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Наблюдение – метод научного исследования, заключающийся в активном, систематическом, целенаправленном, 
планомерном и преднамеренном восприятии объекта, в ходе которого получается знание о внешних сторонах, 
свойствах и отношениях изучаемого объекта.

По степени формализованное выделяют неконтролируемое, или нестандартное, и контролируемое наблюдение. 
• В первом случае исследователь пользуется общим принципиальным планом; 
• Во втором события регистрируются по детально разработанной схеме: есть бланк для наблюдения, который 

заполняется наблюдателем, используются также кино– и фотодокументы (примером может служить наблюдение за 
участниками деловой игры, совещания, митинга и т. п.).

Наблюдение бывает включенным и не включенным. Преимущество включенных наблюдений заключается в том, что они 
обеспечивают исследователю наиболее яркие и непосредственные впечатления от наблюдаемой ситуации. В этом же 
состоит и основной недостаток: исследователь может потерять способность объективно оценивать ситуацию, 
слишком вживаться в роль соучастника событий. Важно, чтобы своим присутствием исследователь не вносил 
флуктуации в деятельность коллектива, не проявлял внешне повышенного интереса к происходящему, больше слушал 
и запоминал, не принимал чьей-либо стороны, не записывал свои наблюдения на виду.

Если наблюдение проводится вне научного учреждения, то оно называется полевым. Могут быть и лабораторные 
наблюдения, когда людей приглашают для беседы, деловой игры. Наблюдения могут быть одномоментными и 
систематическими.

Одномоментное наблюдение – наблюдение, в котором фиксируется одно явление или событие, происходящее в определенном месте и 
в определенное время, например, осуществляемое социологом не включенное наблюдение за митингом определенной политической партии 
или движения

Систематическое наблюдение - такой тип исследования, который проводится по четко определенному графику, с 
регулярной фиксацией заранее обусловленных признаков, ситуаций, процессов и действий. Оно позволяет выявить 
динамику изучаемых процессов и событий. Таковым, например, является изучение поведения людей на протяжении 
месяца или года (с определенным интервалом) при перемещении их на работу (с целью установления желательной 
ритмики движения транспорта) или у обменных пунктов (для определения реагирования населения на изменение курса 
валют)

Как самостоятельный способ исследования наблюдение может использоваться во время митингов, демонстраций.

Наблюдение



Метод анализа документов представляет собой систематическое изучение документов, направленное на получение 
информации, значимой для целей исследования. Документом в конкретном социологическом исследовании называют 
специально созданный автором(коммуникатором) материальный или виртуальный (компьютерные файлы)предмет, 
предназначенный для фиксации, передачи и хранения информации. Не являются документами предметы, которые не 
предназначены специально для передачи информации. Документальной в социологии называют любую 
информацию, фиксированную в печатном или рукописном тексте, на компьютере и любом ином носителе 
информации.

Документы одновременно содержат в себе два рода информации:
• информацию о фактах, событиях, результатах деятельности;
• авторскую позицию, оценку этих фактов, которая представлена в содержании документа, а также в его структуре, 

стиле, средствах выражения.

Основное назначение метода - извлечь содержащуюся в документе информацию об изучаемом объекте, зафиксировать 
ее в виде признаков (категорий анализа), определить ее надежность, достоверность, значимость для целей 
исследования, выработать с ее помощью объективные и субъективно-оценочные характеристики и показатели 
исследуемого процесса. Эти задачи, решаемые в процессе анализа документов, одновременно дают представление об 
этапах его применения.

Существуют определенные правила работы с документами, которые должен знать социолог:
• следует отделить факты от оценок в документе;
• необходимо проверить достоверность источника и информации из него;
• следует проверять выводы, полученные из информации, собранной методом анализа документов с помощью 

использования нескольких источников документальной информации, либо применяя другие методы сбора 
социологических данных.

Анализ документов



Опрос
Метод опроса представляет собой метод сбора социальной информации об изучаемом объекте в ходе 

непосредственного (в случае интервью) или опосредованного (при анкетировании) социально-
психологического общения социолога (или интервьюера) и опрашиваемого (называемого респондентом)путем 
регистрации ответов респондента на вопросы, заданные социологом, вытекающие из целей и задач КСИ. 
Таким образом, опрос — это метод, основанный на ответно-вопросной ситуации.

Основное назначение метода - получение информации о состоянии общественного, группового, индивидуального 
мнения, а также информации о фактах и событиях, отраженных в сознании опрашиваемого.

Основной областью применения опроса является изучение сферы сознания людей. Опрос также применяется в 
исследовании таких явлений и процессов, которые мало доступны непосредственному наблюдению. В 
качестве объекта исследования может выступать социальная общность, группа, коллектив или индивид. Если 
группа, коллектив или индивид выступают как данность, которую социолог может отобрать для изучения, то 
социальная общность формируется самим социологом.

Необходимо учитывать, что данные опроса в любом случае выражают лишь субъективное мнение опрошенных. Из 
этого факта вытекают ограничения в применении данного метода. Выводы из полученной в ходе опроса 
информации нуждаются в сопоставлении с данными, полученными другими методами, которые 
характеризуют объективное состояние изучаемых явлений. Необходим учет смещений, связанных с 
особенностями отражения социальной жизни в сознании индивидов, социальных групп, выступающих в 
качестве респондентов.

В зависимости от ролевых позиций того, кто опрашивает (исследователя) и того, кто отвечает (респондента) 
выделяют две разновидности опроса-анкетный опрос и интервью. Несколько особняком стоит метод 
экспертного опроса. Основание выделения этого вида — качество респондентов.



Социальный эксперимент
Эксперимент — специфический метод, основанный на контролируемом взаимодействии исследователя с 

исследуемым объектом в заранее заданных условиях. В эксперименте можно получить информацию в 
искусственно созданной обстановке, что отличает этот метод от обычного наблюдения.

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 
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.



Социальный эксперимент
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 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.


