
ные явления и процессы, избежать возможных ошибок и зна�

чительных материальных издержек.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. В чем заключается общая логика социального эксперимента?

2. Чем различаются полевой и лабораторный эксперименты?

3. Какие методические задачи необходимо решить при планировании

эксперимента?

4. Дайте общую характеристику методов отбора экспериментальных

групп.

5. Опишите логическую схему линейного эксперимента.

6. Как проводится параллельный эксперимент по методу единственного

сходства?

7. Опишите логическую схему параллельного эксперимента по методу

единственного различия.
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Сознание, собственно говоря, – это от�
ношение Я к какому�нибудь предмету, без�
различно, внутреннему или внешнему.

Г.В.Ф. Гегель

11.1. Общие положения

Изучение взаимоотношений различных групп

общества (этнических, политических, объединений по интере�

сам и т.д.), а также отношений между этими группами и соци�

альными институтами (органами власти, ассоциациями, сред�

ствами массовой коммуникации и др.) – одна из важнейших

задач прикладной социологии.

Различие интересов, ценностных ориентаций или миро�

воззренческих представлений выступает побудительным мо�

тивом массового поведения, не всегда принимающего соци�

ально благоприятную форму. Нежелательный исход удается

предотвратить только тогда, когда органы управления облада�

ют надежной информацией о «зародышевом» состоянии кон�

фликта. В свою очередь получить подобные сведения можно,
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Георг Вильгельм Фридрих Ге́гель
(нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831 – выдающийся немецкий классический философ, впервые изложивший в систематизированном виде диалектическую логику)



используя различные методы социологического измерения ус�

тановок тех групп населения, которые находятся в ситуации

социального противоречия, напряжения, конфликта.

Социальная установка – это ориентация человека на опре�

деленный социальный объект, предшествующая действию и

выражающая предрасположенность действовать определен�

ным образом относительно данного объекта1.

Будучи связанной с каким�то интересом, потребностью

личности или социальной группы, установка только тогда при�

обретает конкретную форму, направленность, когда осознан

объект интереса. Объективированная, приобретшая предмет�

ную форму потребность и есть установка, которая предопреде�

ляет характер удовлетворения потребности. Поскольку формы

удовлетворения разнообразны, одна и та же потребность может

составлять основу разных установок, мотивирующих различ�

ные формы поведения личности.

Н а п р и м е р, потребность подростков в самореализации

может принимать разнообразные, опосредованные установ�

кой формы – от социально благоприятных до социально не�

благоприятных: одни занимаются спортом, музыкой, коллек�

ционированием, туризмом и т.д., другие объединяются в деви�

антные группы.

Наряду с социальной оценкой содержания поведения при�

нята также методическая интерпретация направленности уста�

новки. Когда личность предпочитает объекты, установка ин�

терпретируется как направленная положительно, когда отвер�

гает их – как направленная отрицательно.

По социальному содержанию установка считается положи�

тельной, если и объект оценки, и установка личности имеют

одну и ту же направленность (например, одобрительное отно�

шение к экологическому движению, или осуждение злоупот�

ребления спиртными напитками), и отрицательной в против�

ном случае.

Если по своему социальному содержанию установка имеет

положительную направленность, она мотивирует созидатель�

ное действие, если отрицательную – разрушительное.
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Н а п р и м е р, положительная установка по отношению к

духовным ценностям прошлого стимулирует людей участво�

вать в движении за охрану памятников старины; отрицатель�

ная установка рабочих по отношению к административным

принципам управления производством и распределения при�

были может привести к такой крайней мере массового поведе�

ния, как забастовка.

Исследование установок методами прикладной социологии

важно именно для прогнозирования возможного поведения

масс, выявления степени остроты противоречия, конфликтно�

сти ситуаций, складывающихся в сфере политических, этни�

ческих, конфессиональных, экономических, экологических и

иных отношений.

Конструирование социологических шкал для измерения

социальных установок – процесс сложный и трудоемкий, тре�

бующий высокого профессионализма.

11.2. Шкала самооценки

Необходимость в точных и эффективных мето�

диках для изучения социальных явлений и процессов, порож�

денных изменениями или конфликтными ситуациями в обще�

ственной жизни, обусловила разработку правил конструирова�

ния наиболее известных шкал для измерения установок.

Шкала самооценки может быть сконструирована в форме

обычного вопроса на некоторой числовой оси с положитель�

ными и отрицательными градациями. Они обязательно распо�

лагаются симметрично и состоят из равного числа положи�

тельных и отрицательных оценок, разделенных нейтральной

позицией. В социологической практике чаще всего применя�

ется шкала самооценки с пятью позициями.

Н а п р и м е р: «Как вы относитесь к движению скинхе�

дов?»

1 – Полностью солидарен с идеями этого движения.

2 – В целом положительно, хотя не во всем с ними согласен.

3 – С безразличием.

4 – В их деятельности больше отрицательного, чем положи�

тельного.

5 – Считаю их деятельность очень вредной.
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Первые две позиции фиксируют соответствующую степень

положительной установки, последние две – отрицательной.

«Нулевая» позиция (безразличие) может интерпретироваться

двояко: либо как «нейтральное состояние», либо просто как

разделительная граница между положительной и отрицатель�

ной установками.

Шкала самооценки имеет вид числовой оси с положитель�

ными и отрицательными градациями. Число градаций, распо�

ложенных симметрично относительно точки 0, специально не

ограничивается. Однако наиболее оптимальной считается

шкала, включающая 21 деление. Н а п р и м е р: «Обозначьте,

пожалуйста, ваше отношение к частной собственности на

сырьевые ресурсы государства, обведя кружком соответствую�

щую позицию на числовой оси»:

Основной недостаток шкалы самооценки – высокая сте�

пень ее субъективности. Дело в том, что респонденты, обла�

дающие разной степенью интенсивности1 установок, вполне

могут отметить одну и ту же позицию на шкале измерения, а

обладающие одинаковой интенсивностью установки – разные

позиции.

Сложность конструирования других видов шкал измерения

установок связана с попыткой избежать подобной субъектив�

ности оценок (самооценок), а также обосновать равенство ин�

тервалов между позициями шкалы. Без этого математические

операции с первичной информацией весьма условны и могут

привести к большим погрешностям.

11.3. Шкала ранжирования

Данная шкала характеризуется тем, что полу�

ченные с ее помощью результаты измерения установок анали�

зируются по правилам для ранговых шкал.
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менально, прекрасно, очень, чрезмерно, никак, плохо, отвратительно и др.
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Наиболее простой прием измерения установок по прави�

лам такой шкалы – ранжирование респондентами объектов,

отношение к которым с их стороны интересует исследователя.

Н а п р и м е р, для выявления шансов на успех того или иного

кандидата на выборах респондентам предлагают расположить

карточки с фамилиями кандидатов в порядке предпочтения.

В этом случае все объекты значимы с точки зрения предмета

исследования. Итог ранжирования даст информацию о шансах

кандидатов быть избранными.

Если по какой�либо причине необходимо, чтобы цель вы�

явления установок для респондентов оставалась скрытой, в

шкалу вводятся фиктивные объекты. Тогда значимы не все

ранжируемые объекты.

Н а п р и м е р, если мы хотим выявить авторитетность руко�

водителя трудового коллектива, можно предложить его членам

проранжировать карточки с фамилиями своих коллег, включая

руководителя. Место руководителя бригады в ранжированном

ряду фамилий будет отражать степень его авторитетности.

Метод парных сравнений – более сложный вариант измере�

ния установок при помощи ранговой шкалы. Суть его в сле�

дующем. Обозначенные на карточках объекты (их наимено�

вания) парами поочередно показывают респондентам, пред�

лагая им указать предпочитаемый. Сравнительной оценке

подвергаются все возможные сочетания пар объектов. Н а �

п р и м е р, если ранжированию подлежат четыре объекта А,

Б, В, Г, то респондентам приходится оценивать следующие

шесть сочетаний пар: АБ, АВ, АГ, БВ, БГ, ВГ. Число парных со�

четаний Q, образуемых при изучении установок респонден�

тов относительно некоторого числа объектов n, вычисляется

по формуле1:

Q
n

n
�

�

!

( )!
.

2 2

Сложность применения метода парных сравнений обу�

словлена тем, что с ростом числа объектов, которые респон�

дент должен оценить, резко возрастает число пар. Так, при изу�
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1 Выражение n! читается как «эн факториал» и означает произведение нату�

рального ряда чисел от 1 до n: n! =1 2 3... (n – 1) n.

Ранжирование
распределение элементов объекта анализа по возрастающим или убывающим показателям



чении отношения к пяти объектам респондентам необходимо

предъявить для сравнительной оценки 10 пар, а если оценива�

ется 10 объектов, число образуемых пар резко возрастает – их

будет 45.

Метод парных сравнений успешно используется для изме�

рения социальных дистанций. Н а п р и м е р, доля (в процент�

ном выражении) респондентов, отдавших предпочтение соци�

альной группе А при сравнении с социальной группой Б, равна

доле отдавших предпочтение социальной группе В при сравне�

нии с социальной группой Г; тогда правомерно утверждение,

что в массовом сознании относительная «социальная дистан�

ция» между социальной группой А и социальной группой Б та�

кая же, как между социальной группой В и социальной груп�

пой Г.

11.4. Шкала Богардуса

Основное предназначение шкалы Богардуса –

измерение политических, конфессиональных, этнических и

расовых установок (ее еще называют шкалой социальных дис�

танций). Особенность этой шкалы – в ее кумулятивности, ко�

гда каждая оценка (мнение, позиция) автоматически включает

в себя все последующие (шкала может быть построена и в об�

ратном порядке).

Например: «Какие контакты с представителем ... нацио�

нальности для вас допустимы?»:

допускаю брачные отношения;

допускаю личную дружбу;

могли бы жить по соседству;

не более чем на уровне коллег;

не возражаю против того, чтобы жили в нашем городе, но не

хочу поддерживать личные контакты;

контактировать с ними не желаю и возражаю против их прожи�

вания в нашем городе, однако не возражаю против их прожива�

ния в стране;

возражаю против их проживания в стране.

Как свидетельствует практика, подобные шкалы могут ус�

пешно использоваться для измерения установок в массовых

конфликтных ситуациях.
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11.5. Шкала Терстоуна

Шкала Терстоуна относится к особо сложным

по технике конструирования и является интервальной. Проце�

дура ее построения состоит из следующих этапов:

1. Подбираются 100–200 всевозможных суждений положитель�

ной и отрицательной направленности, касающихся изучаемой

установки.

2. Формируется группа из 50–100 экспертов, в задачу которых

входит распределить все суждения в 7, 9 или 11 групп, чтобы

каждая последующая включала в себя суждения, менее тесно

связанные с содержанием изучаемой проблемы. Н а п р и м е р,

суждения по поводу финансового кризиса: «основная причина

финансового кризиса – инфляция», «финансовый кризис вы�

зван неправильной политикой властей»; «финансовый кризис

вызван тем, что у населения скопилось слишком много денег»;

«финансовый кризис вызван спекуляцией на бирже» и т.д.

3. Суждения, которые экспертами отнесены в несколько разных

групп, отклоняются. Те суждения, которые зачислены большин�

ством экспертов в одни и те же или смежные группы, остаются.

Для них вычисляется среднее арифметическое, используемое в

дальнейшем в качестве веса соответствующего суждения.

4. Сохраненные суждения вновь пересматриваются, сформули�

рованные наименее ясно, двусмысленно, расплывчато – от�

клоняются. В итоге остаются от 15 до 30 наиболее четких суж�

дений, разделенных «равными» интервалами. За числовую ве�

личину интервала принимается значение дисперсии «весов»

соответствующих суждений
1
.

5. Оставшиеся суждения образуют позиции шкалы измерения уста�

новок. Их можно расположить в любом порядке. Интенсивность

установок респондентов оценивается на основании вычисления

среднего веса отмеченных ими позиций шкалы.

В социологической практике шкала Терстоуна применяет�

ся для изучения политических, этнических, антимилитарист�

ских и других установок2.
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1 О дисперсии подробнее см. в § 16.6.

2 В специальной литературе можно познакомиться с правилами построения
более сложных шкал для измерения установок – шкалы Ликкерта и шкалограммы
Гутмана. См.: Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа,
методы. М., 1987. С. 98–105.
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11.6. Метод семантического дифференциала

Разработанный Ч. Осгудом семантический диф�

ференциал основан на принципе ассоциации между понятием,

обозначающим объект оценки, и теми или иными вербальны�

ми антонимами, характеризующими направленность и интен�

сивность оценки1. Приведем примеры подобных сочетаний:

темная � светлая личность, прекрасная � ужасная политика,

человечный � бесчеловечный поступок и т.д. В социологиче�

ской практике наиболее распространен семантический диф�

ференциал, включающий три пары антонимов. Так, для оцен�

ки степени активности можно использовать следующий диф�

ференциал: энергичный � скованный, монотонный �
резкий, быстрый � медленный.

Для повышения точности измерения установки при помо�

щи семантического дифференциала между антонимами распо�

лагают числовую ось, в результате чего для каждой пары анто�

нимов получают пяти� или семибалльную шкалу.

Н а п р и м е р, построим семантический дифференциал для

измерения социально�психологического климата коллектива.

«Что характерно, по вашему мнению, для состояния соци�

ально�психологического климата вашего коллектива?» (Обве�

дите, пожалуйста, кружком соответствующую оценку в каждой

строке.)

Общая оценка (показатель) интенсивности и направленно�

сти измерений установки рассчитывается по формуле:

W
x

i z

i
�

�

�2

1( )
,
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–3 –2 –1 0 1 2 3

Приятный Раздражающий

–3 –2 –1 0 1 2 3

Чистый Грязный

–3 –2 –1 0 1 2 3

Добрый Жестокий

1 Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. С. 53–57.
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где x – среднее арифметическое по i!й шкале; i – число шкал

(в нашем случае i = 3); z – число позиций шкалы (в нашем слу�

чае 7).

Показатель W изменяется от +1 (полностью положитель�

ная установка) до –1 (полностью отрицательная установка).

11.7. Тесты

Наряду со шкалами для измерения установок

используются вербальные или графические тесты.

Вербальные тесты – это прямые или косвенные утвержде�

ния о ценностях, поступках, социальных типах личности. Сле�

дующие два теста ориентированы на выявление установок лич�

ности на тот или иной тип потребления:

1) для выявления установки на умеренное потребление: «Следует

иметь только то, что обеспечивает полноценное существова�

ние. Нельзя увлекаться вещами, поддаваться потребительской

психологии»;

2) для выявления установки на потребительство: «От жизни сле�

дует брать все, что она может дать».

В качестве тестов социологи довольно успешно используют

известные пословицы и поговорки, аккумулирующие те или

иные типологические качества или характер поведения лично�

сти. Н а п р и м е р, следующий тест, выявляет разные социаль�

ные типы личности:

«Моя хата с краю» – обыватель.

«Хочешь жить – умей вертеться» – делец.

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе» – прагматик.

«Истина дороже денег» – правдолюб.

«После меня хоть потоп» – эгоист.

«Все люди – братья» – альтруист.

Результаты такого тестирования могут быть использованы

для типологии различных групп населения по этическому прин�

ципу.

Графические тесты конструируют так, чтобы у респондента

была возможность зрительно ассоциировать с рисунком, гра�

фиком, линией ту или иную черту характера, поведение лично�

сти или иное социальное явление.
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Н а п р и м е р, данный ниже графический тест самооценки

предназначен для измерения «образа» социальной структуры

общества в массовом сознании.

Перед вами четыре суждения и четыре рисунка. Посмотри�

те внимательно на рисунки, после чего прочитайте суждения и

выберите из них то, с которым вы согласны. На рисунке, соот�

ветствующем выбранному вами суждению, отметьте крести�

ком в одной из клеток место, которое, по вашему мнению, вы

занимаете в обществе.

1. В нашем обществе часть людей находится «в низах», а часть –

«в верхах». Они не изолированы друг от друга, их связывает не�

большой промежуточный слой (рис. 11.1, а).

2. В нашем обществе люди располагаются друг над другом

по «слоям»: чем выше слой, тем меньше людей входит в него

(рис. 11.1, б).

3. В нашем обществе большинство людей занимает «среднее по�

ложение» и различия между ними незначительны. Однако у

небольшой части людей положение намного хуже, чем у боль�

шинства, а у другой части положение намного лучше, чем у

большинства (рис. 11.1, в).

4. В нашем обществе различия между положением разных групп

населения незначительны (рис. 11.1, г).

По высоте рисунки разделены горизонтальными линиями

на части: рис. 11.1, а–в – на 10 частей, а рис. 11.1, г – на 5. Эти

части можно принять за деления условно интервальной шка�

лы, что позволяет применить различные математические мето�

ды для анализа первичной информации.
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При построении сложных шкал измерения установок, се�

мантического дифференциала и тестов целесообразно прибе�

гать к помощи психологов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Как располагаются позиции шкалы самооценки?

2. Постройте шкалу Богардуса на примере измерения политических

симпатий или антипатий.

3. Опишите логику построения шкалы Терстоуна.

4. На чем основан принцип семантического дифференциала?

5. Что собой представляют графические тесты и чем они отличаются от

вербальных?

Глава 12. Методы социометрии1

Верный способ судить о характере и
уме человека по выбору им книг и друзей.

Гельвеций

12.1. Применение методов социометрии

Метод социометрии – один из важных в соци�

альной психологии, используемый для исследования контакт�

ных групп. В прикладной социологии этот метод применяется

в качестве вспомогательного в рамках исследований, предпо�

лагающих изучение внутренней иерархии, степени конфликт�

ности или сплоченности групп. Метод социометрии впервые был

применен для исследования воздействия одних групп людей на

другие в конце ХIХ в. Основная заслуга в создании методологии

социометрии, совокупности измерительных процедур и матема�

тических методов обработки первичной информации принадле�

жит американскому социопсихологу Джекобу Морено.

Технический аппарат социометрии находит применение в

различных сферах «микросоциологии». Методологически оп�

равданное и грамотное использование социометрических ме�
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1 Материал главы подготовлен Б.З. Докторовым.
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Верный способ судить о характере и уме 
человека по выбору им книг и друзей.

Гельвеций

12.1. Применение методов социометрии

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Социометрия
(от лат. socius – товарищ, компаньон, соучастник и metrum – измерение) – отрасль социальной психологии, включающая совокупность методов и приемов, направленных на получение и анализ количественных данных о структуре и функционировании малых групп


