

Тема 6. 
Формальный 
статистический 
вывод. Нормальное 
распределение и 

Нулевая и альтернативная гипотезы, их проверка и 
уровень значимости. Нулевая гипотеза - 
утверждение, подвергающее сомнению значимость 
результатов выборочного исследования. 
Альтернативная гипотеза заключается в 

2 1  2 
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распределения 
Стьюдента. 

утверждении, что нулевая гипотеза неверна. 
Кумулятивная или интегральная значимость. Закон 
нормального распределения.  Метрические 
переменные подчинены закону нормального 
распределения.  Его характерной особенностью 
является то, что значения близкие к средним 
встречаются достаточно часто, а большие 
отклонения от средней, хотя и случаются, но очень 
редко.  Стандартное нормальное распределение. Т-
распределения Стьюдента и t-тест. 

Тема 7. Сравнение 
пропорций. Хи-
квадрат. 

Анализ данных, которые сильно отличаются от 
нормального распределения. Нулевая гипотеза 
предполагает, что достоверных различий между 
сравниваемыми распределениями нет. Для оценки 
существенности этих различий можно обратиться к 
критерию Хи-квадрат. Модель равной вероятности. 
Модель равных пропорций. Насыщенная модель. 

2 1  2 

Тема 8. 
Непараметрически
е методы 

Для переменных с неизвестным распределением 
используют непараметрические методы.  Несмотря 
на такое название, они тоже предназначены для 
того, чтобы на основе оценок из выборки делать 
выводы о каких-то параметрах генеральной 
совокупности.  Но при использовании этих методов 
мы не связаны такими параметрами распределения 
ГС, как асимметрия, стандартное отклонение и т.п., 
и можем ничего о них знать. Непараметрические 
методы, в отличие от параметрических, пользуются 
не числами, непосредственно полученными из 
измерений, а их преобразованиями в знаки или 
ранги.  Знаковый тест. Тест Манна-Уитни. 

2 1  2 

Тема 9. 
Исследовательский 
вопрос в 
качественном 
исследовании 

Формулировка исследовательского вопроса в 
качественном исследовании. Взаимосвязь теории и 
исследовательского вопроса в качественном 
исследовании. Особенности выборки в 
качественном исследовании. Типы выборок: 
теоретическая (Глейзер Б. и Страусс А.), целевая и 
целеориентированная (Ковалев Е. и Штейнберг И.), 
целенаправленная, «удобная», теорети-ческая 
(Маршалл М.). 

2 2  6 

Тема 10. Метод 
интервью 

Метод интервью в качественных и количественных 
исследованиях. Интервью — один из наиболее 
распространенных методов сбора информации. По 
форме интервью многообразны: формализованные 
(структурированные) и неформализованные 
(неструктурированные) интервью. Это континуум с 
промежуточными типами, различающимися по 
степени их формализации. Цели интервью. Если 
целью количественного опроса является описание 
элементарных характеристик большой группы 
людей, то в качественном цель сдвигается 
совершен-но в ином направлении — «получение 
качественных описаний жизненного мира субъекта 
для интерпретации их смысла» (Kvale 2003). 
Качественное интервью обычно имеет 
полуструктурированный вид. Отбор информантов. 
Понятие глубинного интервью. 

2 2  3 

Тема 11. 
Исследование 

Исследование отдельного случая (или кейс-стади) 
— традиционная тактика качественного 

2 2  2 
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конкретного случая исследования для изучения уникального объекта в 
совокупности его взаимосвязей. Главная 
особенность данной стратегии – использование 
двух и более методов сбора информации об объекте 
исследования. Выделяют единичное и 
множественное кейс-стади. Принципы подбора 
случаев в рамках стратегии множественного кейс-
стади. Метод триангуляции данных – основной 
метод проверки валидности данных в 
исследованиях кейсстади. Типы триангуляций: 
триангуляция источников, исследовательская 
треангуляция, теоретическая триангуляция, 
методическая триангуляция. 

Тема 12. 
Обоснованная 
теория. 
Кодирование 
данных 

Авторы обоснованной теории рассматривает 
процесс кодирования как многоступенчатую 
процедуру приближения к концептам и 
теоретизированию и различает в нем несколько 
смысловых этапов: открытое, осевое и выборочное 
кодирование. С помощью открытого кодирования 
исследователь выделяет все темы, имеющиеся в 
тексте, как категории, находящиеся на очень низком 
уровне абстракции. Осевое кодирование 
концентрируется на самих кодах и их возможном 
уточнении применительно к определенному 
контексту, устанавливает ось ключевых категорий.  
Выборочное кодирование является последним 
этапом анализа тек-ста, когда уже становится ясна 
центральная тема и ее формулировка. Основная 
цель кодирования данных формулировка 
обоснованной теории 

2 1  2 

Тема 13. Метод 
биографического 
интервью. 

История жизни, или биографический метод - 
изучение индивидуального пути и жизненного 
опыта на разных стадиях (от детства к взрослению и 
старению). История метода. Выборка. Классический 
пример использования этой тактики описывает 
жизненные практики человека, оказавшегося в 
нетипичной или уникальной социальной ситуации: 
история Агнес (Гарфинкель, 1967). Чикагская 
школа: «Польский крестьянин в Европе и Америке» 
У. Томаса и Ф. Знанецкого. 

2 1  2 

Тема 14. Метод 
дискурс-анализа 

Теоретические основы критического дискурс-
анализа: Ю. Хабермас, Л. Альтюссер, 
Франкфуртская школа, А. Грамщи и М. Фуко. КДА 
концептуализирует язык как форму соци-альной 
практики. Метод направлен на то, чтобы показать 
людям, что язык и социальная структура взаимно 
влияют друг на друга, так как часто они этого не 
осознают. Основные понятия: дискурс, 
дискурсивное событие, текст, интердискурсивность, 
жанр, порядок дискурса. Структура анализа. 

2 1  2 

Тема 15. Метод 
конверсационного 
анализа: 
категоризация 
взаимодействия 

Цель анализа - понять, когда и как члены общества 
создают описания, чтобы впоследствии представить 
механизм, который они используют для 
производства уместных и подходящих описаний. 
Данный метод направлен на конструирование 
«механизма», который покажет — как получается 
так, что слушатели понимают этот фрагмент в 
основном одинаково. Согласно Саксу анализ 

2 1  2 
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состоит из выделения следующих компонентов: а) 
категории, которые используют для определения 
объектов или людей; б) совокупности, т.е. 
категории, которые воспринимают как 
принадлежащие к одной и той же совокупности; с) 
деятельность, связанная с категориями. Правила 
процесса описания. 

Контроль: 0 

Всего по дисциплине:  36 28 0 44 

 
*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 
работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, 
заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) Электронные ресурсы 

Готлиб, А. С. Процедуры и методы 
социологического исследования. Кн. 1. 
Классическое социологическое исследование: 
практикум / А. С. Готлиб. – Москва : Флинта, 
2019. - 196 с. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1047522 

Добреньков В.И.. Методы социологического 
исследования: учебник. / В.И. Добрень-ков, А.И. 
Кравченко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 768 
с. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1008978 

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 

 

-  7-Zip 
-  LibreOffice 
-  ОС Альт образование 10 
 

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 
современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1047522
https://znanium.com/catalog/document?pid=1008978
http://www.grebennikon.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

 
Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 
учебных аудиторий 

Ауд. 207 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 
комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная мебель на 
48 посадочных мест; доска меловая 1 шт.; тумба; Компьютер Intel i5 X4 4460 
3.2Gh/8Gb/1Tb - 1 шт., Проектор цифровой Acer X1240 - 1 шт., Микшер-
усилитель ТА-1120 - 1 шт.,  Акустическая система JBL CONTROL 25 WH - 2 
шт., Экран 183х240 . - 1 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным 
курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

196084, г. Санкт-
Петербург, 
Московский пр., д. 
103, лит. А, пом. 1Н, 
2Н 

Ауд. 401 пом 1 Лаборатория "Лабораторный комплекс".Специализированная  
мебель и оборудование: Учебная мебель на 25 посадочных мест; Компьютер I3-

196084, г. Санкт-
Петербург, 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 
4. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5. База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 
www.oecd-ilibrary.org  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 
СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 
или www.garant.ru) 

8. Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 
СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 
10. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 
www.znanium.com  

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.znanium.com/
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8100/ 8Гб/500Гб/ Philips224E5QSB - 20 шт., Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA - 5 
шт., Проектор цифровой Acer X1240 - 1 шт., Экран с электроприводом 160х210 
см - 1 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 
занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

Московский пр., д. 
103, лит. А, пом. 1Н, 
2Н 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 
ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  
− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-
преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 
систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 
семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 
части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 
изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 
эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 
нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 
возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-
преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 
в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 
направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 
естественнонаучного познания; 

− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 
заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 
профессиональную основу для подготовки кадров; 

− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 
потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 
профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 
модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 
профессиональные специализированные области знаний, определяемые 
представителями рынка труда; 
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− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 
анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 
межкультурное взаимодействие. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 
программы с использованием специальных методов обучения и 
дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет 
обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск 
альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 
комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 
помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 
 

1.2 Темы письменных работ 
  
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 
 

1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 
точки 

Тип контрольной 
точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Тест с помощью 
технических средств 
и информационных 
систем 

1-8 

2 Проектно-
аналитическая работа 

с помощью 
технических средств 
и информационных 
систем 

1-15 

3 Текущий контроль с помощью 
технических средств 
и информационных 
систем 

1-15 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 
 

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 
Выполнение расчетных, аналитических, 
расчетно-графических и др. заданий 

1-15 

 

1.6 Шкала оценивания результата 
 
Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  
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Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 
используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый 
результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в 
таблице: 

Баллы Оценка 
<55 Незачет 
>=55 Зачет 

 

Шкала оценивания результата 
2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  
Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 
это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 
предъявляемых, к заданию выполнены.  
Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал 
понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 
зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 
заданию выполнены.  
Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 
Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, 
структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован 
творческий подход.  
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