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Введение

Цель: изучение  соответствующей  темы,  также  получение 

теоретических знаний.

Задачи:

1. Сделать смысловой правильный отчет по данной теме

2. Изучить понятие эксперимента в социологии

3. Изучить методику проведения эксперимента в социологии

4. Сделать выводы по проделанной работе

5. Оформить источники, которые использовались в работе

К  числу  самых  своеобразных  и  трудноосваиваемых  методов  сбора 

социологической информации относится эксперимент.  Эксперимент — это 

опытное  исследование  воздействия  отдельного  фактора  (или  нескольких 

факторов) на интересующую исследователя переменную. Экспериментальное 

исследование строится в соответствии с правилами индуктивного вывода о 

наличии  причинно-следственной  связи  между  событиями,  во-первых, 

демонстрируя  регулярный  характер  появления  события-«отклика»  после 

предшествующего по времени события-воздействия и, во-вторых, исключая 

посредством  особых  приемов  экспериментальной  изоляции  и  контроля 

альтернативные объяснения появления «отклика» с помощью посторонних 

влияний  и  конкурирующих  каузальных  гипотез.  Соответственно  данные 

экспериментального  исследования  представляют  собой  наилучшее 

приближение  к  модели  статистического  вывода  о  наличии  причинной 

взаимосвязи  между  воздействием  и  «откликом»  или,  в  более  привычных 

терминах, между независимой и зависимой переменными.

Выражение  «социальное  экспериментирование»  появилось  в  первой 

половине  XIX  в.  Французский  социолог  Огюст  Конт  применил  его  в 
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отношении  к  природным  нарушениям  социального  порядка,  таким,  как 

лавины  и  наводнения.  Выражение  «социальный  эксперимент»  было 

метафорой, заимствованной из естественных наук для описания тех событий, 

которые нарушают нормальное состояние дел. Метафора эта означала, что 

наблюдение нарушающих нормальный порядок событий может пролить свет 

на естественное состояние общества. При этом ни в коем случае не имелось в 

виду,  что  исследователи  должны  проводить  такие  разрушительные 

социальные  эксперименты.  Таким  образом,  выражение  «социальное 

экспериментирование»  не  подразумевало  еще  никаких  специальных 

методологических правил.

В 1917 г. американский социолог Ф. С. Чейпин опубликовал две статьи, 

в  которых  утверждал,  что  это  выражение  означает  «преднамеренное 

вмешательство  одних  людей  в  группы  других  людей».  Кроме  того 

социальный  эксперимент  должен  быть  научным,  т.  е.  в  нем  должны 

варьироваться  одни  причины  при  неизменных  других  факторах.  Чейпин, 

однако, признавал, что пока этого сделать не удалось.  Он считал, что и в 

будущем  вряд  ли  будет  возможно  контролировать  все  условия,  вроде 

расовых различий, политических взглядов и жизненных стандартов.
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Основная часть

1. Понятие эксперимента в социологии

Эксперимент в социологии - это метод сбора и анализа эмпирических 

данных, направленный на проверку гипотез относительно причинных связей 

между  социальными  явлениями.  В  реальном  эксперименте  эта  проверка 

проводится  путем  вмешательства  экспериментатора  в  естественный  ход 

событий:  он  создает  или  находит  определенную  ситуацию,  приводит  в 

действие гипотетическую причину и наблюдает за изменениями в ситуации, 

фиксирует их соответствие или несоответствие выдвинутой гипотезе.

Гипотеза - это предполагаемая модель рассматриваемого явления. На 

основе этой модели изучаемое явление описывается как система переменных, 

среди  которых  выделяется  независимая  переменная  (экспериментальный 

фактор),  подчиненная  управлению  экспериментатором  в  выступающая  в 

качестве  гипотетической  причины  определенных  изменений  в  зависимой 

переменной.  Не  экспериментальными  переменными  являются  свойства  и 

отношения,  имеющие  существенное  значение  для  изучаемого  явления,  но 

поскольку их влияние в данном эксперименте не исследуется, они должны 

быть нейтрализованы (изолированы или установлены постоянными).

Основными признаками социального эксперимента являются:

 активное  вмешательство  исследователя  в  систему  изучаемых 

явлений;

 планомерное  введение  относительно  изолированного 

экспериментального  фактора,  его  вариация,  возможная  комбинация  с 

другими факторами;

 планомерный  контроль  за  всеми  существенными 

детерминирующими факторами;
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 эффекты  изменения  зависимых  переменных  должны  быть 

измерены  и  однозначно  сведены  к  влиянию  независимых  переменных 

(экспериментального фактора).

Структура  социального  эксперимента  может  быть  представлена 

следующим образом:

 Экспериментатор.  Это  обычно  исследователь  или  группа 

исследователей, которые разрабатывают и проводят эксперимент.

 Экспериментальный  фактор  (или  независимая  переменная)  - 

условие или система условий,  которые вводятся социологом.  Независимая 

переменная  должна  быть,  во-первых,  управляемой,  т.е.  ее  направление  и 

интенсивность действия должны находиться в соответствии с программными 

установками;  во-вторых,  контролируемой,  если  ее  качественные  и 

количественные  характеристики  раскрываются  в  пределах  программы 

эксперимента.

 Экспериментальная  ситуация  -  ситуация,  которая  создается  в 

соответствии с программой исследования для проведения эксперимента.  В 

условия  экспериментальной  ситуации  не  включается  экспериментальный 

фактор.

 Экспериментальный  объект  -  это  группа  лиц,  согласившихся 

участвовать в экспериментальном исследовании

Социологический  эксперимент  в  корне  отличается  от  естественно-

научного.  Особенностью последнего  является  то,  что  объектом выступает 

материальный  мир,  исследуемый  с  помощью  определенного  прибора  или 

инструмента,  т.е.  экспериментатор,  говоря  словами  Г.  Гегеля,  «действует 

против  природы с  помощью самой  природы»,  тогда  как  социологический 

эксперимент  -  это  совместная  деятельность  испытуемых  и  социолога, 

направленная на исследование какой-либо особенности личности, группы.

Данный  метод  применяется  при  проверке  гипотез  относительно 

причинных связей между социальными явлениями. При этом сравниваются 

два  сложных  явления,  различающиеся  тем,  что  в  первом  присутствует 
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некоторая гипотетическая причина, а во втором она отсутствует. Если под 

воздействием  экспериментатора  в  первом  наблюдается  изменение,  а  во 

втором  -  нет,  то  гипотеза  считается  доказанной.  Экспериментальное 

исследование  в  социологии  отличается  от  методов  других  наук  тем,  что 

экспериментатор  активно  манипулирует  независимой  переменной.  Если  в 

применении не  экспериментальных методов,  как  правило,  все  группы для 

исследователя равноценны, то в эксперименте обычно участвуют основная и 

контрольная группы испытуемых.

Вследствие  разного  уровня  разработанности  той  или  иной  научной 

проблемы  и  недостатка  информации  о  связи  зависимой  и  независимой 

переменных выделяют два основных типа экспериментов:

 исследовательский,  который  проводится  в  том  случае,  когда 

неясна  причинная  связь  между  зависимой  и  независимой  переменными  и 

эксперимент направлен на проверку гипотезы о наличии причинной связи 

между двумя явлениями;

 подтверждающий,  который  проводится,  если  связь  выяснена 

заранее и выдвигается гипотеза о содержании связи. Тогда в эксперименте 

эта связь раскрывается и уточняется.

Так,  при  выяснении  причин  социальной  напряженности  в 

определенном  городе  выдвигаются  такие  возможные  гипотезы:  низкие 

доходы  населения,  социальная  поляризация,  непрофессионализм 

администрации, коррупция, негативное воздействие СМИ и т.д. Каждая из 

них требует проверки, хотя и представляется вполне обоснованной.

Экспериментатор  обязан  располагать  необходимой  информацией  по 

изучаемой  проблеме.  После  формулировки  проблемы  определяются 

ключевые  понятия,  содержащиеся  в  специальной  научной  литературе  и 

социологических словарях. При работе с литературой не только уточняется 

проблема,  но  и  вырисовывается  план  исследования,  возникают  новые 

гипотезы. Далее определяются переменные в терминах экспериментальной 
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процедуры;  в  первую  очередь  выделяются  внешние  переменные,  которые 

могут существенно повлиять на зависимую переменную.

Отбор испытуемых должен отвечать требованию репрезентативности, 

т.е.  производиться  с  учетом  характеристики  генеральной  совокупности, 

иначе говоря,  состав экспериментальной группы должен моделировать эту 

совокупность, поскольку выводы, получаемые в результате экспериментов, 

распространяются на население в целом.

Кроме  того,  испытуемые  должны  быть  распределены  по 

экспериментальной  и  контрольной  подгруппам  так,  чтобы  они  были 

эквивалентными.

Исследователь экспериментально воздействует на первую группу, а в 

контрольной  группе  воздействие  отсутствует.  В  результате  полученное 

различие можно отнести к независимой переменной.

Предположим, исследователь выдвинул гипотезу, что в данном городе 

воздействие  СМИ  приводит  к  росту  социальной  напряженности.  Но  что 

является причиной, а что следствием? Возможно, социальная напряженность 

сама влияет на характер передач телевидения и публикаций «тревожащих» 

статей  в  местной  печати.  В  данном  случае  социолог  может  провести 

эксперимент с целью выяснить эту причинно-следственную связь.

Так,  для  экспериментальной  группы  можно  контролировать 

(уменьшать  или  увеличивать)  число  передач  с  избыточной  «негативной» 

информацией,  менять  факторы  воздействия  с  тем,  чтобы  узнать,  как  эти 

факторы раздельно или в совокупности влияют на людей, т.е. исследователь 

манипулирует  одной  или  двумя  независимыми  переменными,  стараясь 

сохранить все остальные неизменными .

Таким  образом,  под  социологическим  экспериментом  следует 

понимать  метод  сбора  и  анализа  данных,  позволяющий  осуществить 

проверку  гипотез  о  наличии  или  отсутствии  причинных  связей  между 

социальными явлениями.  Для  этого  исследователь  активно вмешивается  в 
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естественный  ход  событий:  создает  в  изучаемой  группе  искусственные 

условия и планомерно контролирует их.

Полученная  в  ходе  эксперимента  информация  об  изменении 

показателей  изучаемого  объекта  способствует  уточнению,  опровержению 

или подтверждению исходной гипотезы исследования. Экспериментальный 

метод позволяет получать достоверные результаты, которые можно успешно 

применять  в  практической  деятельности,  например  для  повышения 

эффективности  функционирования  социальных  групп,  организаций, 

институтов.  Однако  в  процессе  применения  экспериментального  метода 

важно  учитывать  не  только  достоверность  данных,  но  и  моральные  и 

правовые  нормы,  а  также  интересы  и  стремления  людей,  участвующих  в 

исследовании. 

Обычно (в реальном эксперименте) эта проверка производится путем 

вмешательства  экспериментатора  в  естественный ход событий:  он  создает 

или  изыскивает  определенную  ситуацию,  приводит  в  действие 

гипотетически. Причину и наблюдает за изменениями в ситуации, фиксирует 

их соответствие или несоответствие предположениям. 

Эксперимент  основывается  на  разработке  определенной 

гипотетической модели рассматриваемого явления. В последнем выявляются 

основные взаимосвязанные параметры и их связи с другими явлениями. На 

основе этой модели изучаемое явление описывается как система переменных, 

среди  которых  выделяются  независимая  переменная  (экспериментальный 

фактор),  подчиненная  управлению  экспериментатором  и  выступающая  в 

качестве  гипотетической  причины  определенных  изменений  в  зависимой 

переменной.  Не  экспериментальными  переменными  являются  свойства  и 

отношения, имеющие существенное значение для изучаемого явления, но т.к. 

их  влияние  в  данном  эксперименте  не  исследуется,  оно  должно  быть 

нейтрализовано (изолировано или поддержано константным).
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2. Методика проведения эксперимента

Одним из хорошо известных в социологии методов сбора первичной 

информации  является  социальный  эксперимент.  Основной  задачей  его 

применения  является  необходимость  практического  апробирования 

теоретически  установленных  причинно-следственных  закономерностей. 

Вместе  с  тем,  эксперимент  следует  рассматривать  как  метод  проверки 

научной  гипотезы.  В  данном  случае  цель  социального  эксперимента 

заключается в выявлении устойчивой реальной закономерности в виде четко 

выраженной  причинно-следственной  взаимозависимости  признаков 

социальных объектов.

Наиболее  полное  определение  эксперимента  дано  в  «Рабочей  книге 

социолога»: «Эксперимент в социологии - это способ получения информации 

о количественном и качественном изменении показательной деятельности и 

поведении объекта в результате воздействия на него некоторых управляемых 

и контролируемых факторов».

Необходимость  применения  социального  эксперимента  возникает 

тогда,  когда  нужно  решить  задачи,  связанные  с  реакцией  какой-либо 

социальной группы на вводимые внутренние или внешние факторы, если эти 

задачи не могут быть решены другим путем.

Общая  логика  эксперимента  заключается  в  том,  чтобы при  помощи 

выбора некоторой экспериментальной группы (или групп) и помещения ее в 

необычную экспериментальную ситуацию (под воздействием определенного 

фактора)  проследить  направление,  величину  и  устойчивость  изменения 

интересующих  социолога  характеристик,  которые  называются 

контрольными.

Самое  главное  в  социальном  эксперименте  -  создание 

соответствующих  условий  (имеется  в  виду  оптимальный  выбор 

экспериментальных  факторов).  В  качестве  контрольных  выбираются 

факторы  (характеристики),  самые  важные  с  точки  зрения  изучаемой 
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проблемы, создания экспериментальной ситуации. В свою очередь изменение 

контрольных  характеристик  должно  зависеть  от  тех  характеристик 

экспериментальной  группы,  которые  вводятся  или  изменяются  самим 

исследователем.  Такие  характеристики  называются  факторными. 

Характеристики,  не  имеющие  значения,  с  точки  зрения  решения  задач 

исследования, называются нейтральными.

Виды эксперимента и методы отбора экспериментальных групп

Эксперименты  различаются  как  по  характеру  экспериментальной 

ситуации, так и по логической структуре.

По  характеру  экспериментальной  ситуации  эксперименты 

подразделяются на полевые (объект находится в привычных, естественных 

условиях) и лабораторные (искусственное формирование групп, помещение 

их в специально создаваемые условия),

По логической структуре доказательства гипотез различают линейный 

и параллельный эксперименты.

При линейном эксперименте анализу подвергается одна и та же группа, 

являющейся  и  контрольной  (в  первоначальном  состоянии),  и 

экспериментальной (в состоянии после эксперимента).

В  параллельном эксперименте  одновременно  участвуют  две  группы: 

контрольная  и  экспериментальная.  Их  состав  должен  быть  одинаков  по 

контрольным  и  нейтральным  характеристикам,  причем,  характеристики  в 

контрольной  группе  остаются  постоянными,  а  в  экспериментальной  - 

изменяются. По окончании эксперимента контрольные характеристики двух 

групп  сравниваются.  Затем  делаются  заключения  о  причинах  и  объемах 

положительных или отрицательных изменений в объекте исследования.
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Сама логика построения и осуществления социального эксперимента 

может быть представлена следующей структурой:

 Определение цели эксперимента.

 Выбор объекта (контрольной и экспериментальной групп).

 Определение предмета исследования.

 Выбор контрольных, факторных и нейтральных признаков.

 Определение  условий  эксперимента  и  создание 

экспериментальной группы.

 Определение задач.

 Выбор способов контроля протекания эксперимента.

 Определение методов проверки эффективности эксперимента.

Логика  эксперимента  всегда  подчинена  поиску  причин,  характера 

изменения интересующего исследователя социального явления или процесса.

Типологизация социальных экспериментов представлена в таблице 1.

Таблица 1 Типы социальных экспериментов

Основные деления Типы

I. Специфика задач. 1.Научно-исследовательские; 
2.Практические.

II. Характер экспериментальной ситуации. 1.Полевые; 2.Лабораторные.

III. Логическая структура доказательства гипотезы. 1.Параллельные; 
2.Последовательные.

IV. Характер объекта. 1.Социальный; 
2.Педагогический; 
3.Экономический и т.д.

Классификация экспериментов

В социальных науках эксперименты подразделяются на:

Лабораторный эксперимент — методическая стратегия, направленная 

на  моделирование  деятельности  индивида  в  специальных  условиях.  Он 
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основан  на  создании  искусственных  ситуаций,  позволяющих  изменять 

контролируемые  переменные  и  следить  за  сопутствующими  изменениями 

зависимых  переменных.  Чаще  всего  такой  метод  требует  специального 

оснащения, а порой и применения технических приспособлений. Ведущим 

признаком  лабораторного  эксперимента  является  обеспечение 

воспроизводимости исследуемой характеристики и условий ее проявления. 

Требование  чистоты  получаемых  данных  вместе  с  тем  связано  и  с 

некоторыми  ограничениями:  в  искусственных  лабораторных  условиях 

практически невозможно моделировать реальные жизненные обстоятельства, 

только отдельные их фрагменты.

Лабораторный  эксперимент  содействует  глубокому  и  всестороннему 

изучению  психической  леятельности  людей.  В  лабораторных  условиях 

проводятся  обычно  coциально-психологические  и  психологические 

эксперименты.

Стэнфордский  тюремный  эксперимент  -  известный  психологический 

эксперимент, который был проведён в 1971 году американским психологом 

Филиппом  Зимбардо.  Эксперимент  представляет  собой  психологическое 

исследование  реакции  человека  на  ограничение  свободы,  на  условия 

тюремной жизни, и на влияние навязанной социальной роли на поведение.

Если  вы  даёте  человеку  власть  над  кем-то  беззащитным,  кем-то 

униженным, именно тогда абсолютная власть развращает абсолютно.

Добровольцы  играли  роли  охранников  и  заключенных  и  жили  в 

условной тюрьме, устроенной в корпусе кафедры психологии. Заключенные 

и охранники быстро приспособились к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, 

стали  возникать  по-настоящему  опасные  ситуации.  В  каждом  третьем 

охраннике  обнаружились  садистские  наклонности,  а  заключенные  были 

сильно морально травмированы, и двое раньше времени были исключены из 

эксперимента. Несмотря на очевидную потерю контроля над экспериментом, 

только один из 50 наблюдателей, Кристина Маслач, выступила против его 

продолжения. Зимбардо закончил эксперимент раньше времени.
13



Результаты  эксперимента  использовались  для  того,  чтобы 

продемонстрировать  восприимчивость  и  покорность  людей,  когда 

присутствует  оправдывающая  идеология,  поддержанная  обществом  и 

государством.  Также  их  использовали  в  качестве  иллюстрации  к  теории 

когнитивного диссонанса и влияния власти авторитетов.

Полевой эксперимент  проходит  в  естественных  для  изучаемого 

процесса  условиях.  Методика  этого  эксперимента  требует  подбо  ра 

контрольных  и  экспериментальных  групп  с  необходимым  на  бором 

переменных. При этом члены группы (испытуемые) могут быть осведомлены 

либо не осведомлены о том, что они участву ют в эксперименте. Решение об 

их осведомлении в каждом конк ретном случае зависит от того, насколько 

эта осведомленность может повлиять на ход эксперимент.

Полевые  эксперименты  по  упрощенной  схеме  часто  проводят 

журналисты.  На  время  замаскировавшись  под  представителей  какой-то 

социальной группы или профессии, например нищих, они выходят на улицу, 

спускаются  в  метро  или  заходят  в  обществен  ный  транспорт,  прося 

милостыню.  Главная  цель  —  посмотреть  реакцию  людей.  Они  получают 

прекрасную информацию что на зывается из первых рук.  В результате — 

публицистический очерк живыми красками реальных событий.

Истинные  эксперименты,  организованные  с  соблюдением  всех 

требований  научного  метода,  выработанных  естествознанием  (про  грамма 

исследования,  выдвижение  гипотез  о  причинно-следственных  связях, 

зависимых  и  независимых  переменных,  статистический  под  бор 

экспериментальной и контрольной групп, ученые не проводят контроль над 

всеми  факторами,  которые  влияют  на  конечный  резуль  тат,  и  тд.), 

встречаются в  социальных науках достаточно редко.  Ка кое-либо правило 

обязательно  нарушается  или  полностью  не  выпол  няется.  Оправдываясь, 
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социальные  ученые  кивают  на  сложность  пред  мета  своей  науки, 

вмешательство человеческого фактора и множество других причин, которые 

отсутствуют, скажем, в физике.

Гораздо  чаще в  социальных науках  применяется  квазиэкспери мент. 

Его  считают  чем-то  противоположным  истинному  экспери  менту15.  В 

квазиэкспериментах нарушаются все мыслимые и немыс лимые требования 

научного  метода,  а  именно  отсутствует  програм  ма  исследования,  не 

выдвигаются  гипотезы и  переменные,не  создаются  два  обязательных типа 

группы  и  т.д.,  тем  не  менее  экспе  римент  считается  проведенным16.  От 

эксперимента в подобной про цедуре порою остается одно — воздействие 

субъекта на объект, из менение социальной среды.

Натурный  эксперимент сильно  отличается  от  истинного  и  квази-

экспериментов.  Во  втором  случае  любое  вмешательство  устраивается 

ученым, в первом оно происходит естественно. К натурным относятся такие 

случаи: а) часть жителей решила уехать из деревни в город, а часть остаться; 

б) в некоторые деревни в данном регионе провели электричество, а в другие 

нет; в) часть представителей национального меньшинства посещает школы 

для представителей среднего класса, а часть обучается в резервации. Любая 

из этих ситуаций может стать объектом натурного эксперимента, в ходе кото-

рого изучаются аспекты поведении людей. В таких случаях нельзя провести 

претест,  измерить  независимые  переменные  до  начала  вмешательства. 

Ученый  теоретически  или  по  вторичным  источникам  мысленно 

восстанавливает  исходные  условия,  затем  изучает  ход  эксперимента  и 

последствия.  Часто  он  лишь  застает  последние,  а  все  другое  приходится 

реконструировать по опросам респондентов.

Линейный эксперимент проводится без контрольных групп и основан 

на  сравнении  состояния  контролируемых  и  зависимых  переменных  до  и 

после  экспериментального  воздействия.  Он  отличается  тем,  что  анализу 
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подвергается  одна  и  та  же  группа,  являющаяся  и  контрольной  (ее  пер-

воначальное состояние), и экспериментальной (ее состояние после изменения 

одной  или  нескольких  характеристик).  Иными  словами,  еще  до  начала 

эксперимента  четко  фиксируются  все  контрольные,  факторные  и 

нейтральные  характеристики  объекта.  После  этого  изменяются  факторные 

характеристики группы (или условия ее функционирования), и по истечении 

определенного,  заранее  заданного  времени  вновь  измеряется  состояние 

объекта  по  его  контрольным  характеристикам.  Очень  важно,  чтобы  в 

процессе  линейного эксперимента  было исключено воздействие на  объект 

анализа мешающих факторов.

Параллельный эксперимент  предполагает  использование  конт-

рольных групп, в которых состояние независимых и зависимых переменных 

измеряется  параллельно  с  их  состоянием  в  экспериментальной  группе, 

причем  экспериментальные  воздействия  в  контрольной  группе  не 

производятся. Состав групп должен быть идентичен по всем контрольным, а 

также по нейтральным характеристикам, которые могут повлиять на исход 

эксперимента (в первую очередь это социально-демографические признаки). 

Характеристики контрольной группы остаются постоянными в течение всего 

периода  эксперимента,  а  экспериментальной  —  изменяются.  По  итогам 

эксперимента  контрольные  характеристики  двух  групп  сравниваются  и 

делается вывод о причинах и величине произошедших изменений.

В зависимости от активности экспериментатора различают активные и 

пассивные  эксперименты.  Первый  предусматривает  целенаправленное 

изменение  изучаемой  ситуации  за  счет  введения  контролируемой 

переменной,  являющейся  гипотетической  причиной  состояния  зависимой 

переменной. Экспериментатор прибегает к управленческому воздействию на 

изучаемый объект: вводятся новая форма оплаты труда, скользящий график 

выходных дней,  система контроля качества и т.д.  Пассивный эксперимент 
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характеризуется подбором в естественных условиях объектов, обладающих 

нужным экспериментатору сочетанием переменных.

Естественный эксперимент  —  экспериментальная  стратегия,  раз 

работанная А.Ф. Лазурским в 1910 г. Характеризуется тем, что про водится в 

условиях, близких к обычной деятельности испытуемо го, который не знает, 

что участвует в  исследовании.  За  счет этого достигается большая чистота 

эксперимента.  Основными  методами  являются  наблюдение  и  беседа  с 

испытуемым,  результаты  чего  обрабатываются  качественно.  Такой 

эксперимент сочетает в себе положительные стороны метода наблюдения и 

лабораторного  эксперимента.  Здесь  сохраняется  естественность  условий 

наблюдения и вводится точность эксперимента.

Обучающий эксперимент  —  форма  естественного  эксперимента, 

который  характеризуется  тем,  что  изучение  тех  или  иных  психических 

процессов происходит при их целенаправленном формировании. С помощью 

данного метода выявляется не столько наличное состояние знаний, умений, 

навыков, сколько особенности их становления.

В  его  рамках  испытуемому  сначала  предлагается  самостоятельно 

овладеть новым действием или новым знанием (например, сформулировать 

закономерность),  затем,  если  это  не  удалось,  ему  оказывается  строго 

регламентированная и  индивидуализированная помощь.  Весь  этот  процесс 

сопровождается  констатирующим  экспериментом,  благодаря  которому 

удается установить различие начального,  актуального уровня и конечного, 

соответствующего зоне ближайшего развития.

Производственный эксперимент  —  естественный  эксперимент, 

осуществляющийся  в  обычных для  испытуемого  условиях  его  труда.  При 

этом о проведении производственного эксперимента сам работник может и 

не  знать.  В  других  же  случаях  он  становится  активным  участником 
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эксперимента,  что  важно,  например,  при  изменении  структуры  трудовой 

деятельности.

Выравнивание условий эксперимента

Выравнивание условий относится ко всем объектам,  участвующим в 

опытах: экспериментальным и контрольным. Возможны эксперименты и без 

контрольного объекта, повторяющиеся несколько раз. Тогда выравниванию 

подлежат условия экспериментальных объектов в каждой серии опытов.

Прежде  чем  приступить  к  выравниванию  условий,  надо  выделить 

характеристики, предположительно влияющие на ожидаемое следствие. Это 

требует  предварительного  анализа  проблемы  при  разработке  программы 

исследования.  Все  эти  характеристики  потенциально  представляют  собой 

экспериментальные переменные. Но в каждом отдельном опыте проверяется 

воздействие только одного из выделенных факторов, а остальные подлежат 

выравниванию.

В  первую  очередь  выравнивают  основные  параметры  общей 

социальной  ситуации,  такие,  как  тип  поселения,  отрасль  производства, 

этническая и культурная среда, временной интервал и другие особенности, 

равноприложимые ко всем объектам изучаемого процесса.

Основные  приемы  выравнивания  индивидуальных  характеристик  в 

случае, когда единицы наблюдения - индивиды, следующие.

Точечное выравнивание  применяют  в  опытах  с  малыми  группами. 

Процедура  сводится  к  подбору  индивидов  в  подлежащих  выравниванию 

группах  по  единым  признакам,  выделенным  как  существенные,  таким, 

например,  как:  а)  возраст;  б)  семейное  положение;  в)  пол;  г)  постоянное 

место  жительства  и  т.д.  Тогда  при  выравнивании  в  экспериментальной  и 

контрольной  группах  каждому  индивиду  в  первой  группе  должен  быть 
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найден аналог во второй:  Иванову,  студенту 3 курса,  20 лет,  неженатому, 

иногороднему должен соответствовать Петров с точно такими же данными. 

Такой способ эффективен для малочисленных групп, поэтому применяется, 

как  правило,  в  лабораторных  экспериментах  и  крайне  редко  -  в  полевых 

исследованиях.

Частотное выравнивание  предполагает  сопоставление  существенных 

признаков  в  опытной  и  контрольной  группах  в  пропорциях,  средних 

величинах и т.д., в соответствии с аналогичными показателями генеральной 

совокупности.

При  этом  возникает  опасность,  что  может  быть  разное  сочетание 

значений  выделенных  признаков  в  опытной  и  контрольной  группах, 

отличающееся  и  от  их  распределения  в  генеральной  совокупности. 

Например, если в качестве опытной и контрольной групп берутся, допустим, 

по  одной  группе  юридического  и  бухгалтерского  факультетов,  то  в  них 

может  быть  разное  соотношение  мужчин  и  женщин,  или  городских  и 

иногородних,  отличающееся  от  распределения  этих  параметров  во  всей 

генеральной совокупности, т.е. среди всех студентов академии.

Выравнивание  по  квоте,  применяемое  часто  в  больших  выборках, 

позволяет  устранить  недостатки  предыдущего  метода.  В  этом  случае 

сопоставляют группы по пропорциональному представительству признаков, 

взятых в жестких сочетаниях (квотах).

Случайно-механическое выравнивание  используется  при  массовых 

экспериментах, на крупных объектах, когда отбор индивидов производится 

по  правилам случайной  бесповторной  выборки.  Однако  данный прием не 

годится для небольших групп.

Используя  значительное  число  экспериментальных  и  контрольных 

объектов  или  проводя  многочисленные  эксперименты,  рандомизация 
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позволяет "гасить" влияние неконтролируемых (фоновых) воздействий, если 

они  не  являются  систематическими.  Тогда  экспериментальный  эффект 

оценивается  обычным  исчислением  значимости  средних  по  критериям 

состояния  "до  -  после"  на  экспериментальных и  контрольных объектах,  а 

степень значимости выявленных закономерностей определяется с помощью 

корреляционного анализа.

Довольно  плодотворным  методом  социологического  исследования 

может  быть  мысленный  эксперимент,  или  квазиэксперимент.  Своеобразие 

его в том, что вместо манипуляций с реальными объектами мы оперируем с 

информацией о совершившихся событиях.

Программа и инструментарий эксперимента

Программа  эксперимента  представляет  собой  описание 

экспериментально проверяемой гипотезы и процедур ее проверки (системы 

переменных,  экспериментального  фактора,  ситуации  (условий) 

эксперимента,  экспериментальной  и  контрольной  групп,  инструментария 

эксперимента).

В инструментарий эксперимента входят протокол, дневник и карточка 

наблюдения.

Главным  результирующим  документом  экспериментального  метода 

является  протокол  эксперимента,  в  котором  должны  быть  отражены 

следующие позиции:

 Наименование темы эксперимента.

 Точное время и место его проведения.

 Четкая формулировка проверяемой гипотезы.

 Содержание экспериментального фактора.

 Характеристика зависимых переменных и их индикаторов.

 Сущностное описание экспериментальной группы.
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 Характеристика контрольной группы и принципов ее отбора

 Описание экспериментальной ситуации.

 Характеристика условий эксперимента.

 Ход эксперимента, т.е. его обстановка:

А) до введения экспериментального фактора;

Б) в процессе его ввода;

В) после его введения;

Г) после окончания эксперимента.

 Оценка  чистоты  эксперимента  и  использованного 

инструментария.

 Заключение о достоверности гипотезы.

 Прочие выводы.

 Данные о составителях протокола и степени их согласия.

 Дата подписания протокола.

Поскольку экспериментальный метод сложнее других, зачастую в его 

применении  допускаются  ошибки.  Назовем  некоторые,  наиболее 

распространенные:

 Эксперимент  проводится  для  получения  информации,  которая 

может быть получена иными, более простыми способами.

 За эксперимент выдается включенное или стандартизированное 

не включенное наблюдение.

 Нет  органической  связи  проведенного  эксперимента  с  целью, 

задачами и гипотезами исследования.

 Допущена  двусмысленность  или  иная  существенная  значимая 

неточность  в  формулировке  гипотезы,  вынесенной  на  экспериментальную 

проверку.

 Неправильно  построена  теоретическая  система  переменных, 

перепутаны причины и следствия.
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 Экспериментальный  фактор  (независимая  переменная)  выбран 

произвольно,  без  учета  того,  что  он  должен  играть  роль  детерминанты и 

поддаваться управлению со стороны исследователя.

 Независимая  и  зависимая  переменные  не  нашли  адекватного 

отражения в эмпирических индикаторах.

22



Заключение

Эксперимент —  это  метод,  обеспечивающий  наилучшие 

эмпирические  данные  для  проверки  гипотез  о  наличии  причинной  связи 

между  явлениями,  а  также  самое  надежное  средство  решения  многих 

практических  задач,  связанных  с  оценкой  эффективности  социальных  и 

политических программ.

Многомерный  контролируемый  эксперимент  соответствует  самым 

строгим  стандартам  научного  вывода  и  незаменим  при  сравнении 

объяснительных  возможностей  разных  теорий.  В  некоторых  отношениях 

процедура экспериментальной проверки гипотез даже превосходит эталоны 

«традиционного  образа  науки»,  так  как  возникающая  при  планировании 

эксперимента  необходимость  в  формализации  теоретической  модели, 

операционализации переменных, определяющих «главный эффект», а также 

в нахождении инструментов контроля посторонних, смешивающих влияний, 

ведет не только к прояснению основной гипотезы, но и к анализу всех тех 

внешних  условий  и  факторов  окружения,  для  которых  соблюдаются 

постулируемые теорией соотношения (такой анализ призван гарантировать 

внешнюю  валидность  эксперимента).  Недостатки  экспериментального 

метода  являются  продолжением  его  достоинств.  Возникнув  в 

натуралистической  традиции  социологического  исследования, 

экспериментальный метод был изначально ориентирован на  лабораторный 

или  квазилабораторный  исследовательский  контекст,  высокий  уровень 

формализации проверяемых теорий и максимальные возможности измерения 

и  контроля  всех  существенных  переменных.  Кроме  того,  сторонники 

экспериментального метода с самого начала отдавали предпочтение скорее 

абстрактным и общим понятиям научной теории в ущерб специфическим и 

уникальным  понятиям,  используемым  при  описании  социального 

взаимодействия  его  непосредственными  участниками  или 
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«непрофессиональными»  наблюдателями.  Иными  словами,  эксперимент 

оказался методом, пригодным скорее для проверки наиболее «сложившихся» 

и развитых социологических и социально-психологических теорий, чем для 

поисковых  исследований,  направленных  на  выработку  адекватного 

теоретического  языка  и  формулировку  пробных  гипотез,  описывающих 

закономерности  естественного  протекания  социальных  процессов.  Кроме 

того,  следует  помнить  об  этических  проблемах,  иногда  возникающих при 

экспериментальном манипулировании переменными социального окружения.

В  заключение  отметим,  что  результаты  хороших  лабораторных 

экспериментов обладают высокой надежностью, однако они довольно далеки 

от реального мира.

Результаты полевых экспериментов в целом характеризуются большей 

близостью к реальному миру, однако это преимущество достигается ценой 

несколько  меньшей  надежности  и  большей  подверженности  всяческим 

смещениям.  Качество  данных,  получаемых  в  широкомасштабных 

социальных экспериментах,  далеко не всегда оправдывает их чрезвычайно 

высокую стоимость.
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