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Совокупность традиций, норм, ценностей, идеалов, обычаев, соци-
альных норм и образцов поведения, богатство форм и видов человече-
ской деятельности социологи относят к культуре. В.С. Степин опреде-
ляет культуру как «систему исторически развивающихся, надбиологи-
ческих программ человеческой деятельности, поведения и общения, 
выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жиз-
ни во всех ее основных проявлениях» [1]. Именно культура сохраняет, 
передает и создает формы деятельности, поведения и общения людей. 
Сложившиеся в ходе социального развития нормы, образцы и идеалы 
выступают регулятором поведения людей и поддерживаются системой 
морали и права. Составной частью и фактором развития права выступа-
ет правовая культура.

Правовая культура, являясь элементом духовной жизни общества, 
отражает качественное состояние его правовой жизни. Формируясь вме-
сте с государством, она аккумулировала в себе все достижения в области 
общественных правоотношений, законодательства, науки о государстве 
и праве. Состояние правовой культуры, ее содержание проявляются в 
поведении людей, уровне развития юриспруденции, структуре и компе-
тенции государственных учреждений, степени совершенства правовых 
актов. Это позволяет определить правовую культуру как «ценностно-
нормативную систему, включающую совокупность правовых знаний, 

плению морально-психологического климата в воинских коллективах, 
предупреждению конфликтов среди военнослужащих.
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К количественным методам относятся методы формализованных 
опросов (анкетные опросы и формализованные интервью), структури-
рованного наблюдения и контент-анализа документов. В основе этих 
методов высокая степень формализации, дедуктивный подход к анализу 
информации, выявление тенденций, большая выборка, репрезентатив-
ность данных и возможность их распространения на всю генеральную 
совокупность. В силу того, что методология и методика реализации ис-
следовательских работ с применением группы количественных методов 
системно описаны в современной научной социологической литературе 
[5–7], в рамках данной статьи мы более подробно остановимся на спе-
цифике применения именно качественных методов социологического 
исследования.

К качественным методам относятся методы неформализованных 
опросов (фокус-группы и глубинные интервью, нарративные интер-
вью), неформализованного наблюдения и традиционные методы анали-
за (изучения) документов. В основе этих методов низкая степень фор-
мализации, индуктивный подход к анализу информации, углубленное 
понимание исследуемой реальности в рамках отдельного случая, малая 
выборка и невозможность экстраполяции полученных результатов ис-
следования на всю генеральную совокупность.

Характерная особенность современного этапа развития социоло-
гии – возрастание интереса к качественным методам социологических 
исследований. Это связано как с акцентуацией внимания на изучении 
социальных объектов микроуровня, так и с осознанием разницы меж-
ду познавательными возможностями количественных и качественных 
методов сбора данных, ограниченности количественных методов при 
изучении редких социальных явлений, особых форм поведения и мо-
тивации людей.

Качественные методы социологического исследования преимуще-
ственно направлены на изучение субъективной стороны существования 
правовой культуры. Они сфокусированы на частном (индивидуально-
личном), особенном в описании целостной картины правовой культуры. 
Использование качественных методов эффективно при изучении свое-
образия отдельного случая в правовой культуре, формирования право-
вой культуры в периоды реформирования общественных отношений, 
а также новых явлений или процессов, происходящих в правовой куль-
туре и не имеющих массового распространения (например, исследова-
ние правовых субкультур).

Самыми распространенными качественными методами социологи-
ческих исследований выступают фокус-группы и глубинные интервью. 

убеждений, ценностей, ценностных ориентаций и установок индиви-
дов, социальных общностей и общества в целом, реализуемых в право-
вой деятельности и поведении» [2, с. 95]. Правовую культуру предла-
гается исследовать в трех аспектах: во-первых, как систему ценностей, 
мировоззренческих установок в области права, подкрепленных профес-
сиональными правовыми знаниями; во-вторых, как совокупность обще-
ственных мнений, оценок содержания и действия норм правовой систе-
мы в целом; в-третьих, как достигнутый уровень накопления, владения 
и пользования правовой информацией [3, с. 97]. Кроме того, правовая 
культура может быть изучена на уровне общества в целом, на уровне 
конкретных социальных общностей и на уровне индивида. На любом 
уровне правовая культура проявляет себя как нормативный ориентир 
правового поведения и формирует тот уровень правового сознания, ко-
торый необходим обществу.

С учетом важности формирования правовой культуры населения не-
обходимо проведение социологических исследований (как мониторин-
говых, так и лонгитюдных, а также институциализации специальной со-
циологической теории – социологии права) с целью диагностики уровня 
ее развития, направлений и способов ее совершенствования [2, 4].

Социологические исследования обозначенного проблемного поля 
позволяют выявить факторы, воздействующие на состояние правовой 
культуры, и определить тенденции ее развития. Также они создают базу 
данных для обоснования и реализации социальных проектов и программ 
по повышению правовой культуры населения, способствуют выработке 
практических рекомендаций по преодолению недостатков социальной 
практики в области правовых отношений, информированию населе-
ния по вопросам правовой культуры, формируют общественное мне-
ние и содействуют укреплению прогрессивного правового мышления 
и правового поведения. Использование результатов социологических 
исследований позволяет более глубоко изучить особенности правовой 
культуры, создает научную и информационную основу для принятия со-
ответствующих управленческих решений по ее развитию. 

Наряду с количественными характеристиками правовой культуры 
(например, тенденции ее развития, особенности текущего состояния) 
социологические исследования позволяют изучить ее качественную 
сторону (например, определить субъективную специфику формирова-
ния правовых ценностей определенных групп населения, субъективные 
причины нарушения тех или иных правовых норм и особенности право-
вой социализации). Таким образом, речь идет об использовании количе-
ственных и качественных методов социологического исследования.
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большие социальные общности. Участники фокус-группы отбираются 
на основе социально-демографических индикаторов или характеристик 
их поведения. Главное при отборе участников состоит в том, чтобы они 
были перспективными для обсуждения проблемы и однородными по 
какому-либо критерию, связанному с целями и задачами исследования. 

В силу того, что процесс фокус-групповой дискуссии всегда пред-
полагает аудио- и (или) видеозапись, обязательным условием является 
получение согласия участников на такую форму регистрации информа-
ции, а соблюдение полной ее анонимности обеспечивает подписание 
этического (информационного) согласия, в котором участники разреша-
ют использовать предоставленные сведения в научных целях с гаранти-
ей анонимности, полученной от исследователей. 

Глубинное интервью имеет целью изучение личного опыта, пере-
живаний, чувств конкретного человека относительно понимания, оцен-
ки состояния правовой культуры и самооценки. Интервью проводится 
в соответствии с заранее разработанным гайдом, порядок и тематика 
вопросов которого могут меняться по ходу интервью. Исследования с 
использованием глубинных интервью социологи проводят на малых вы-
борочных совокупностях, так как в центре внимания находится частное, 
субъективное, индивидуальное, особенное. Таким образом, глубинное 
интервью применяется тогда, когда исследователя интересует субъек-
тивный аспект реальных взаимодействий между структурами, социаль-
ными институтами и организациями в описании целостной картины со-
циальной практики в сфере правовых отношений. 

Глубинное интервью – это вид свободного, неструктурированного 
интервью, нацеленного на получение полной, глубоко личностной ин-
формации, которая ценна в силу своей уникальности, широты ассоциа-
ций. В этом случае социолог задает только тему беседы, а далее вы-
слушивает рассказ респондента без каких-либо вмешательств в него. 
Предполагается, что в ходе вольного изложения фактов и отношения к 
ним, переживаний и оценок в памяти респондента ассоциативно возни-
кают в первую очередь те моменты и эпизоды, которые важны для него, 
имеют наибольшую субъективную ценность. Регистрация результатов 
такого интервью предполагает аудиозапись или дословную запись по 
горячим следам, что означает необходимость получения разрешения на 
ее осуществление со стороны респондента и заключение этического со-
гласия. Анализ результатов глубинных интервью осуществляется по тем 
же принципам, что и анализ информации в фокус-группах.

Выбор глубинного интервью в качестве метода социологического 
исследования оправдан в следующих случаях: если изучаемая проблема 

Фокус-группа – опросный групповой метод сбора социологиче-
ской информации по заданной теме с участием модератора (ведущего), 
основанный на принципах групповой динамики. Используя этот метод, 
можно лучше понять мотивацию участников дискуссии, выявить раз-
нообразие мнений по изучаемой проблеме. Это дает возможность глуб-
же понять и объяснить поведение и мотивацию людей в правовом поле, 
определить особенности понимания права и отношение к нему, выявить 
идеи, которые могут быть полезны для разработки рекомендаций по по-
вышению уровня правовой культуры, а также уточнить данные, собран-
ные количественными методами.

С помощью фокус-групп можно определить проблемы, связанные с 
предметом исследования, и совместно найти пути их решения. 

Методика проведения фокус-групп предполагает составление гай-
да (опросника-инструментария) для групповой дискуссии. Он прин-
ципиально отличается от инструментария, используемого в опросных 
количественных методах. Здесь не обязательно строго придерживаться 
заданного набора вопросов, но модератор должен стимулировать дис-
куссию среди участников в рамках поставленной проблемы. 

При этом должны быть установлены рамки дискуссии, тема, круг и 
порядок обсуждаемых вопросов (от общего к частному). Предусматри-
вается возможность нарушения регламента групповой дискуссии с це-
лью получения уточнений, дополнений по обсуждаемой теме. Ценность 
метода состоит в групповой динамике, т. е. в атмосфере обсуждения, 
в которой каждый участник может свободно и без подготовки выска-
зывать свое мнение по обсуждаемой проблеме, что позволяет выявить 
новые и иногда неожиданные точки зрения. 

Подбор участников фокус-групп называется рекрутингом. Опти-
мальное число участников дискуссии – 7–9 человек, не знакомых друг с 
другом, а количество дискуссий определяется степенью насыщенности 
и повторяемости получаемой информации от группы к группе. 

Анализ и обобщение материалов социологических исследований с 
применением качественных методов происходит по совершенно иной 
схеме, нежели в исследованиях с применением количественных мето-
дов. В качественных социологических исследованиях работают с ма-
лыми выборками и даже с единственным, особым случаем, поэтому 
говорить о репрезентативности данных методологически неправильно. 
В качественных исследованиях невозможен статистический анализ, 
в них значимость данных не связана с размером выборки и не предпо-
лагает применения выборки в классическом понимании, так как задачей 
является понимание явления или проблемы, а не перенос выводов на 
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Современные информационные технологии и интернет проникают в 
жизнь отдельных граждан и всего общества. Складывается целый ком-
плекс общественных отношений, которые существуют не только в со-
циальной реальности, но и в цифровом пространстве.

Структурными элементами любого социального института явля-
ются, во-первых, социальные группы и социальные организации, удо-
влетворяющие те или иные общественные потребности; во-вторых, 
совокупность принятых норм, социальных ценностей и образцов по-
ведения; в-третьих, социальные ресурсы, используемые в деятельности 
института. К этим признакам социального института можно добавить 
еще один – общественно признанную миссию по удовлетворению об-
щественных потребностей. По мере развития информационного обще-

требует работы с экспертами как носителями особых знаний; изучаемая 
тема носит весьма личный характер; респонденты имеют особый ста-
тус, а также при изучении инновационных форм в области сложившихся 
правоотношений. Метод глубинного интервью применяется на неболь-
ших выборочных совокупностях, а для отбора респондентов использу-
ется метод снежного кома, когда интервьюируемого человека просят 
посоветовать кого-либо из своего окружения с набором определенных 
социально-демографических характеристик. 

Особенность глубинных интервью состоит в том, что они проводятся 
всегда индивидуально, лицом к лицу, что сводит к минимуму влияние мне-
ний других людей на ответы респондента. Кроме того, метод позволяет 
изучать мнения специфических категорий респондентов (например, пред-
ставителей правовых субкультур). Исследователь в ходе глубинного ин-
тервью может использовать визуальные материалы, проективные техники, 
что способствует получению более полных ответов, позволяет узнать не 
только мнение респондента по какому-либо вопросу, но и информацию об 
особенностях его личности в целом, что в конечном итоге может оказать 
существенную помощь при анализе материалов интервью. Однако необхо-
димо помнить, что качественные методы социологических исследований 
ориентируют на изучение состояния проблемного поля на микроуровне, 
а полученная информация не предполагает статистического анализа.

Вместе с тем качественные методы могут быть использованы в со-
четании с количественными, что позволяет сопоставлять информацию, 
полученную из разных источников, разными методами, и способствует 
обеспечению научной обоснованности и надежности выводов по ре-
зультатам социологических исследований. Применение количествен-
ных и качественных методов может значительно расширить исследова-
тельское поле правовой культуры.
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