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Социология детства, являясь междисциплинарной научной дисциплиной, 

обладает широким арсеналом методов исследования. Использование метода 
фокус-группы предоставляет возможности для широкого привлечения детей 
разного возраста к исследованию вопросов, связанных с детством. Метод фо-
кус-группы позволяет гармонично сочетать психо-физиологические, социально-
статусные, этнические, культурные и другие социально значимые характери-
стики детей.  
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Being an interdisciplinary science branch, childhood sociology possesses a 
comprehensive inventory of investigation methods. Usage of the focus group method 
opens up opportunities for wide attraction of children of various ages to investigate 
the issues connected with childhood. The focus group method makes it possible to 
harmoniously combine psycho-physiological, social, ethnical, cultural and other 
socially important characteristics of children. 
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Современный этап развития социологии 

характеризуется бурным ростом специаль-
ных социологических направлений и иссле-
довательских методик, среди которых боль-
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шое значение принадлежит качественным 
методам поиска эмпирической информации. 
Это утверждение применимо к такой социо-
логической отрасли знания, как социология 
детства. С целью изучения образа детства, 
формирующегося у детей в старшем дошко-
льном возрасте, автором проведено исследо-
вание (март–апрель 2007 г.) с использовани-
ем метода фокус-группы. Не останавливаясь 
подробно в статье на результатах проведен-
ного исследования, мы хотели бы изложить 
некоторые методологические особенности 
использования метода фокус-группы у детей. 

Социология детства, подобно многим 
институциализированным наукам, имеет 
свои методы поиска и добывания информа-
ции, экспериментальных данных и проверки 
теоретических выводов. Для полномасштаб-
ного изучения детей как феномена социаль-
ной жизни социология детства использует 
широкий спектр методов сбора теоретиче-
ского и эмпирического материала [3; 10]. 

Сегодня существуют два полярных 
взгляда на возможности социологии детства. 
Ряд ученых утверждает, что изучение детства 
необходимо производить на основе опроса 
взрослых – родителей и специалистов-экс-
пертов. Сторонники этого мнения отрицают 
возможность проведения социологических 
опросов детей, аргументируя свои позиции 
тем, что дети как группа населения не вклю-
чена в деятельностные социальные отноше-
ния в обществе, не имеет сформировавшегося 
мнения. Последователи этого взгляда считают 
достаточным получать информацию о детях 
от их родителей и воспитателей. Другие ис-
следователи полагают, что изучение мнения 
детей является возможным и необходимым. 
Данные ученые, наоборот, незрелость пози-
ций и несформированность мнений, а следо-
вательно, непосредственность и независи-
мость от внешних условностей оценок опре-
деляют как достоинство в поиске объективной 
истины [10, c. 68]. Добиться компромисса ме-
жду данными противоположными точками 
зрениями позволяет сочетание количествен-
ных и качественных методов исследования. 

В современной социологии сосущест-
вуют два подхода к методам получения пер-

вичной социальной информации – количест-
венный и качественный [11, c. 396]. Если в 
начале – середине ХХ века в период зарож-
дения и развития качественных методов ис-
следования (таких как фокус-группы, глу-
бинное интервью, анализ случая, биографи-
ческий метод, проективные и другие «мяг-
кие» методики) социологи достаточно осто-
рожно причисляли их к объективным мето-
дам исследования, то в настоящее время 
большинство ученых сходятся во мнении, 
что количественные и качественные методи-
ки являются комплементарными подходами. 
Это взаимодополнение позволяет получить 
богатую информацию об объекте исследова-
ния, потому что одни методы получения ис-
ходных данных (чаще всего принадлежащие 
к количественному подходу) исследуют на-
диндивидуальные структуры, скрепляющее 
общество в целостную систему, а другие (ме-
тоды, принадлежащие к качественному под-
ходу) стремятся познать обыденную жизнь 
людей и тех смыслов, которые они придают 
своим повседневным действиям [1; 2; 8; 9]. 
Выбор подхода и методов исследования за-
висит от проблемной ситуации, задач, объек-
та и предмета изучения, от степени обобще-
ния результатов анализа. Кроме того, цель и 
результат социологического исследования 
при выборе количественного подхода в ос-
новном формулирует количественные харак-
теристики социального объекта, явления, 
процесса и т. д., а при выборе качественного 
подхода происходит попытка постижения и 
толкования происходящих процессов, явле-
ний и других фактов социальной действи-
тельности, что предполагает отвечать на та-
кие вопросы: «Почему?» и «Как?». Таким 
образом, сочетание количественных и каче-
ственных методов исследования позволяет 
социологии детства не только описывать и 
объяснять собственную предметную область, 
но одновременно является инструментом по-
иска нового знания и проникновения в еще 
не изученные сферы существования детского 
общества. 

Социология детства ввиду специфики 
объекта изучения может в полной мере ис-
пользовать весь арсенал количественных и 
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качественных методологий в соответствии с 
возрастными особенностями детей и подро-
стков. Сочетание количественных и качест-
венных методик в социологических исследо-
ваниях детей является полноценной формой 
приобретения нового знания. Этот подход 
историчен и близок российскому менталитету, 
в котором сочетаются широта и обобщенность 
мышления и индивидуализация объекта иссле-
дования. Эту особенность социологических 
исследований отмечали зарубежные социологи 
с русскими корнями П. Сорокин и Т. Шанин 
[4, c. 144–145]. Т. Шанин настаивает на том, 
что социолог должен уделять особое внима-
ние многомерному и комбинированному 
анализу, в котором сочетаются количествен-
ные и качественные характеристики соци-
ального действия, объективная и субъектив-
ная информация о нем (в терминологии са-
мого автора – интерактивный и субъектив-
ный срезы реальности). Ввиду того, что со-
циология детства изучает детство, образы 
детства и положение детей в различных со-
циально-экономических, исторических, этно-
графических и культурных аспектах, то для 
формирования относительно полной картины 
данное положение (сочетание количествен-
ных и качественных методологий) является 
направляющим. Этот тезис является допол-
нительным аргументом в пользу использова-
ния качественного метода исследования в 
детской среде – фокус-группы.  

Следующим аргументом в пользу эф-
фективности использования метода фокус-
групп в изучении детского общества являют-
ся специфические теоретические истоки, из 
которых были вычленены качественные ме-
тоды социологических исследований. Тако-
выми теоретическими истоками и одновре-
менно методологическими основами качест-
венных методов исследования, в том числе и 
метода фокус-групп, являются интерпрета-
тивная (понимающая) социология (М. Вебер, 
Дж. Г. Мид, Г. Зиммель), символический ин-
теракционизм (Дж. Г. Мид, Ю. Хабермас, 
Г. Блумер), феноменологические (А. Щюц, 
П. Бергер, Т. Лукман) и этнометодологиче-
ские (Г. Гарфинкель) теории. В совокупности 
эти теории образуют социологию, сконцен-

трированную на изучении непосредственно-
го взаимодействия людей на основе индиви-
дуального опыта, который сформирован в 
условиях конкретной социально-экономиче-
ской и культурной среды. Согласно интер-
претативной теории социология стремится 
понять мотив, смысл и ориентации социаль-
ных действий людей во взаимодействии с 
окружающим миром. На основе положений 
символического интеракционизма исследо-
вателю интересен внутренний смысл, значе-
ние, заключенные в символах, жестах, языке, 
образе и посредством которых индивиды по-
нимают, взаимодействуют и структурируют 
социальные коммуникации. Феноменологи-
ческое направление в социологии объясняет, 
что мотивы, представления, понятия и обра-
зы поведения и жизни и вся социальная кон-
струкция общества формируются в рамках 
индивидуальных биографических ситуаций 
отдельных индивидов, которые затем типи-
зируются и институциализируются. В соот-
ветствии с положениями этнометодологии, 
взаимодействия людей и структурирован-
ность общества строятся согласно моделям 
повседневной рутинной жизни (ожиданий) 
[5, c. 282–301; 11, c. 393–395]. Таким обра-
зом, представленные теории выступают ме-
тодологией качественного подхода исследо-
вательской деятельности социологов.  

Объекты исследования в качественной 
социологии выступают как агенты социаль-
ного действия и взаимодействия, обладаю-
щие (действия и взаимодействия) субъектив-
ным смыслом. Благодаря значениям, вло-
женным в элементы повседневной практики, 
субъекты выступают активными участника-
ми конструирования социальной системы. 
Поэтому исследователь, применяя качествен-
ные методы исследования, обращает внимание 
прежде всего на личностный повседневный 
опыт и взаимодействия с другими людьми, 
на разнообразные символы, посредством ко-
торых передается информация о социальном 
существовании людей. В связи с тем, что от-
личительная особенность социологических 
методов исследования в качественном под-
ходе заключается в высказываниях, в расска-
зах о собственной жизни, в обмене мнения-
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ми, обращению к личному опыту, т. е. в ана-
лизе повседневной жизни людей, то это дает 
основания для использования качественных 
методов в социологии детства. В детском 
мышлении, в детском сознании и самосозна-
нии (в дошкольном возрасте) активно ис-
пользуется наглядно-образное мышление с 
зачатками абстрактного. Детям вполне дос-
тупно на основе повседневного опыта взаи-
модействия с детьми и взрослыми формиро-
вать собственную картину мира, социального 
окружения. Дети с помощью мыслительных 
действий сравнения и обобщения, анализа и 
синтеза (в старшем дошкольном возрасте) 
обладают возможностями группировать, клас-
сифицировать и структурировать социальную 
реальность. В соответствии с этими пред-
ставлениями они способны координировать 
собственные помыслы, социальные действия, 
а также формируют социальные взаимодей-
ствия. Суждения, понимания детьми соци-
альных явлений, социальной реальности яв-
ляются в наибольшей степени отражением 
сугубо субъективных смыслов, так как они 
пока еще минимально подвержены рефлек-
сии и социально угодным установкам. В силу 
своего разумения они максимально точно 
отражают социальное бытие. Поэтому выше-
приведенные направления социологии в пол-
ной мере можно считать теоретическими ос-
новами и методологической базой качест-
венных исследований социологических про-
блем детского общества.  

Фокус-группы – это один из вариантов 
глубокого интервью, которое сочетает в себе 
психологические и социологические смыслы. 
Формирование и признание фокус-группы 
как метода социологического исследования 
происходило в ХХ веке благодаря работам 
Р. Мертона. Им же предпринята первая по-
пытка определения данного термина: «Фоку-
сированное интервью отличается в некото-
ром отношении от других типов интервью. 
Во-первых, интервьюируемые лица должны 
быть участниками некоторой определенной 
ситуации… Во-вторых, гипотетически важ-
ные элементы, а также характер, процессы и 
общая структура этой ситуации проанализи-
рованы социологом, на основе чего он при-

шел к ряду гипотез. В-третьих, на основе это-
го анализа разработан план проведения ин-
тервью, в котором очерчиваются важнейшие 
области исследования и гипотезы. В-чет-
вертых, интервью фокусируется на субъек-
тивных переживаниях лиц по поводу заранее 
проанализированной ситуации» [2, c. 27]. Со-
гласно современным толкованиям, фокус-
группа, или групповая дискуссия, – это спо-
соб выявить различия в понимании некото-
рой проблемы, события, явлений жизни оп-
ределенными группами людей [11, с. 403].  
В процессе фокус-группы происходит изуче-
ние какой-либо социальной проблемы в форме 
группового глубокого интервью. В процессе 
совместного обсуждения, дискуссии, а иной 
раз и спора, определяются многообразные 
индивидуальные и коллективные представ-
ления по проблемной ситуации. Поэтому в 
качестве полустандартизированного интер-
вью этот метод носит фокусированный (цен-
трированный) характер. Это означает, что 
тема дискуссии, построение сценария и пла-
на вопросов должны иметь логическую 
структуру, нацеленную на выяснение по-
ставленной проблемы. 

Особенности, характерные для метода 
фокус-группа, гармонично вписываются в 
черты детского мышления, где превалируют 
наглядно-образные представления, базирую-
щиеся на конкретном повседневном опыте; 
свойствам детского эмоционально окрашен-
ного непосредственного общения, требующе-
го одновременно учета индивидуальности и 
защищенности посредством присутствия кол-
лектива гомогенных участников. В связи с 
органичным переплетением особенностей ме-
тода исследования фокус-группы и психоло-
го-возрастных особенностей детей предпола-
гаем, что существуют большие перспективы 
использования данного метода в социологии 
детства. Выделим важные свойства и качества 
фокус-групп, которые мы учитывали для ор-
ганизации детских групповых интервью [6, 
с. 256]. 

Цель фокус-группы заключается в том, 
чтобы выслушать, помочь раскрыться ее уча-
стникам и собрать информацию. В фокус-
группе предусмотрена вероятность отступ-
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ления от общей линии беседы, в чередовании 
вопросов, актуализация и развитие различ-
ных аспектов беседы, свобода в выборе слов, 
выражении чувств. Дискуссия способна рас-
крыть все разнообразие мнений, поскольку 
восприятие темы здесь динамично в силу 
влияния участников фокус-группы друг на 
друга в процессе общения. Этот метод ис-
следования помогает понять, как дети отно-
сятся к определенной проблеме, что думают 
о ней исходя из собственных субъективных 
переживаний. Исследователь создает в фо-
кус-группе атмосферу свободного общения, 
которая поощряет участников делиться мыс-
лями и высказывать свою точку зрения. 
Здесь отсутствует какое-либо давление, уча-
стников не заставляют голосовать или при-
нимать какие-либо решения. Таким образом, 
достоинство фокус-группы – активность уча-
стников не ограничена планом опросного 
листа, инициативность и открытость позиций 
желательна и необходима – отвечает естест-
венным социально-психологическим потреб-
ностям детей быть услышанными, замечен-
ными и признанными, а результаты исследо-
вания с помощью фокус-группы отражают 
мнения исследуемых в большей степени, чем 
мнение исследователя. 

Участников фокус-группы выбирают по 
определенным параметрам, необходимым 
для обсуждения заданной темы. Как правило, 
исследователь организует групповую дис-
куссию, в которой принимают участие рес-
понденты с похожими характеристиками, что 
обеспечивает гомогенность группы. Руково-
дящим принципом для выполнения этого 
требования выступает цель исследования, в 
соответствии с которой определяются прин-
ципы однородности группы. Однородность 
группы обследуемых должна быть гомогенна 
по социальным характеристикам, но не по 
субъективным взглядам и установкам. Как 
показывает опыт предыдущих исследовате-
лей, «чем более однородной является группа 
по социальным и интеллектуальным харак-
теристикам, тем продуктивнее она работает» 
[7, с. 365]. Требование социальной однород-
ности сводится к тому, чтобы участники фо-
кус-группы оказывали взаимно стимули-

рующее воздействие, а не деструктивное 
влияние. Основными социальными характе-
ристиками, которые обычно принимают во 
внимание при определении состава участни-
ков, являются: принадлежность к социально-
экономическому и социально-профессиональ-
ному классу, образование, пол, возраст, ино-
гда национальная и религиозная принадлеж-
ность, если дифференциация по данному 
признаку значима для решения поставлен-
ных задач исследования.  

Учет возрастной дифференциации в 
детском возрасте – один из главных крите-
риев формирования дискуссионных групп, 
так как возрастные периоды воздействуют 
на степень сформированности мышления, 
сознания, способности анализировать и рас-
суждать, во-первых, и на возникновение на-
пряженности, негативного воздействия сре-
ди участников, во-вторых. Чем младше уча-
стники, тем большее значение приобретает 
фактор учета возраста. Поэтому макси-
мально допустимая возрастная разница ме-
жду участниками детских фокус-групп – 
это 6 месяцев (для старшего дошкольного 
возраста, а для младших детей – еще мень-
шая разница).  

Среднее число участников взрослых фо-
кус-групп 8–10 человек. Но проведенное ис-
следование показало, что оптимальная чис-
ленность детей-участников именно 6–8, так 
как такое количество оказывает стимули-
рующее и одновременно психологически за-
щитное воздействие на членов группы, что в 
целом создает возможность самовыражения 
каждому участнику исследования.  

Следующей особенностью фокус-групп, 
которую необходимо учитывать исследова-
телю при подготовке и использовании данно-
го метода, является формирование групповой 
социодинамики, выражающейся в диффе-
ренциации и иерархизации участников в 
процессе проведения фокус-группы. Так как 
в процессе взаимодействия участники фокус-
группы высказывают свои мнения, опреде-
ляют свои позиции, выслушивают других, то 
и внутри самой этой группы на глазах моде-
ратора формируется внутригрупповая диф-
ференциация [2, с. 41]. 
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Первоначально на момент организации и 
непосредственно начала фокус-группы члены 
дискуссионной группы представляют недиф-
ференцированную совокупность. Далее в 
процессе обсуждения через собственные вы-
сказывания по вопросу обсуждения, выраже-
ния отношения и оценок об объективной со-
циальной реальности, участники (будь то 
взрослые или дети) принимают на себя роли 
противников, сторонников или занимают ней-
тральные позиции. Люди проявляют откры-
тость или замкнутость, доминирование или 
уступчивость, активность или пассивность, 
агрессивность или застенчивость. Проявляя 
индивидуальные социально-психологические 
характеристики, участники фокус-группы по-
зиционируют себя не только по отношению к 
вопросу дискуссии, но и внутри самой груп-
пы. Вследствие этого между членами фокус-
группы происходит дифференциация в отно-
шении к обсуждаемому предмету и друг к 
другу.  

В связи с подобными особенностями фо-
кус-группы как метода сбора эмпирической 
информации и на основе опыта проведения 
можно выделить специфику и достоинства ис-
пользования данного метода у детей: 

1. Для детского возраста свойственна 
непосредственность, эмоциональный ис-
кренний отклик на волнующую проблему. 
С возрастом, с течением времени и социа-
лизации естественная и спонтанная откры-
тость ребенка под давлением общества ос-
лабевает. Эта особенность вполне естест-
венно вписывается в использование фокус-
группы для сбора информации в детской 
среде, так как главное в данном методе – 
сбор информации, которая актуальна в пер-
вую очередь для респондентов.  

2. Фокус-группы расширяют возрастной 
диапазон использования детей как объектов 
исследования. Подбор участников фокус-
группы должен происходить со строгим со-
блюдением возрастных критериев. Разница в 
возрасте отражает разницу в психическом 
развитии и социальном опыте детей. Ребе-
нок, находясь в коллективе подобных и рав-
ных себе, т. е. среди детей, чувствует себя 
комфортнее, увереннее и смелее. Это способ-

ствует открытому выражению собственных 
мыслей и коллективных идей.  

3. Фокус-группы детей должны быть под-
черкнуто однородны по социально-, культур-
но- и национально-значимым признакам. Это 
не только научное требование, но и этическое, 
которое в последующем влияет на достовер-
ность результатов. Различие по характеристи-
кам вызывает у детей либо уход от ответов, 
либо резкие высказывания, что в целом создает 
дискомфорт в аудитории. 

4. Количество участников детских фо-
кус-группы не должно превышать 6–8 чело-
век. Большее число детей приводит к форми-
рованию активной и пассивной частей груп-
пы, а также ярко выражается ее структура, 
следствием чего является непродуктивное 
обсуждение вопросов. Кроме того, количест-
во участников, превышающее 6–8 человек, 
не позволяет детям полностью высказать 
собственное мнение ввиду большого количе-
ства желающих. 

5. Модератор должен знать всех участ-
ников по именам. Это способствует форми-
рованию индивидуального подхода и поло-
жительного отношения к беседе со стороны 
детей. 

6. Проведение фокус-группы должно со-
провождаться положительным эмоциональ-
ным настроем (атмосферой) и поименной ин-
дивидуальной похвалой каждого участника.  

7. Проведения фокус-группы среди де-
тей не предполагает у детей умение читать и 
писать. Это преимущество расширяет воз-
можности применения метода. 

8. Количество вопросов, планируемых 
для обсуждения, должно определяться в со-
ответствии с психолого-возрастными воз-
можностями детей поддерживать заинтере-
сованность на одном виде деятельности без 
угрозы переутомления. Для старшего дошко-
льного возраста такой временной промежу-
ток соответствует 25–30 минутам. Соответ-
ственно, как показывает опыт, количество 
вопросов для обсуждения с учетом привле-
чения к дискуссии всех участников не долж-
но превышать 7–8. 

9. Модератор должен хорошо владеть 
программой исследования, знать канву об-



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 308

суждаемых вопросов, уметь динамично пе-
реключаться с вопроса на вопрос без исполь-
зования записей, прослеживать цепочку от-
ветов и развивать детскую мысль, уметь 
держать в поле зрения всю детскую аудито-
рию. Растерянность и отвлечение ведущего 
приводит к потере контакта с аудиторией и 
времени.  

10. Модератор должен владеть навыками 
управления детским коллективом, поддержи-
вать внимание участников, умело вовлекать в 
процесс обсуждения и одновременно не до-
пускать перерастания детской непосредствен-
ности и естественной открытости в неуправ-
ляемость и неуважение к другим участникам. 
Интервьюер, исследуя детские сообщества, 
должен проявлять особый такт и руководить 
обсуждением и дискуссией достаточно внима-
тельно. Рекомендуется вначале огласить пра-
вила ведения диалога, соблюдая очередность и 
уважение к сотоварищам. В фокус-группе надо 
следить, чтобы одни участники не доминиро-
вали над другими, повторное высказывание 
предоставляется, когда все уже высказались. 
В случае возникновения спора интервьюер не 
должен влиять на течение дискуссии, хотя мо-
жет определить те детали, по которым мнения 
присутствующих расходятся. Конечно, от него 
требуется абсолютная нейтральность и добро-
желательность.  

11. При проведении фокус-группы в дет-
ском сообществе в качестве социологическо-
го исследования (фокус-группы, напомина-
ем, могут также проводиться с маркетинго-
выми, клиническими, психологическими це-
лями) важно, чтобы модератор обладал пси-
хологическим и социологическим образова-
нием. Модератор, работая с детской фокус-
группой, должен четко знать возрастные 
психологические особенности и возможно-
сти, а также на основе их проявлений уметь 

интерпретировать и строить закономерности 
взаимодействия и функционирования дет-
ской группы, коллектива, сообщества.  

12. Модератор должен быть готов, что 
активная и открытая атмосфера беседы под-
толкнет детей расширить границы обсужде-
ния, а также раскрыть непубличные, интим-
ные стороны жизни детей и семьи. Поэтому 
ведущему необходимо уметь проявить такт и 
профессиональную этику по не обсуждению 
и не разглашению доверенных детьми тайн. 

Таким образом, использование фокус-
группы среди детей является перспективным 
и информативным методом сбора социоло-
гической информации. Методологическими 
основами использования качественных мето-
дов исследования детского сообщества, в ча-
стности метода фокус-группы, является ор-
ганический и гармоничный синтез опреде-
ленных теорий микросоциологии (интерпре-
тативная (понимающая) социология, симво-
лический интеракционизм, феноменологиче-
ские и этнометодологические теории) и воз-
растных социально-психологических харак-
теристик и возможностей детей дошкольного 
возраста. Данный методологический базис 
формирует траекторию изучения общества 
от повседневного «жизненного мира» от-
дельных индивидов, личностей до конструи-
рования социального пространства, диффе-
ренциации, структуры, стратификации и со-
циальных отношений в обществе в целом. 
Подобного рода направление исследователь-
ской деятельности (от изучения и конструи-
рования жизни отдельного человека, ребенка, 
семьи к формированию благополучного об-
щества) отражает современный гуманистиче-
ский характер общественного развития. 
Вполне очевидно, что использованию метода 
фокус-группы среди детей принадлежит 
большое будущее. 
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Статья посвящена социологическому анализу использования социальных 
технологий на современном российском рынке управленческого консультиро-
вания. Предпринята попытка рассмотрения методологических и методиче-
ских основ проектирования социальных технологий управленческого консуль-
тирования в системе управления, что предусматривает анализ нормативных 
требований и ситуационных факторов, влияющих на процесс данного проек-
тирования. 

Автором предложена модель организационных изменений, учитывающая 
определение направленности и факторов изменений, стадии организационных 
изменений, принципы управления инновациями, методы управления организаци-
онными изменениями. Приводятся принципы, методы и подходы для построе-
ния социальной технологии управленческого консультирования, которыми руко-
водствуются субъекты социального управления. 
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The article is devoted to the sociological analysis of social technologies 
application in the modern Russian market of administrative consultation. The author 
of the paper makes an attempt to consider the methodological and methodical bases of 
designing of social administrative consultation technologies in a control system, 
which involves the analysis of regulatory requirements and situational factors 
influencing the designing process. 


