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                     П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

     Предлагаемое вашему  вниманию исследование посвящено ста- 

новлению и развитию экспериментального метода познания в есте- 

ствознании и в области социально-правовых исследований.  В ра- 

боте делается попытка обосновать экспериментологию как состав- 

ную часть методологии научного познания. 

     Данное исследование было начато по инициативе и под руко- 

водством доктора юридических наук, академика РАЕН В.В. Лазаре- 

ва в рамках работы над кандидатской диссертацией,  посвященной 

социально-правовому  экспериментированию.  В  ходе  работы над 

диссертацией логика  исследования  вывела  автора  сначала  на 

проблематику  истории и теории естественнонаучного эксперимен- 

та, а позже - на математическую теорию эксперимента. Кроме то- 

го, были обнаружены "выходы" исследуемой тематики на "стыки" с 

системным анализом,  моделированием, прогнозированием, с новым 

формирующимся  направлением - инноватикой (теории нововведений 

и трансформаций). В ходе исследования были обсуждены вопросы о 

статусе мысленного эксперимента, о квазиэкспериментальной дея- 

тельности. Таким образом,  в результате проводимого исследова- 

ния, стал постепенно формироваться образ общей теории экспери- 

ментирования - экспериментология. 

     Экспериментологию  можно определить  следующим образом  - 

это комплексное научное направление, являющееся составной час- 

тью методологии научного познания, изучающее историю, теорию и 

практику экспериментирования  в  различных  областях  научного 

познания. Чтобы представить место экспериментологии среди дру- 

гих научных направлений и дисциплин,  необходимо дать хотя  бы 

самую общую схему классификации наук. 

     Все имеющиеся науки можно в самом общем виде подразделить 

на науки частные и науки общие.  Частные, в свою очередь можно 

подразделить на:  1) классические (математика, астрономия, фи- 

зика,  химия, биология, медицина, лингвистика, психология, со- 

циология, история,  экономика,  юриспруденция, политология)  и 

2) "стыковые" (астрофизика, биохимия, историческая психология, 

политическая социология, судебная медицина и т.д.). 
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     К общим (комплексным, пронизывающим) можно отнести следу- 

ющие научные дисциплины и направления: библиографию, гносеоло- 

гию (теорию познания), информатику, историографию, логику, ки- 

бернетику, компаративистику, культурологию, лингвистику, мате- 

матику, метафизику, методологию, мифологию, науковедение, рит- 

мологию,  семиотику, синергетику, системный анализ, типологию, 

хронологию (историю),  а также,  как нам представляется,  сюда 

необходимо причислить и экспериментологию. 

     Экспериментирование является своеобразной моделью перехо- 

да от теории к практике и от практики к теории. Данная модель, 

получила в ходе исторического развития отработку,  толкование, 

интерпретацию  на  специфическом  материале  различных научных 

дисциплин.  Каким образом происходит теоретизация  практики  и 

эмпиризация теории?  Это, пожалуй,  один из основных вопросов, 

требующий разрешения в рамках общей  теории  экспериментирова- 

ния. Ответы  на данный вопрос помогут еще более приблизить на- 

учное мировоззрение к реальности,  сделав науку более приклад- 

ной и практичной, более приближенной к "живой жизни". 

    В ХХ в. появилось много различных наименований современной 

цивилизации, число которых,  судя по всему, в ХХI в. еще более 

возрастет. В этом контексте думается, что в семантическом поле 

понятия "современная цивилизация" ее характеристика как  циви- 

лизации экспериментальной будет одной из ведущих. 

     Среди ученых зарубежных  стран,  занимающихся  проблемами 

экспериментирования как в естественнонаучной, так и в социаль- 

но-правовой сферах,  на наш взгляд, следует выделить следующих 

исследователей:  Е. Боринг, Ф. Бьютель, Ф. Бэкон, Д. Вааль, П. 

Велчев,  В.  Вундт, Г. Галилей, А. Гринвуд, Г. Динглер, В. Зи- 

бель,  Р. Кёниг, В. Кнапп, Д. Кэмпбелл, П. Лаплас, Э. Мах, Дж. 

Милль,  Я. Морено, Э. Мэйо, Х. Партей, Л. Торндайк,  Р. Фишер, 

Ф. Чэпин. 

     В России вопросы,  связанные с  проблемами  подготовки  и 

проведения экспериментирования, а также с проблемами методоло- 

гии познания этих процессов, занимали многих известных филосо- 

фов, математиков,  психологов, социологов, экономистов, право- 

ведов.  Среди них  математики, философы, специалисты в области 

естествознания - Ю.П. Адлер, А.В. Ахутин, С.Н. Вовк, П.В. Коп- 

нин,  Н.Н. Моисеев, И.Н. Назаров, В.В. Налимов, П.Е. Сивоконь, 

В.В. Федоров, М.А. Храмович, В.А. Штофф; психологи - В.М. Бех- 

терев,  П.П.  Ковалевский, С.С. Корсаков, А.Ф. Лазурский, Н.Н. 

Ланге,  А.П. Нечаев, И.А. Сикорский, А.А. Токарский, Г.И. Чел- 

панов, А.П. Чернов, В.Ф. Чиж;  социальные философы, социологи, 
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экономисты: А.Н. Аверин, П.П. Вихалемм, Ю. Вооглайд, Н.М. Кей- 

зеров, А.П. Куприян, Л.И. Лопатников, Л.А. Матвеева, А.А. Пет- 

ров,  А.И.  Пригожин,  Б.С. Раббот, А.А. Рейнер, Р.В. Рывкина, 

Ю.П. Сурмин,  А.А. Хагуров,  С.А. Яцкевич;  правоведы  и госу- 

дарствоведы:  Р.С. Белкин, И.Ф. Бутко, В.В. Глазырин, М.Л. За- 

харов,  О.Ф.  Иваненко,  В.П. Казимирчук,  В.П. Кашепов,  Н.И. 

Клейн, Б.Д. Клюкин, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, В.И. Никитинс- 

кий, В.А. Пертцик, В.Ф. Прозоров, В.Ф. Рафиниус, Р.А. Сафаров, 

О.В. Смирнов, Ю.Д. Соловьев. 

     В структурном отношении работа состоит из введения, четы- 

рех  глав,  общих выводов,  трех приложений,  а также именного 

указателя. 

     Во введении  представлена  подборка некоторых важных,  на 

наш взгляд,  мыслей отдельных ученых об экспериментировании. В 

первой  главе речь идет о происхождении и развитии эксперимен- 

тального метода познания в естествознании, в социально-гумани- 

тарных и правовых исследованиях.  Во второй главе рассматрива- 

ются понятие и особые  формы  эксперимента  в  естествознании. 

Третья  глава посвящена понятию эксперимента и его классифика- 

ции в социально-правовых исследованиях.  Наконец,  в четвертой 

главе  дается характеристика экспериментальных форм и описание 

правового регулирования основных этапов экспериментальной дея- 

тельности в социально-правовой сфере. 

     Кроме того,  в приложениях представлены - список  союзных 

(российских) нормативно-правовых актов, касающихся регулирова- 

ния экспериментальной деятельности в социально-правовой сфере, 

словарь терминов и понятий, связанных с экспериментальной дея- 

тельностью и библиография по экспериментологии. 

     В завершении следует отметить,  что данный труд,  как это 

следует из названия,  имеет только вводный характер и, не пре- 

тендуя на детальный анализ, закладывает основы для будущих ис- 

следований в рамках экспериментальной проблематики. 



 

                            - 6 - 

 

                       ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

            (Мысли ученых об экспериментировании) 

 

 

          Experientia per varios actus legem facit. 

   (Опыт, полученный от различных действий, создает закон). 

                      Латинское изречение 

 

Эксперимент - истинный посредник между человеком и природой. 

                                              Леонардо да Винчи 

 

Философия природы написана в величайшей книге,  которая всегда 

открыта перед нашими глазами, - я разумею Вселенную, но понять 

ее сможет лишь тот,  кто сначала выучит язык и постигнет пись- 

мена,  которыми  она начертана.  А написана эта книга на языке 

математики,  и письмена ее - треугольники, окружности и другие 

геометрические фигуры.                               Г. Галилей 

 

Самое лучшее  из всех доказательств есть опыт,  если только он 

коренится в эксперименте.                              Ф. Бэкон 

 

Со своими принципами,  в одной руке, с которыми должны сообра- 

зоваться явления, чтобы быть возведенными на степень закона, и 

с экспериментами, обдуманными соответственно принципам, в дру- 

гой руке,  должен подходить разум к природе, чтобы получать от 

нее поучения, однако не в качестве школьника, которому учитель 

говорит все,  что ему заблагорассудится, а в качестве опытного 

судьи,  умеющего заставить свидетелей отвечать на предлагаемые 

им вопросы.                                             И. Кант 

 

На опыте можно проверить теорию,  но нет пути от опыта  к пос- 

троению теории.                                     А. Эйнштейн 

 

Экспериментирование представляет  собою методическое искусство 

задавать природе вопросы. Оно предполагает и язык, посредством 

которого ставятся вопросы, и соответствующий словарь, позволя- 

ющий интерпретировать ответы.  Таким языком  для  классической 

науки стала математика,  или, точнее геометрия. Этот математи- 

ческий язык и решение его употребить не были следствием экспе- 

риментирования.  Напротив, использование языка математики было 

необходимым условием эксперимента.                     А. Койре 
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В строгом  смысле доказательства возможны только в математике, 

и не потому,  что математики умнее других,  а потому, что сами 

создают вселенную для своих опытов, все же остальные вынуждены 

экспериментировать во Вселенной, созданной не ими. 

                                                  Ю. Чайковский 

 

Эксперимент  выступает  в качестве формы  соединения теории  и 

практики,  является "теоретическим моментом" практической дея- 

тельности и одновременно "практическим моментом" теоретическо- 

го познавательного процесса.                          А. Герлох 

 

Теоретик мыслит в экспериментах,  но эксперименты остаются  по 

преимуществу мысленными.                              А. Ахутин 

 

Математическая теория эксперимента как раз и возникла из пони- 

мания того,  что принципиально невозможно создать точно учиты- 

ваемые условия для проведения эксперимента.          В. Налимов 

 

Имитационный метод  в современной науке  это качественно новый 

"канал" и средство расширения и углубления процесса  экспансии 

метода эксперимента  во все три  региона наук  - естественные, 

общественные и технические - на математической основе.  С. Вовк 

 

Со временем разработка общей теории эксперимента будет  приоб- 

ретать статус общего средства объединения наук о природе и на- 

ук о человеке в единую концептуальную систему.          С. Вовк 

 

Социальные и природные события в равной степени поддаются сче- 

ту,  и  для сведения всего в природе к законам,  подобным тем, 

которые открыл Ньютон с помощью дифференциального  исчисления, 

все,  что нужно, - это достаточное число наблюдений и развитые 

математические средства.                     Маркиз де Кондорсе 

 

Из экспериментов,  которые можно проводить на людях  запрещены 

те, которые могут причинить только вред; разрешены те, которые 

безобидны; показаны те, которые могут принести пользу. 

                                                      К. Бернар 

 

Целью социального эксперимента является замена старых социаль- 

ных норм новыми. Эксперимент - революционная форма социального 

исследования.  Он осуществляет  революцию  в  микроскопическом 

масштабе.                                             Я. Морено 
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Именно эксперименты  приводят нас к открытию изменения в соци- 

альных условиях;  именно эксперименты учат нас тому, что опре- 

деленные социальные условия меняются вместе с историческим пе- 

риодом,  точно так же,  как эксперименты показали физикам, что 

температура кипения воды может изменятся в зависимости от гео- 

графического положения.                               К. Поппер 

 

Сама по себе идея экспериментирования проистекает из  принципа 

справедливости:  несправедливо нечто внедрять во все общество, 

не испробовав, не испытав, не изучив последствий.    А. Хагуров 

 

Хорошее законодательство,  как и хорошая физика,  должно  быть 

экспериментальным. Законы нужно испытывать.              Дюпати 

 

Это одна из самых счастливых случайностей федеральной системы, 

что какой-нибудь бесстрашный штат может, если того захотят его 

граждане,  превратиться  в лабораторию и проводить новые соци- 

альные  и экономические эксперименты,  не угрожающие  при этом 

остальной стране.                                   Л. Брендейз 

 

Социально-правовой эксперимент следует рассматривать,  с одной 

стороны,  как составную часть научно-исследовательской работы, 

а с другой как элемент нормотворческого процесса.    О. Смирнов 

 

Каждый раз, когда "кабинет реформ" принимал очередное постано- 

вление, подтверждалась аксиома:  прежде чем идти на его выпуск 

в свет,  необходимо обкатывать все нюансы в деловой игре и ап- 

робировать в натурном эксперименте.               Ю. Красовский 

 

Определенная  рационализация  управленческих  процессов (через 

право, автоматизацию, методически правильный эксперимент) спо- 

собствует вытеснению из них тех субъективных элементов,  кото- 

рые  ставят решение в чрезмерную зависимость от индивидуальных 

особенностей руководителей.                         А. Пригожин 

 

Естественные науки  становились науками  в  современном смысле 

слова на путях овладения экспериментальным методом.  Нет осно- 

вания полагать,  что у общественных наук,  в большинстве своем 

еще описательных и нередко страдающих схоластическим  теорети- 

зированием,  есть другой путь подняться на  качественно  новый 

уровень.                                             А. Хагуров 
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                        Г Л А В А  I 

 

                   ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ 

              ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  МЕТОДА  ПОЗНАНИЯ 

 

 

     Становление экспериментального метода познания в социаль- 

но-правовой сфере происходило на основе методологии,  разрабо- 

танной в рамках естественнонаучного эксперимента. Поэтому, об- 

ращаясь к становлению социально-правового экспериментирования, 

невозможно пройти мимо зарождения естественнонаучного экспери- 

мента,  методология которого оказывала и до сих пор  оказывает 

существенное  влияние на становление и дальнейшее развитие со- 

циально-правового экспериментирования. 

     История экспериментального  метода частично описана в ра- 

ботах отдельных  исследователей1.  Однако,  отдельной  работы, 

посвященной  истории экспериментирования,  в частности на рус- 

ском языке, пока нет. Из русскоязычных источников нам известна 

лишь одна работа  подобного рода,  описывющая историю развития 

экспериментальной психологии в России2.  В данной же главе до- 

статочно схематично представлена  история становления экспери- 

ментального метода познания. 

 

      1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ 

 

     Прежде чем непосредственно перейти к описанию становления 

экспериментального метода познания, необходимо обратить внима- 

ние на то,  что не следует  смешивать становление  осознанного 

экспериментального метода и  этап  возникновения  эксперимента 

как деятельности.  Если первое относится в литературе по исто- 

рии науки к началу ХVII в.,  то второе,  известно столько  же, 

сколько существует история человечества. 

__________ 

   1 Dingler H.  Uber die Geschichte und das Wesen des Experi- 

mentes. Munchen, 1952;  Parthey H., Wahl D. Die experimentelle 

Metode in Natur- und Gesellschaftwissenschaften. Berlin, 1966; 

Куприян А.П.  Методические проблемы  социального эксперимента. 

М., 1971. С. 30-75; Раббот Б.С. Роль эксперимента в социальном 

исследовании. Дисс. ... канд. филос. наук. М., 1970. С. 13-81. 

    2 История становления и развития экспериментально-психоло- 

гических исследований в России. М., 1990. 
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     В становлении экспериментального метода  познания  можно, 

вслед за немецкими исследователями,  выделить три крупных эта- 

па: 1) донаучный; 2) наступление второго связано с эпохой Воз- 

рождения;  3) третий,  начавшийся на рубеже ХIХ - ХХ вв., про- 

должается до наших дней1. 

     Экспериментирование в античности. Целевое систематическое 

экспериментирование для античности не было характерно.  В  это 

время господствующим  моментом  является  "сублимация зрения". 

Экспериментирование развивается как переход от  простого  зри- 

тельного обособления  предмета к усмотрению (припоминанию) его 

подлинного первообраза, "эйдоса". Такую разновидность экспери- 

мента А.В. Ахутин называет "теоретическим наблюдением"2. 

     С другой стороны, "ссылки на различные  акустические экс- 

перименты  встречаются  в музыкально-теоретической  литературе 

всех периодов от Архита до Боэция"3.  Кроме того, попытки про- 

ведения экспериментов обнаруживаются у Архимеда при  определе- 

нии плотности,  площадей поверхностей и объемов тел (мысленный 

эксперимент),  а Птолемей  экспериментально  определил  индекс 

преломления воздуха по отношению к воде,  воздуха по отношению 

к стеклу и воды по отношению к стеклу4. 

     Экспериментирование в  средневековье.  Для средневекового 

мышления характерно "герменевтическое" отношение не  только  к 

текстам,  в  которые погружена средневековая культура,  но и к 

самим вещам. Истолкование текста, эксперимент со словом стано- 

вится  всеобщей  моделью  мысленно-экспериментальной  деятель- 

ности. Поэтому  А.В. Ахутин называет эту форму  "теоретическим 

истолкованием"5. 

     Этапы становления  естественнонаучного  эксперимента.   В 

становлении естественнонаучного эксперимента можно условно вы- 

делить три этапа: донаучный, паранаучный и научный. 

     1) Этап донаучного (естественно-стихийного) эксперименти- 

рования. Основная идея экспериментального метода, как это сле- 

дует из многочисленных примеров в истории его развития и  при- 

__________ 

    1 Parthey H., Wahl D.  Die experimentelle Metode  in Natur- 

und Gesellschaftwissenschaften. Berlin, 1966. S. 17-18. 

    2 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 22. 

    3 Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Л., 1990. С. 95. 

    4 Словарь античности. Пер. с нем. М., 1989. С. 649. 

    5 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 23. 
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менения, заключалась на первой стадии его возникновения в том, 

чтобы максимально сократить время  и  усилия  для  наблюдения, 

т.е. эксперимент - как наблюдение особого рода...  Вторжение в 

естественный ход событий с целью  ускорить  процесс  получения 

знаний1. 

     2) Этап паранаучного (преднаучного)  экспериментирования. 

Первой еще неразвитой "клеточкой", с которой начинается разви- 

тие эксперимента,  был эмпирический производственный  экспери- 

мент, непосредственно  вычлененный в процессе труда и не осоз- 

наваемый  как средство познания2.  Эксперименты  первоначально 

сводились  в  своем  подавляющем  большинстве  к лабораторному 

воспроизведению производственных процессов, а также процессов, 

широко  применяемых  в  повседневной практике с целью их науч- 

но-теоретического объяснения3. 

     3) Этап естественнонаучного экспериментирования. Большин- 

ство историков науки считают, что о науке в современном смысле 

слова можно говорить только начиная  с  ХVI-ХVII  вв.  Однако, 

имеется  и  другая точка зрения известных историков науки:  П. 

Дюгем, А. Кромби, Д. Рэнделл  и другие утверждают, что возник- 

новение  экспериментальной науки произошло еще в средние века. 

Для подтверждения своего тезиса они ссылаются на то, что такие 

эксперименты  проводились  в ХIII и ХIV веках в Париже и в ХVI 

веке в Падуе, а методология их разрабатывалась, в частности, в 

трудах Я. Забареллы4. Наука возникает в тот период, когда была 

переосознана роль опытного знания, что связано с деятельностью 

Р. Гроссета, Р. Бэкона, Т. Брадвардина. Эти оксфордские ученые 

призывают исследователя опираться на опыт, наблюдение и экспе- 

римент,  что составляет важнейшую черту современного  научного 

мышления5.  Уже в ХIII в.  П. Перигрин считает необходимым до- 

полнить натурфилософию и математику экспериментальным методом. 

Р. Бэкон стремится развивать идеи экспериментального метода, в 

__________ 

   1 Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной 

практики. М., 1981. С. 73, 31. 

   2 Рывкина Р.В.  Расширение сферы применения научного экспе- 

римента и возрастание его роли  в познании и практической дея- 

тельности: Диссертация. Новосибирск, 1963. С. 130. 

   3 Храмович М.А. Научный эксперимент, его место и роль в по- 

знании. Минск, 1972. С. 16. 

   4 Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М., 1975. С.65. 

   5 Философия и методология науки / Под ред.  В.И. Купцова. - 

М., 1996. С. 40-41. 
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частности,  в книге "Наука эксперимента"1. Кроме того, следует 

выделить исследование  Л. Торндайка  "История магии и экспери- 

ментальной науки".  Автор убежден в том,  что опытное познание 

сродни  древнему магическому знанию природы и именно там берет 

свое начало.  Интерес автора сосредоточен на сочинениях по оп- 

тике, астрономии,  а  также  астролого-медицинского и алхими- 

ческого содержания, относящихся к той сфере, где в средние ве- 

ка более всего было развито опытное познание природы2. 

     Предпосылки естественнонаучного экспериментирования. 

     1) Одной из решающих мировоззренческих предпосылок введе- 

ния математического языка для  описания  явлений  и  процессов 

послужило  снятие  принципиальной грани  между  естественными, 

природными предметами  и искусственной,  человеческой деятель- 

ностью  и ее продуктами.  Из этого следует,  что человек может 

иметь достоверное знание лишь о таких объектах,  которые он  в 

состоянии сконструировать с помощью механических моделей и ге- 

ометрических схем3. 

     2) Сближение теории и технического мастерства  в ХVI-ХVII 

вв.  явилось одной из решающих предпосылок формирования актив- 

ного конструктивно-технологического типа мышления, резко отли- 

чающегося от созерцательного стиля античного и  средневекового 

научно-теоретического сознания. 

     3) Как  показывает сравнительный анализ,  в конце средних 

веков общество  перестало с презрением относиться к классу ре- 

месленников и потенциальных новаторов в технике.  Более  того, 

интеллектуалы, как  и ремесленники,  в большинстве своем обре- 

ли независимость от властей4. На последней стадии ремесленного 

периода  начались попытки юридической защиты интересов новато- 

ров техники путем выдачи им привилегий на изобретения. Некото- 

рые  общие правила таких привилегий стали разрабатываться с ХV 

в. в Венеции, а с ХVI - в Германии и Англии.  Но патентное за- 

конодательство впервые оформилось в Англии в 1624 г.5. 

__________ 

   1 Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной 

практики. М., 1981. С. 32. 

   2 Гайденко В.П.,  Смирнов  А.Г.  Западноевропейская наука в 

средние века. М.: Наука, 1989. С. 8-9. 

   3 Подробнее см.:  Филатов В.П. Научное познание и мир чело- 

века. М., 1989. С. 58-64. 

   4 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С.90. 

   5 Виргинский В.С.  Очерки истории науки и техники ХVI - ХIХ 

веков (до 70-х гг. ХIХ в.). М., 1984. С. 41. 

.
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    Роль Галилео Галилея (1564-1642). "Труды Галилея достав- 

ляют нам редкую  возможность наблюдать  процесс преобразования 

схоластико-перепатетической логики в логику новой науки. В де- 

ятельности Галилея мы имеем редкое сочетание содержательно-фи- 

зического, логико-философского и математического мышления"1. 

     Именно Галилей изобрел для чисто теоретических потребнос- 

тей оптический прибор,  с помощью  которого  было  установлено 

взаимодействие  между миром "астральной прецизионности" и низ- 

лежащим миром "приблизительности".  И произошло слияние небес- 

ной физики с физикой земной2.  Он был одним из тех, кто сделал 

значительный шаг в соединении экспериментальной деятельности с 

понятием закона, а тем самым и с понятием теории. Для экспери- 

ментальных исследований Галилея характерно наличие четко сфор- 

мулированной гипотезы. 

     Опыты Галилея с наклонными плоскостями, носившие по преи- 

муществу  характер  мысленных экспериментов,  стали поворотным 

пунктом в развитии учения о движении, потому что с ними физика 

обрела язык,  на котором она отныне могла говорить не о движе- 

нии тела или о причинах такового,  а о "движущемся теле", сде- 

лать  последнее  своим предметом.  В ходе этих "опытов" и про- 

исходило становление нового понятия физического тела3. 

     Многие из так называемых экспериментов Галилея в действи- 

тельности есть не что иное, как мысленные опыты, иначе говоря, 

Галилей   прибегал   к  эксперименту  лишь  мысленно,  пытаясь 

представить,  каким мог бы быть исход опыта,  если бы тот  был 

поставлен,  и  на  основании своих умозаключений делал вывод с 

такой уверенностью,  словно эксперимент действительно произве- 

ден. В своих сочинениях он зачастую описывал эксперименты, ко- 

торые никогда не проводил.  Дедуктивная  математическая  часть 

естественнонаучного исследования имела для Галилея несравненно 

большее значение,  чем экспериментальная4.  Вот, что пишет по 

этому  поводу историк,  специалист по Галилею,  автор одной из 

наиболее солидных биографий великого итальянца Вольвилль, раз- 

бирая  пизанские  заметки Галилея,  касающиеся проверки закона 

падения, замечает, что "результатов противоречащих выводам Га- 

__________ 

  1 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 167. 

  2 Койре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985. С.118. 

  3 Гайденко В.П.,  Смирнов А.Г.  Западноевропейская наука  в 

средние века. М.: Наука, 1989. С. 341-342. 

  4 Клайн М. Математика. Поиск истины. М., 1988. С. 115-116. 
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лилея  было  гораздо  больше,  чем подтверждающих их.  Сильное 

пристрастие к новой теории сделало его изобретательным в уста- 

новлении оснований,  объясняющих,  почему не обнаруживаются на 

деле рассчитанные следствия"1. 

      Другие основоположники экспериментальной науки. Ф. Бэкон 

разработал первую классификацию экспериментов,  Д. Ст. Милль - 

логические основы проведения экспериментов. В философско-мето- 

дологическом  аспекте проблемой "соединения" законов природы с 

техническими правилами оперирования с объектами практики зани- 

мались многие ученые - Р. Декарт, Р. Гук, И. Ньютон и другие. 

      "Позитивная экспериментальная философия". 1660 г. - дата 

рождения нового общественного феномена,  появления Лондонского 

Королевского общества естествоиспытателей, утвержденного Коро- 

левской  хартией  в 1662 г.  В уставе Лондонского королевского 

общества,  который был сформулирован  Р. Гуком,  записано, что 

целью Общества является "совершенствование знания о естествен- 

ных предметах и всех полезных искусствах... с помощью экспери- 

ментов,  не вмешиваясь в богословие, метафизику, мораль, поли- 

тику, грамматику,  риторику или логику".  Отныне существование 

естествознания ("экспериментальной философии") было нормативно 

закреплено2.  Начиная с ХVII-ХVIII вв.,  понятие "эксперимент" 

прочно входит в язык науки и в современные мировые языки3. 

      Закон как результат эксперимента. Понятие "полной причи- 

ны", "закона природы", сформулированное Т. Гоббсом, становится 

одним из основных терминов естествознания.  Поиск законов, уп- 

равляющих явлениями природы,  причины тех или иных явлений по- 

служили  широкому распространению  метода экспериментирования. 

Закон, как "завершенная" форма всеобщности есть результат экс- 

перимента. 

      Физика как первая экспериментальная наука. Первой из на- 

ук,  которая сформировала целостную картину мира,  опирающуюся 

на результаты экспериментальных исследований, была физика. Она 

перестроила натурфилософскую схему мира и создала научную кар- 

тину физической реальности  - механическую картину мира.  Важ- 

нейшую роль  в построении механической  картины мира  сыграли: 

__________ 

   1 Wohlwill W.E.  Galilei und sein Kampf fur copernikanische 

Lehre. Bd. 1. Leipzig, 1926. С. 145. 

   2 Философия и методология науки / Под ред.  В.И. Купцова. - 

М., 1996. С. 52-53. 

   3 Кутина Л.Л.  Формирование терминологии физики в России. - 

М.-Л.: Наука, 1966. С. 51. 
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принцип материального единства мира, принцип причинности и за- 

кономерности природных процессов,  принцип  экспериментального 

обоснования знания и установка на соединение экспериментально- 

го познания природы с описанием его законов на языке математи- 

ки1. 

      Возникновение прикладной (экспериментальной) механики. В 

общем виде естественнонаучный эксперимент к ХIХ в. вполне сло- 

жился. К последним десятилетиям ХVIII - первой четверти ХIХ в. 

относится возникновение прикладной,  или,  как тогда говорили, 

"практической " механики.  В 20-е гг. ХIХ в. вышли в свет важ- 

ные труды  Ж.В. Понселе "Курс механики в применении к машинам" 

и "Введение в промышленную, физическую и экспериментальную ме- 

ханику".  Производственный  эксперимент  отделяется  от самого 

процесса труда и превращается в  одно  из  средств  исследова- 

тельской работы  в области техники и технологии производства2. 

Вслед за химическими лабораториями и астрономическими обсерва- 

ториями  в  ХIХ  в.  создаются  специальные  физические  науч- 

но-исследовательские лаборатории3. 

    В исторически короткий промежуток времени (ХVII-ХVIII вв.) 

естественные науки превратились в экспериментальные,  обладаю- 

щие следующими характерными чертами:  эксперимент играет нема- 

ловажную роль в открытии и проверке основных понятий и теорий; 

проводятся  эксперименты,  которые  вскрывают  основные законы 

соответствующих областей действительности;  свойства и  законы 

охватываются и в количественном отношении;  развивается специ- 

альная техника,  создаются специфические приборы для  экспери- 

ментального исследования. 

     Таким образом,  к началу ХIХ в. можно четко зафиксировать 

становление  экспериментального метода познания в естественных 

науках.  Однако,  его развитие на этом не  завершается.  Новый 

этап  развития  экспериментального метода связан с тем,  что в 

истории познания можно выделить две модели  эксперимента:  мо- 

дель, основанная на принципе однозначного детерминизма  (ХVII- 

ХVIII вв.) и модель,  опирающаяся на вероятностные представле- 

ния  (первая половина ХХ в.).  Отсюда можно сделать вывод, что 

__________ 

   1 Степин В.С.  Философская антропология  и философия науки. 

М., 1992. С. 136-139. 

   2 Назаров И.Н.  Производственный эксперимент  и его роль в 

познании. М., 1962. С. 21. 

   3 Сивоконь П.Е. Методологические проблемы научного экспери- 

мента. Дисс. ... докт. филос. наук. М., 1968. С. 27. 
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ХIХ в.  был веком переходным от одной  модели  эксперимента  к 

другой.  И это очень важно для нашего исследования,  т.к. идея 

применения экспериментального метода в социальной сфере  появ- 

ляется в начале ХIХ в. и при этом опирается на первую - детер- 

минационную - модель эксперимента. 

     Теория эксперимента и теория вероятностей. К концу ХIХ в. 

физика представлялась современникам почти завершенной;  им ка- 

залось,  что физические явления можно представить в виде меха- 

нических  моделей.  При этих условиях экспериментальная работа 

продолжала в логическом своем строе  следовать  "каноническим" 

положениям  теорий английских буржуазных логиков позитивистов, 

прежде всего "Системе логики" Дж. Милля.  Лишь в начале ХХ  в. 

начинает формироваться теория выборочного метода, основывающа- 

яся на всех достижениях теории вероятностей... Теория экспери- 

мента особенно  быстро стала развиваться с 20-х годов в трудах 

английских статистиков1. 

      Фишер Рональд и планирование эксперимента. Р. Фишер раз- 

работал  методику планирования экспериментов и внес существен- 

ный вклад в создание теории статистической  проверки  гипотез. 

Он впервые затронул гносеологическую значимость вопроса:  если 

сам эксперимент поставлен плохо,  то зачем хорошо обрабатывать 

данные?  В  1935  г.  вышла из печати его работа "Планирование 

эксперимента"2, определившая  и название и основные идеи всего 

направления. Фишер создал основы дисперсионного анализа, кото- 

рый был первым методом планирования эксперимента. 

      Этапы развития планирования эксперимента. Далее был раз- 

работан метод факторного планирования. Следующий этап развития 

планирования  эксперимента  связан  с  работами   американских 

исследователей Бокса и Уилсона (1951). Их методы способствова- 

ли широкому внедрению идей планирования эксперимента в  химии, 

металлургии и во многих других отраслях промышленности.  К на- 

чалу  80-х годов ХХ в.  обозначилось три направления  в теории 

планирования эксперимента:  эмпирическое (Бокс-Уилсон), теоре- 

тическое (Кефир) и направление,  их синтезирующее  (В.В. Нали- 

мов). Проникновение идей и понятий планирования эксперимента в 

разные области свидетельствует о способности ее теории  решать 

__________ 

   1 Дружинин Н.К.  Выборочное наблюдение  и эксперимент.  М., 

1977. С. 12-15. 

   2 Fisher R.A.  The design of experiments.  London:  Oliver, 

Boyd, 1935; Фишер Р. Статистические методы для исследователей. 

М., 1958. 
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сквозные,  то  есть  методологические  проблемы эксперимента1. 

     Внедрению  новой парадигмы  в практику  экспериментальных 

исследований способствовала,  в частности, деятельность секции 

"Математическая теория эксперимента"  Научного совета по комп- 

лексной проблеме "Кибернетика" АН СССР (председатель -  д.т.н. 

В.В. Налимов), которая была образована в 1961 г.2. 

 

       1.2.   РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА 

            В ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

     Генетически появление идеи социального эксперимента  было 

обусловлено  как  коренными изменениями в недрах общей системы 

наук,  из которой стали отпочковываться одна за другой различ- 

ные  социальные дисциплины,  так и социальными  потрясениями в 

Европе и Америке второй половины ХVIII в. 

     Начало эмпирического обществоведения. Начало современного 

эмпирического обществоведения связывается с выходом в 1662  г. 

в Лондоне работы  Д. Граунта "Естественные и политические наб- 

людения...", положившей начало статистике рождаемости и смерт- 

ности и с введением в 1660 г.  в университете немецкого города 

Гельмштедта академического курса лекций, который читал Г. Кон- 

ринг и который был посвящен государственной характеристике ра- 

зличных стран.  Направление,  которое вышло из работы Граунта, 

немного позже получило, благодаря  У. Петти, название "полити- 

ческой арифметики".  Второе направление известно под названием 

"Государствоведение"3. 

     Экономические эксперименты становящегося капитализма. По- 

беда капиталистического способа производства открыла  в  евро- 

пейских  странах  широкие  горизонты для поиска новых экономи- 

ческих рычагов и механизмов обогащения. Это время широкого ра- 

спространения экономического эксперимента4. В 1838 г. А. Курно 

опубликовал "Исследования математических принципов теории  бо- 

гатства" - по сути дела, первая сознательная попытка применить 

математический аппарат  для  исследования  экономических  про- 

__________ 

   1 Хагуров А.А. Социальный эксперимент: логико-методологиче- 

ские и социальные проблемы. Ростов-на Дону, 1989. С. 38-39. 

   2 Адлер Ю.П., Грановский Ю.В., Маркова Е.В. Теория экспери- 

мента: прошлое, настоящее, будущее. М., 1982. С. 53. 

   3 Ковалева М.С.  Предыстория эмпирической социологии // Ис- 

тория теоретической социологии. В 5 т. Т. 1. М., 1995. С. 174. 

   4 См.: Аникин А.В. Юность науки. - М., 1971. С. 114-115. 
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цессов.  В ХIХ в. попытки проведения теоретически обоснованных 

экономических экспериментов предпринимал буржуазный  экономист 

И. Тюнен1. 

      Социалисты-утописты. В начале ХIХ в. эксперимент впервые 

используется  в  социально-преобразующей деятельности:  социа- 

листы-утописты высказали идею о применении эксперимента в  об- 

щественной  жизни для преобразования существующих общественных 

отношений и выступили первыми инициаторами  осуществления  по- 

добных экспериментов.  Их целью было доказать практически жиз- 

ненность своих мечтаний об идеальном общественном строе2. 

     Роль П. Лапласа. В философской литературе идею проведения 

социальных экспериментов традиционно связывают с его работой3. 

П. Лаплас считал, что именно эксперимент и теория  вероятности 

должны соединить область естественных наук с науками о челове- 

ке.  Именно ему принадлежит важнейшая с точки зрения методоло- 

гии  социального экспериментирования идея о необходимости соз- 

дания параллельных контрольных групп, которые и должны обеспе- 

чить научность и объективность социального эксперимента. 

     Весь ХIХ  век в социальных науках по поводу эксперименти- 

рования продолжались дискуссии о том:  возможен ли в  принципе 

социальный эксперимент.  Такая постановка вопроса была связана 

с противоречием между принципами научного экспериментирования, 

выработанными в ходе его развития внутри естественных, главным 

образом физических, наук и состоянием общественных наук, в ко- 

торых роль математики была в тот период незначительна. В част- 

ности,  во второй половине ХIХ века развитие идеи  социального 

эксперимента  шло в двух противоположных направлениях:  1) до- 

полнение ее принципами организации эксперимента, разработанны- 

ми в естествознании и 2) обоснование невозможности использова- 

ния эксперимента для изучения социальных явлений. 

     1) Реализация первого направления  в его крайних вариаци- 

ях, т.е. "попытки прямого перенесения экспериментального мето- 

да из естественных наук в общественные привели в конце ХIХ ве- 

ка к возникновению таких "многочисленных и чудовищных" (с точ- 

ки зрения методологии) "естественнонаучных  социологий",  как, 

__________ 

   1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 32. С. 447-448. 

   2 Подробнее см.: Каплин С.С. О социальных экспериментах со- 

циалистов-утопистов // Вопросы истории. 1967. N 7. С. 141-148; 

Милль  Дж.Ст.  Основы  политической экономики.  В 2-х тт.  М., 

1980. Т. 1. С. 361. 

   3 Лапласъ П. Опыт философiи теорiи вероятностей. М., 1908. 
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например,  гравитационная  социологическая теория, социологи- 

ческая механика, социологическая энергетика, биологическая со- 

циология, психологическая  социология,  вплоть до социологии, 

аналогичной механической ассоциативной психологии"1. 

     2) Труды Милля сыграли существенную роль в создании нега- 

тивного отношения к социальному эксперименту. В "Системе логи- 

ки" (1843)  он приходит к обоснованию принципиальной невозмож- 

ности использования экспериментального метода  в  общественных 

науках2. Основными аргументами Милля, на которые опирались его 

негативные выводы относительно социального эксперимента,  яви- 

лись  сложность  явлений социальной жизни и их изменчивость во 

времени. Интересовавшую О. Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера про- 

блематику в  отношении  социального  экспериментирования можно 

свести к небольшому кругу вопросов: как возможно измерение со- 

циальных  фактов и возможна ли однозначная интерпретация пове- 

дения человека или группы людей. Характерно, что они в той или 

иной  мере скептически относились к возможности положительного 

решения поставленных вопросов и даже  прямо  отрицали  возмож- 

ность применения эксперимента в социальных науках. 

     К началу ХХ века  эксперимент как метод исследования мыс- 

лился только в виде эксперимента естественнонаучного.  Отсюда, 

в частности,  родилась традиция считать, что экспериментирова- 

ние может происходить только в лабораторных условиях.  Превра- 

щение  естественнонаучного эксперимента в эталон  эксперимента 

вообще в условиях,  когда социальное  познание  осуществлялось 

главным образом на уровне общества в целом, когда методы и по- 

казатели для количественного описания общества  отсутствовали, 

порождало  отрицательное отношение к возможности использования 

здесь этого метода.  Таким образом, отрицание возможности экс- 

периментирования в сфере социальных явлений стало одной из на- 

учных традиций3. 

     Для преодоления этой традиции был необходим переход соци- 

ального познания к изучению малых групп, разработка методов их 

количественного описания. В свою очередь, возникновение социо- 

логии малых групп,  где впервые в обществоведении стали приме- 

няться количественные, в том числе и экспериментальные методы, 

__________ 

   1 Konig R.  Beobachtung  und  Experiment  in der Sozialfor- 

schung. Koln, 1967. С. 19. 

   2 Милль Дж.Ст. Система логики. М., 1914. С. ХIII, 348, 799. 

   3 Подробнее см.: Рывкина Р.В., Винокур А.В. Социальный экс- 

перимент. Новосибирск, 1968. С. 13-14. 
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явилось следствием развития экспериментальных  исследований  в 

медицине, психологии, педагогике. 

     Экспериментальной терапией - лечением заболеваний, искус- 

ственно вызванных  у  животных  -  одним из первых начал зани- 

маться Ф. Мажанди. К. Бернар и другие исследователи продолжили 

развитие  этого  направления.  Труды К.  Бернара,  в частности 

"Введение в изучение экспериментальной медицины" (1865),  ока- 

зали глубокое влияние на исследование психических функций.  Ш. 

Пелларэн - французский медик и экономист,  один из самых убеж- 

денных фурьеристов опубликовал в 1874 г. работу "Эксперименти- 

рование и эмпиризм в социальной сфере".  Ш. Пелларэн также ут- 

верждал возможность эксперимента в социальной науке,  ссылаясь 

на опыт его применения в медицине. 

     В ХIХ в.  в недрах физиологии появились экспериментальные 

методы исследования психических функций и были сделаны  первые 

попытки ввести в анализ этих функций количественные оценки (Э. 

Вебер, Г. Фехнер, Г. Гельмгольц). В частности Г. Фехнер выдви- 

нул идею создания особой науки психофизики,  предмет которой - 

закономерные соотношения двух рядов явлений: психических и фи- 

зических, связанных чисто функционально. Идеи психофизики, из- 

ложенные в работе "Элементы психофизики" (1860),  оказали  ог- 

ромное  влияние на зарождающуюся экспериментальную психологию. 

Значение  работ  Фехнера  состояло  во  внедрении  новаторских 

экспериментально-математических  методов в исследование психи- 

ческих процессов. 

     В 70-80-х гг.  ХIХ в. психология превращается в самостоя- 

тельную область знания. Главными центрами ее разработки стано- 

вятся специальные экспериментальные лаборатории. Первая из них 

была организована В. Вундтом (Лейпциг, 1879). Он выдвинул план 

разработки  физиологической психологии  как особой науки,  ис- 

пользующей метод  лабораторного  эксперимента  для расчленения 

сознания на элементы и выяснения закономерной связи между  ни- 

ми.  С внедрением в психологию эксперимента открывается ее ле- 

топись в  качестве  самостоятельной  науки.  Именно  благодаря 

эксперименту  поиск причинных связей и зависимостей в психоло- 

гии приобрел твердую почву.  Открылась  перспектива  математи- 

чески  точной формулировки реальных психологических закономер- 

ностей1. 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Ярошевский М.Г.  История психологии.  М., 

1985. С. 246-260. 
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     Согласно Паже,  Триплетт  первым в 1897 г.  выдвинул идею 

лабораторного эксперимента в социальных исследованиях и  пока- 

зал плодотворность его изучения в ситуации игры, определил ми- 

нимальную величину группы (пара),  позволяющую провести доста- 

точно репрезентативный психологический эксперимент1. Недостат- 

ки традиционной дидактики породили стремление заменить ее дан- 

ными экспериментальной психологии. Под давлением этой установ- 

ки развернулись исследования в различных странах:  в  Германии 

работал Э. Мейман, в России - А.П. Нечаев2. 

      Естественный эксперимент в психологии. С именем А.Ф. Ла- 

зурского связана разработка метода психологического исследова- 

ния,  названного  им  "естественным экспериментом" (наблюдение 

поведения в естественной обстановке)3. Развивая дальше естест- 

венный эксперимент, советские психологи (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 

Ананьев,  В.М. Мясищев,  А.Г. Ковалев)  ввели в него  активное 

воздействие исследователя на испытуемого в условиях его жизни, 

деятельности  и  на  этой  основе создали современный психоло- 

го-педагогический эксперимент. 

     Время, наступившее после первой мировой войны,  считается 

началом превращения социальной психологии в  экспериментальную 

науку.  Официальной вехой послужила программа,  предложенная в 

Европе В. Мёде и в США Ф. Олпортом, в которой были сформулиро- 

ваны  требования  превращения социальной психологии в экспери- 

ментальную дисциплину.  С точки зрения  объектов  исследования 

главное   внимание   начинает  уделяться  малой  группе,  чему 

способствовало увлечение экспериментальными  методиками.  30-е 

годы ХХ в. - время наибольшего бума экспериментальных исследо- 

ваний4. 

     Именно в эти годы Я. Морено разработал метод социометрии. 

"Главной  задачей социометрии был пересмотр экспериментального 

метода в целях его успешного применения к  социальным  пробле- 

мам".  "Экспериментальный  метод в социальных науках испытывал 

трудности,  пока он пытался следовать за физикой.  Исторически 

__________ 

   1 См.: Pages R.  Das Exsperiment in der Sociologie // Hand- 

buch  der empirischen  Sjcialforschung,  hrsg.  von  R. Konig. 

Stutgart, 1967. С. 421-423. 

   2 Нечаев А.П. Современная экспериментальная психология в ее 

отношении к вопросам школьного обучения. СПб., 1901. 

   3 Естественный эксперимент и его школьное применение /  Под 

ред. проф. А.Ф. Лазурского. - Петроград, 1918. - 192 с. 

   4 Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1994. С. 34-35. 
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поворотным  пунктом  является  переход  от методов наблюдения, 

описанных в книге  В. Мёде "Экспериментальная психология масс" 

(1920), к методам действия, описанным в моей книге "Театр имп- 

ровизации" (1923)"1.  Морено выдвигал  тезис  о  необходимости 

подгонки  экспериментального  метода под специфику социального 

объекта,  а также им были разработаны  конкретные методики ис- 

пользования эксперимента к особенностям малых групп. 

     В 20-30-х гг. был проведен  целый ряд социальных экспери- 

ментов, сыгравших  немалую  роль в становлении их методики.  В 

частности, в 20-е годы Олпорт подверг изучению влияние  группы 

на  различные виды умственной деятельности,  в 1927 г.  Гонелл 

предпринял экспериментальное исследование политического абсен- 

теизма.  Додд в 1934 г.  путем эксперимента проводит сравнение 

повседневной гигиены в арабских селах.  Однако, одними из пер- 

вых  хорошо описанных социальных экспериментов являются иссле- 

дования в Йене на заводах Цейсса и в Хоторне2. 

     Эксперименты в  Хоторне продолжались 12 лет (1927-1939) и 

не имели аналогов в прошлом3.  На хоторнском  эксперименте  Э. 

Мэйо  воздвиг целую философию4.  С этим экспериментом  связаны 

как минимум три важных обстоятельства,  повлиявшие на характер 

дальнейшего развития социологической науки:  широкое внедрение 

в практику социологических исследований экспериментального ме- 

тода;  значительное  усиление прикладного характера социологи- 

ческой науки;  использование  в  социологических исследованиях 

экспериментального метода расширило сферу социологического ви- 

дения  мира  и привело к значительной дифференциации отдельных 

сфер социологического знания. 

     Итак, эксперимент  как  метод  эмпирического исследования 

применялся до 20-х годов нынешнего века практически  лишь  для 

__________ 

   1 Морено Д.Л.  Социометрия: экспериментальный метод и наука 

об обществе. М., 1958. С. 66-67; С. 36. 

   2 Куприян А.П.  Методические  проблемы социального экспери- 

мента. М., 1971. С. 43-60. 

   3 Подробнее см.:  Roethlisberger F.J., Dikson W.J.  Managе- 

ment and the Worker. Harvard University Press, 1939;  Вильхов- 

ченко Э.Д. Критика современной буржуазной теории "человеческих 

отношений в промышленности". М., 1971; Эпштейн С. Индустриаль- 

ная социология в США. М., 1972. 

   4 См.: Mayo E.  The Human Problems of an Industrial Civili- 

sation. N. Y., 1933;  Mayo E.  The Socal Problems of an Indus- 

trial Civilisation. London, 1949. 
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изучения  природных  и искусственных объектов.  Начиная с 20-х 

годов постепенно расширялась область применения  экспериментов 

в социальных науках.  Это связано, во-первых, с быстрым ростом 

эмпирических социальных исследований, с формированием и разви- 

тием  процедур опроса, наблюдения, анализа текстов;  а во-вто- 

рых, с развитием математической логики, математической статис- 

тики и теории вероятностей. 

     В 20-30-х годах ХХ в. весьма часто делались оптимистичес- 

кие заявления  относительно применения эксперимента к социаль- 

ным процессам. Однако постепенно все больше и больше социологи 

встречались с тем фактом, что человеческое поведение (социаль- 

ные процессы) большей частью не поддаются тому виду  контроля, 

который  является специфичным для экспериментальной процедуры. 

В результате делался вывод, что эксперимент в социологии оста- 

ется лишь одним из вспомогательных методов1. 

      Однако, в 1956-1962 гг. в СССР состоялась дискуссия, ко- 

торая выявила различные мнения ученых по  вопросу  о  границах 

применения  экспериментального  метода  познания.  В ходе этой 

дискуссии появляются первые публикации,  поднимающие вопрос  о 

возможности проведения социальных экспериментов.  В частности, 

в работах зарубежных авторов Дж. Бернала и Я. Морено2. 

     Этот же вопрос в советской литературе был  поставлен  при 

рассмотрении вопроса о естественнонаучном эксперименте И. Яку- 

шевским и П. Сивоконем. Проблемам педагогического эксперимента 

была посвящена статья Н. Баумана. О возможности постановки со- 

циального эксперимента в общественной науке говорится в статье 

Р. Рывкиной и В. Чаплика.  Вопрос о проведении экспериментов в 

социологии  рассмотрен в статье коллектива авторов  во главе с 

Г. Осиповым. В публикации А. Ковалева рассмотрены проблемы эк- 

сперимента в социальной психологии.  Б. Ионасом была подготов- 

лена статья об экономическом эксперименте, а в книге В. Немчи- 

нова речь идет о "лабораторном экономическом эксперименте"3. 

__________ 

   1 Подробнее см.: Беккер Г., Босков А.  Современная социоло- 

гическая теория. М., 1961. С. 256-259; Андреева Г.М. Современ- 

ная буржуазная эмпирическая социология. М., 1965. С. 144-160. 

   2 Бернал Д. Наука в истории общества. М., 1956. С. 630-637; 

Морено Д.Л.  Социометрия:  экспериментальный метод  и наука об 

обществе. М., 1958. 

   3 Якушевский И.  Научный эксперимент как форма практики // 

Ученые записки Ростовского на Дону университета. Т. 61. Вып.1. 

1957. С. 201-220;          (продолжение на следующей странице) 
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     Своеобразным триумфом  сторонников  эксперимента  явилась 

сессия общего собрания АН СССР 19-20 октября 1962 года, посвя- 

щенная развитию общественных наук.  В 1962 г. в нашей философ- 

ской литературе  впервые в числе методов конкретных социологи- 

ческих исследований стали называть и социальный эксперимент. В 

том же году выходит в свет монография И.Н. Назарова, посвящен- 

ная производственному эксперименту1, а в 1963 г. - диссертаци- 

онное исследование Р.В. Рывкиной2, где рассматривается пробле- 

ма расширения сферы применения научного  эксперимента  на  об- 

ласть социальных явлений. 

     До 1962  г. экономические эксперименты  в стране проводи- 

лись крайне редко.  Исключение составляет несколько эпизодов - 

прежде  всего опытное применение новых систем заработной платы 

на 14 машиностроительных заводах в ходе  подготовки  к  общему 

упорядочению заработной платы в 1956-1958 гг.3. Особенно широ- 

ко эксперименты в промышленности использовались в начале  60-х 

годов. Проводился также ряд комплексных экспериментов4. 

__________ 

Сивоконь П.Е.  О происхождении и значении  естественнонаучного 

эксперимента // Вестник МГУ.  1957. N 4. С. 43-67; Бауман Н.К. 

К вопросу об эксперименте в  научно-методическом  исследовании 

// Известия Академии педагогических наук РСФСР.  1952.  Т. 43. 

С. 68-76;  Рывкина Р., Чаплик В. О решающем значении обобщения 

передового опыта и возможности постановки социального экспери- 

мента в общественной науке // Философские науки. 1961. N 3. С. 

46-50; Осипов Г.В. и др. Марксистская социология и место в ней 

конкретных социологических исследований // Философские  науки. 

1962. N 5; Ковалев А.Г. Предмет и проблемы социальной психоло- 

гии // Вопросы марксистской социологии. М., 1962. С. 116;  Ио- 

нас Б. Об экономических экспериментах // Коммунист. 1962. N 9; 

Немчинов В.  Экономико-математические  методы  и  модели.  М., 

1962. 

   1 Назаров И.Н.  Производственный  эксперимент  и его роль в 

познании. М., 1962. 

   2 Рывкина Р.В.  Расширение сферы применения научного экспе- 

римента и возрастание его роли в познании и практической  дея- 

тельности: Дисс. ... канд. филос. наук. Новосибирск, 1963. 

   3 Аганбегян А.Г., Майер В.Ф.  Заработная плата в СССР.  М., 

1959. 

   4 Подробнее см.: Лопатников Л.И. Экономические эксперименты 

в промышленности. М., 1968. С. 22-36. 
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     Публикации о социальном эксперименте. В 1968 г. опублико- 

вана монография Р.В. Рывкиной и А.В. Винокура1, в которой про- 

анализированы  методологические проблемы эксперимента в иссле- 

довании социальных явлений.  Изучение проблематики социального 

экспериментирования  продолжено  в работах  Б.С. Раббота, Л.А. 

Ивлевой и  П.Е. Сивоконя,  А.П. Куприяна,  С.А. Яцкевича, А.А. 

Хагурова2, в значительном количестве статей в научной периоди- 

ке и в отдельных разделах ряда книг по методике конкретных со- 

циологических исследований.  В монографиях по естественнонауч- 

ному экспериментированию также содержатся разделы о  специфике 

эксперимента в исследованиях социальных явлений3. 

     Вопросам управленческого экспериментирования были  посвя- 

щены  отдельные диссертационные исследования4,  а также работы 

__________ 

   1 Рывкина Р.В., Винокур А.В.  Социальный эксперимент. Ново- 

сибирск, 1968. 

   2 Раббот Б.С. Проблемы эксперимента в социальном исследова- 

нии. М., 1970;  Ивлева Л.А., Сивоконь П.Е. Социальный экспери- 

мент и его методологические основы. М., 1970; Куприян А.П. Ме- 

тодические проблемы социального эксперимента. М., 1971.;  Куп- 

риян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной практи- 

ки.  М., 1981;  Яцкевич С.А.  Социальный эксперимент и научное 

управление обществом.  Минск,  1984;  Хагуров А.А.  Социальный 

эксперимент:  логико-методологические  и  социальные проблемы. 

Ростов-на Дону, 1989. 

   3 Сивоконь П.Е.  Методологические проблемы естественнонауч- 

ного эксперимента.  М., 1968;  Храмович М.А.  Научный экспери- 

мент, его место и роль в познании. Минск, 1972;  Велчев П. Ив. 

Научният експеримент: Диалектико-логически анализ. София, 1970. 

   4 Анчугин Г.А.  Роль социального эксперимента в выработке и 

принятии управленческого решения. Дисс. ... канд. филос. наук. 

М.,  1968;  Паницков Н.В.  Социальный эксперимент и его роль в 

управлении общественными процессами при социализме.  Дисс. ... 

канд. филос. наук.  М., 1976;  Сурмин Ю.П. Социальный экспери- 

мент как средство познания и преобразования общественных явле- 

ний.  Дисс. ..  канд. филос. наук.  Томск, 1979;  Яцкевич С.А. 

Роль эксперимента  в  управлении  общественными  процессами на 

этапе развитого  социализма.  Дисс.  ...  канд.  филос.  наук. 

Минск, 1981;  Матвеева Л.А.  Социальный эксперимент в  научном 

управлении  социалистическим обществом:  Диссертация.  Казань, 

1986. 
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А.А. Рейнера и С.А. Яцкевича1. Кроме того, разнообразные проб- 

лемы  управленческого эксперимента рассматривались на 2-х кон- 

ференциях в Таллине и в коллективной монографии2. 

      Широкомасштабный эксперимент. Эксперимент, проводившийся 

в промышленности в 1984-1986 гг., получил наименование широко- 

масштабного в связи с широтой экспериментальной зоны, разнооб- 

разием сфер общественных отношений, которые он охватывал. Пер- 

воначально в эксперимент были включены предприятия  (объедине- 

ния)  пяти  министерств.  Впоследствии он был распространен на 

большинство отраслей промышленности3.  К сожалению, в экспери- 

менте  в очередной раз была продемонстрирована попытка совмес- 

тить несовместимое,  а именно сохранить директивную модель ве- 

домственного  хозяйственного  механизма и одновременно обеспе- 

чить сочетание централизованного планового руководства  с рас- 

ширением хозяйственной самостоятельности промышленных предпри- 

ятий и объединений. 

__________ 

   1 Рейнер А.А.  Проведение социально-экономического экспери- 

мента. Таллин, 1977; Рейнер А.А. Хозяйственное экспериментиро- 

вание. Опыт и перспективы развития. Таллин, 1980; Яцкевич С.А. 

Социальный эксперимент и научное управление обществом.  Минск, 

1984. 

   2 Проблемы управленческих  нововведений  и   хозяйственного 

экспериментирования.  Республиканская научно-практическая кон- 

ференция, 20-21 дек. 1978 г. Таллин, 1979;  Проблемы управлен- 

ческих   нововведений  и  хозяйственного  экспериментирования. 

Всесоюзная научно-практическая конференция, 15-17 сент. 1981г. 

Таллин.  Тезисы докладов пленарного заседания. М., 1981;  Про- 

блемы теории  и методологии управленческих нововведений  и хо- 

зяйственного экспериментирования. Таллин, 1986. 

   3 Подробнее см.:  Клейн Н.И.  Эксперименты в промышленности 

// Правовой эксперимент и совершенствование  законодательства. 

М., 1988. С. 136-171;  Пригожин А.И.  Нововведения:  стимулы и 

препятствия. - М., 1989. С. 245-250. 
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          1.3. СТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА 

                       В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 

     Законодательный эксперимент  довольно часто практиковался 

при "старом режиме",  и в частности использовался просвещенным 

абсолютизмом  в ХVIII веке.  Так,  например,  Тюрго во Франции 

прославился тем,  что испытывал финансовые реформы в своем ин- 

тендантстве Лимузен.  В Германии и Италии многие монархи малых 

государств также подвергали испытанию новые идеи своего време- 

ни,  авторами  которых  были физиократы.  Судья Дюпати в своих 

"Письмах об Италии" (1785) рассказывает,  что в Тоскане смерт- 

ная казнь (и пытки) была незадолго до того отменена указом, но 

не законом1. 

     Попытки постановки правовых экспериментов предпринимались 

в первой трети ХIХ в. и в царской России,  где некоторые зако- 

нодательные  изменения  подвергались предварительному "опыту в 

какой-либо отдельной области или губернии с тем,  чтобы в слу- 

чае если опыт оправдает надежды и предположения,  реформа была 

внесена на обсуждение Государственного Совета с теми изменени- 

ями, которые признаны будут полезными по указанию опыта"2. 

     В 1863 году в журнале Министерства юстиции было опублико- 

вано сообщение о работе следственной комиссии по делу о смерти 

дочери подполковника  Марии Пятницкой,  в котором можно встре- 

тить описание нескольких следственных экспериментов3. "Дорево- 

люционная процессуальная литература  обычно рассматривала экс- 

перимент как один из элементов осмотра"4. 

     Ряд нормативных актов,  вводящих отдельные преобразования 

в порядке опыта, был подписан В.И. Лениным. К их числу относи- 

лись,  например, декреты о введении  в виде опыта  для рабочих 

ряда отраслей промышленности натурпремирования5, постановления 

__________ 

   1 Карбонье Ж. Юридическая социология. М, 1986. С. 269. 

   2 Исторический обзор  деятельности  Комитета  Министров.  - 

СПб., 1902. Т. 3. Ч. 1. С. 2-3. 

   3 См.: Журнал Министерства юстиции. 1863. Т. ХV. 

   4 Белкин Р.С.  Экспериментальный  метод  исследования в со- 

ветском уголовном процессе и криминалистике.  Дисс.  ... докт. 

юрид. наук. М., 1961. С. 146. 

   5 См.: Декреты СНК РСФСР от 7 апреля  1921  г.  (СУ  РСФСР, 

1921,  N 28,  ст. 156), от 9 мая 921 г. (СУ РСФСР, 1921, N 45, 

ст. 224), от 10 нояб. 1921 г. (СУ РСФСР, 1921, N 76, ст. 617). 
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Совета Труда и Обороны от 18 июня 1921 г. о введении в порядке 

опыта коллективного снабжения рабочих и служащих1. Проводились 

в  то время и государственно-правовые эксперименты2,  экспери- 

менты в сфере исправительно-трудового законодательства. 

     Экспериментальная юриспруденция возникает в середине 30-х 

годов3. Она представлена несколькими именами. А. Мур, проблему 

эксперимента  в  юриспруденции  излагает  с  позиций  бихевио- 

ристской психологии4.  Более подробное изложение эксперимента- 

листских взглядов находим у  Т. Коуэна5,  пытающегося разрабо- 

тать постулаты для экспериментальной  юриспруденции.  Наиболее 

известным  представителем  рассматриваемой теории попытавшимся 

дать ее наиболее систематизированное  изложение,  является  Ф. 

Бьютель6. 

      Правовое экспериментирование  в СССР.  Экспериментальный 

метод стал широко  использоваться  в  целях  совершенствования 

норм  различных  отраслей законодательства с конца 50-х годов. 

Особенно много экспериментов было проведено в области управле- 

ния  народным хозяйством.  На основе эксперимента складывались 

многочисленные нормы трудового права,  связанные с  выработкой 

новых систем оплаты труда,  с переходом на пятидневную рабочую 

неделю с двумя днями отдыха.  В экспериментальном порядке раз- 

рабатывался порядок проведения мероприятий по усилению заинте- 

ресованности рабочих,  инженерно-технических работников и слу- 

__________ 

   1 Коллективное снабжение. М., 1921, С. 5-7. 

   2 Пертцик В.А.  Эксперименты в сфере государствоведения  // 

Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 

1988. С. 201-204. 

   3 Подробнее см.: Аистова Л.С.,  Экимов А.И.  Эксперимента- 

листское направление в американской юриспруденции // Человек и 

общество (социальные проблемы права). Вып. ХII. Л.: ЛГУ, 1973. 

С. 65-73; Иваненко О.Ф. Американская "социологическая юриспру- 

денция".  Критический очерк.  Дисс.  ... канд. юрид. наук. М., 

1963. С. 318-340 4. 

   4 Philosophy of Law.  Credos of the Sixteen  American Scho- 

lars. Boston, 1941. 

   5 Cowan T.  Postulates for  Experimental  Jurisprudence.  9 

Rutgers Law Review. 1954. 

   6 Beutel F.K.    Some    Potentialities   of   Experimental 

Jurisprudence as a New Branch of Social  Scienсe.  -  Lincoln, 

1957. - 440 p.; Beutel F.K. Experimental Jurisprudence and the 

Sciencestate Bielefeld: Giesering, 1975. - 404 p. 
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жащих в увеличении выпуска продукции, повышении производитель- 

ности труда и уменьшении численности  занятого  персонала.  На 

основе экспериментов  было разработано и принято постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об улучшении  планирования  и 

усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эф- 

фективности производства и качества работы". В процессе подго- 

товки  этого важного документа экспериментальной проверке под- 

вергались некоторые нормы гражданского и колхозного  законода- 

тельства, трудового и семейного права. Проводились эксперимен- 

ты и в области исправительно-трудового права. 

     С начала 60-х годов, несмотря на еще господствующую в фи- 

лософии концепцию, отрицавшую возможность социального экспери- 

ментирования,  правотворческие органы стали уверенно использо- 

вать правовой эксперимент  для совершенствования законодатель- 

ства (в основном хозяйственного и трудового).  Целью же  боль- 

шинства  экспериментов  была проверка экономико-правовых форм, 

которые предназначались для включения  в  комплекс  новой  хо- 

зяйственно-правовой системы в качестве ее составных элементов. 

      Публикации о  правовом эксперименте. Между тем советская 

юридическая наука в течение многих лет либо вообще игнорирова- 

ла проблему эксперимента, либо отрицала возможность его прове- 

дения.  Лишь с середины 60-х годов стали появляться работы,  в 

которых  уделяется  внимание  исследованию  проблем  правового 

эксперимента как  в  общетеоретическом плане1,  так и примени- 

__________ 

    1 Сафаров Р.А. Социальный  эксперимент  и  проблемы  госу- 

дарства и права // Советское государство и право.  1964. N 10; 

Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965; Лазарев 

В.В.  К  вопросу  о  понятии и пределах эксперимента в области 

государства и права. Правоведение. 1966. N 1; Никитинский В.И. 

Значение  эксперимента  в нормотворческой деятельности // Сов. 

гос. и право.  1967. N 6;  Дрейшев Б.В.  Некоторые особенности 

экспериментального  правотворческого процесса // Правоведение. 

1969. N 1. Смирнов О.В. Социально-правовой эксперимент и регу- 

лирование общественных отношений //  Сов. государство и право. 

1973.  N 11;  Лазарев В.В.  Пробелы в праве и пути их устране- 

ния. М., 1974. С 122-129; Лазарев В.В. Экспериментальный метод 

исследования государственно-правовых явлений // Фельдман Д.И., 

Курдюков Г.И., Лазарев В.В. Теоретические проблемы методологии 

исследования государства и права.  Казань, 1975. С. 74-89; 

                           (продолжение на следующей странице) 
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тельно к предмету конкретных отраслей законодательства1. 

     Необходимо особенно отметить, что наибольшее развитие как 

в теории, так и на практике экспериментальный метод познания в 

социально-правовой сфере получил в криминалистике -  наверное, 

одной из самых "естественных" наук среди дисциплин юридическо- 

го цикла.  Так,  в ходе предварительного  расследования  может 

возникнуть необходимость проверить какие-либо сомнения,  пред- 

положения, связанные с обнаружением, изъятием или исследовани- 

ем  тех  или иных доказательств или их источников.  В УПК (ст. 

183) в связи с этим  предусмотрено  такое  действие,  специфи- 

ческой сущностью которого является производство опытов (экспе- 

риментов)  самим  следователем.  Причем  данное   следственное 

действие,  по существу,  сформировалось на основе тактического 

__________ 

Никитинский В.И.  Эксперимент как метод поиска оптимальных ва- 

риантов правовых решений // Эффективность правовых  норм.  М., 

1980.  С.  248-276;  Knapp V. Experiment im Recht // Staat und 

Recht.  1987.  N 6.  Никитинский В.И.  Общая теория  правового 

эксперимента // Правовой эксперимент и совершенствование зако- 

нодательства.  М.,  1988. С. 15-58; Правовой эксперимент и со- 

вершенствование законодательства. М., 1988. 

    1 Пертцик В.А. Значение государственно-правового  экспери- 

мента  для  определения наилучших форм местного самоуправления 

// Краткие сообщения и доклады о научно-исследовательской  ра- 

боте за 1962 г. Восточно-Сибирское изд-во, 1965. С. 49-51; По- 

дымов П.Е. О дальнейшем развитии новых форм исправительно-тру- 

дового  воздействия  и  закрепления результатов перевоспитания 

осужденных // Сов.  государство и право.  1965.  N 11;  Шмаров 

И.В. Социологический эксперимент в практике исправительно-тру- 

довых учреждений // Сов.  государство и  право.  1966.  N  10; 

Смирнов  О.В.  Эффективность права в области организации труда 

// Сов. государство и право. 1966. N 7; Смирнов О.В. Эффектив- 

ность  правового  регулирования организации труда на предприя- 

тии. М., 1968. С. 30-55; Крахмальник Л.Г., Фетизов В.Э. Экспе- 

римент как метод совершенствования исправительно-трудового за- 

конодательства // Проблемы совершенствования советского  зако- 

нодательства. Труды ВНИИСЗ. 1977. N 9. С. 119-131; Конин Н.М., 

Химичева Н.И.  Правовые аспекты экономического эксперимента // 

Правоведение. 1985. N 3;  Правовой эксперимент и совершенство- 

вание законодательства.  М., 1988;  Соловьев Ю.Д.  Эксперимент 

как  метод совершенствования исправительно-трудового законода- 

тельства. М., 1990. 
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приема,  и до 1960 г.  в процессуальном законе его не было.  О 

следственном  эксперименте смотри более подробно1. 

     В.А. Пертцик одним из первых в советском государствоведе- 

нии подошел к обоснованию методики проведения  государствовед- 

ческого эксперимента,  попытался определить процедуру его под- 

готовки, формы, методы и организацию, определив его как особый 

вид  научной деятельности условно названный им эксперименталь- 

ным государствоведением2. 

__________ 

    1 Колмаков В.П., Ароцкер Л.Е. Следственный эксперимент на 

предварительном следствии. Харьков, 1949;  Ароцкер Л.Е. Следс- 

твенный  эксперимент  в советской криминалистике.  Дисс. канд. 

юрид. наук. Харьков, 1951;  Белкин Р.С.  Тактика следственного 

эксперимента. М., 1957;  Диденко Ф.К. Следственный эксперимент 

в практике  органов военной юстиции. М., 1957;  Гуковская Н.И. 

Следственный эксперимент. М., 1958; Белкин Р.С. Теория и прак- 

тика следственного эксперимента.  М., 1959; Белкин Р.С. Экспе- 

риментальный метод исследования в советском уголовном процессе 

и криминалистике. Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1961; Белкин 

Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практи- 

ке.  М., 1964; Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следствен- 

ного эксперимента. Саратов, 1989. 

   2 Пертцик В.А.  Проблемы  местного самоуправления в СССР // 

Труды Иркутского ун-та. Т. ХХХII. Вып. 6. Ч. II. 1963; Пертцик 

В.А.  Значение государственно-правового эксперимента для опре- 

деления наилучших форм местного самоуправления // Краткие соо- 

бщения и  доклады о научно-исследовательской работе за 1962 г. 

Восточно-Сибирское изд-во, 1965;  Пертцик В.А. О первых опытах 

социологического  исследования государственно-правовых отноше- 

ний // Вопросы социологии и права. Иркутск, 1967; Пертцик В.А. 

О содержании эксперимента по определению оптимального варианта 

организации работы аппарата городских Советов депутатов трудя- 

щихся на основе НОУТ // Вопросы советского государствоведения. 

Иркутск, 1970; Пертцик В.А. О государственно-правовом экспери- 

менте // Связь юридической науки с практикой. М., 1986;  Перт- 

цик В.А.  Эксперименты в сфере государствоведения //  Правовой 

эксперимент и совершенствование законодательства. М., 1988. С. 

198-210;  Бутко И.Ф.  Теоретические и  организационно-правовые 

вопросы внедрения научных государственных рекомендаций в прак- 

тику советского строительства.  Дисс.  докт. юрид. наук. Киев, 

1983;  Бутко И.Ф. Государствоведческие исследования и практика 

местных Советов. Киев, 1983. 



 

                            - 32 - 

      Законодательные эксперименты во Франции и Англии. Декрет 

от 5 октября 1965 года ввел в гражданско-процессуальное  право 

новую процедуру. Сперва она была опробована в пяти апелляцион- 

ных округах,  в 1968 году еще в семи, а ее окончательное уста- 

новление на всей территории страны произошло лишь в 1977 году. 

В Англии в 1965 году в экспериментальном порядке было приоста- 

новлено  (до 31 июля 1970 года) применение смертной казни.  По 

истечении этого срока парламент должен  был  или  окончательно 

отменить смертную казнь (что и было сделано),  или вернуться к 

ранее существовавшему положению,  когда  смертная  казнь  пре- 

дусматривалась  как  высшая  мера  по  ряду  категорий  дел об 

убийствах. Во Франции Закон от 17 января 1975 года, приостано- 

вивший на пять лет наказания за аборт,  также имел,  очевидно, 

экспериментальный характер1. 

     Из практики государственного экспериментирования  в  США. 

На  рубеже 60-70-х гг.  политические деятели и социологи в США 

обратили внимание на тот факт,  что на пути от формирования до 

реализации  крупномасштабных  социально-экономических программ 

американская социальная политика  не  имела  экспериментальной 

стадии.  Вскоре на осуществление десятка государственных соци- 

ально-экономических экспериментов было выделено из федерально- 

го  бюджета  несколько  сот  миллионов  долларов2.  Среди этих 

экспериментов наиболее значительным  по  охвату  был  социаль- 

но-экономический  эксперимент в пяти городах штатов Нью-Джерси 

и Пенсильвания, направленный на исследование форм стимулирова- 

ния трудовой активности беднейших семейств3. Другой крупномас- 

штабный эксперимент, проведенный в штатах Сев. Каролина и Айо- 

ва,  был направлен на исследование таких внешне экономических 

последствий системы государственной помощи беднейшим  семьям, 

как географическая мобильность, семейные отношения, политичес- 

кая активность и т.д.  Объектом эксперимента были 729 сельских 

семейств4. 

__________ 

   1 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 269-270. 

   2 Васильев В.С.  Вопросы  методики социально-экономических 

экспериментов  и ее новые применения в США //  Проблемы управ- 

ленческих  нововведений и хозяйственного  экспериментирования. 

Таллин, 1978. С. 38. 

   3 Peehman I. Work Incentives and Income Guarantees: The New 

Sersly Negative Income Tax Experiment. Wachington, 1975. С.15. 

   4 Palmer I.  Welfare in Rural Areas:  The North Carolina  - 

Iowa Incove Maintenance Experiment. Washington, 1978. С. 9. 
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      Медицинский эксперимент и право. В Нюрнбергском  кодексе 

(1947),  Международном  кодексе медицинской этики (1949),  Же- 

невской декларации (1948),  Хельсинской декларации (1964)  со- 

держатся рекомендации и сформулированы этические принципы осу- 

ществления экспериментирования на людях. Большое значение име- 

ют дополнения к Хельсинской декларации,  принятые коллоквиумом 

в Швейцарии на тему "Эксперименты на человеке", а также статьи 

6 и 7  Международного пакта  о гражданских и политических пра- 

вах,  принятого ООН в 1966 году.  Конференция в Женеве (1973), 

организованная Советом международных медицинских научных орга- 

низаций и Всемирной организацией здоровья, была посвящена теме 

"Защита прав человека в свете научного и технического прогрес- 

са в биологии и медицине".  На этой конференции был принят до- 

кумент,  регламентирующий пределы и формы  экспериментирования 

на человеке. На ХХVII сессии Всемирной медицинской ассамблеи в 

Хельсинки (1964) были приняты, а на ХХIХ сессии в Токио (1975) 

пересмотрены Руководящие рекомендации для  врачей,  проводящих 

медико-биологические исследования,  включающие опыты на людях. 

Они содержат этические принципы для врачей всего мира1. 

      Эксперимент как метод совершенствования уголовно-исполни- 

тельного законодательства.   Начиная  с 1969 года ВНИИ МВД СССР 

совместно с ГУИН МВД СССР был проведен  ряд  экспериментов,  в 

ходе  которых  накоплен определенный опыт организации экспери- 

ментально-правовых исследований  в  условиях уголовно-исполни- 

тельной системы,  требующий дальнейшего  обобщения и  анализа. 

Можно указать  на ряд публикаций,  в которых рассматриваются и 

анализируются отдельные вопросы  постановки  эксперимента  при 

исполнении наказания в виде лишения свободы (работы Л.Г. Крах- 

мальника,  В.В. Лебедева,  В.Ф. Марченко,  А.Е. Наташева, Н.А. 

Стручкова, В.З. Фетизова, И.В. Шмарова). 

      Крупномасштабный эксперимент. Рубрику "Идет эксперимент" 

вел  в 1985 г.  журнал "Хозяйство и право".  Здесь описывались 

крупномасштабные эксперименты в промышленности как эксперимен- 

ты в области права2.  Принципиальный подход к общей оценке ре- 

__________ 

   1 Малеина М.Н.  Права  и  обязанности  при проведении меди- 

цинского эксперимента // Малеина М.Н. Человек и медицина в со- 

временном праве. М, 1995. С. 58. 

   2 Подробнее см.: Право и самостоятельность предприятий. М., 

1984; Конин Н.М., Химичева Н.И. Правовые аспекты экономическо- 

го эксперимента // Правоведение. 1985. N 3; 

                    (продолжение смотри на следующей странице) 
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зультатов экономико-правовых  экспериментов воплощается в сле- 

дующем вопросе: удалось ли с их помощью создать достаточный по 

качеству  и количеству строительный материал для действительно 

коренной перестройки  управления  экономикой?  Ни  с  экономи- 

ческой1, ни с юридической2 точек зрения, ответить на этот воп- 

рос утвердительно не представляется возможным. 

     Пик интереса  к законодательному экспериментированию при- 

шелся в нашей стране на вторую половину 80-х годов и был  свя- 

зан с проведением широкомасштабного экономического эксперимен- 

та. Однако последующие события в стране явно снизили  внимание 

к этой проблематике. Между тем именно сейчас, когда от псевдо- 

новаций широкомасштабного эксперимента законодатель перешел  к 

реальному  обновлению общественных отношений,  законодательное 

экспериментирование должно было бы стать важным средством про- 

гнозирования эффективности  принимаемых правовых решений и от- 

ладки механизма  реализации  предлагаемых  нововведений.  Пока 

что,  к сожалению,  этого не происходит.  Отчасти из-за отсут- 

ствия времени и средств, необходимых для такой работы, отчасти 

из-за  недооценки  законодателем  значения проблемы социальной 

адаптации законов и роли эксперимента в ее решении3. 

    Эксперименты по отработке системы местного самоуправления. 

В 1995-1996 гг. в ряде регионов нашей страны на уровне городов 

и  сельских  районов под руководством Миннаца России в течение 

года проводились эксперименты по отработке системы и  механиз- 

мов деятельности органов местного самоуправления.  В этих экс- 

периментах принимали участие 7 субъектов Российской Федерации, 

отрабатывались  15  различных моделей местного самоуправления: 

это, например, организация управления  в городах с разным чис- 

лом жителей  (от 34 тысяч, как,  например, в Скопине Рязанской 

области, до 700 тысяч в самой Рязани); управление приграничным 

__________ 

Крупномасштабный экономический   эксперимент:    организацион- 

но-правовые  и  экономические  проблемы // Сов.  государство и 

право. 1985. N 6; Экономический эксперимент и право. М., 1986; 

Клейн Н.И.  Эксперименты в промышленности // Правовой экспери- 

мент и совершенствование законодательства. М., 1988. 

   1 Бунич П. Экономика на перепутье // Литературная газета. - 

1987. N 23. 3 июня. С. 10. 

   2 Косенко В. Расширение прав или его имитация? // Коммунист. 

1987. N 8. С. 76. 

   3 Лапаева В.В.  Социологическое обеспечение законотворчест- 

ва. Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1993. С. 243. 
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городом (Благовещенск Амурской области); объединенное управле- 

ние приграничными городами (Ленинградская область); самоуправ- 

ление  района на приграничной территории (в Пыталовском районе 

Псковской области) и др.1. 

     В частности,  департамент по делам самоуправления Миннаца 

РФ дал "добро" на проведение в Псковской  области  крупномасш- 

табного  вариантного  эксперимента  и  сформулировал его цель: 

опережающая отработка норм  законодательства  при  становлении 

самоуправления; проверка возможности достижения самофинансиро- 

вания муниципального  самоуправляемого  образования.  В  Пыта- 

ловском районе, например, делает попытку самоуправляться целый 

район. В Печерах (вторая модель) самоуправление как бы разбито 

на  зоны  -  собственно район и два самостоятельных куста (во- 

лости). Устав Печерского  района,  зарегистрированный  3  июня 

1996 года,  - первый устав сельского района после вступления в 

силу федерального Закона о местном самоуправлении. В Псковской 

области сформированы органы местного самоуправления двух горо- 

дов, 24 районов и двух волостей2. 

      Эксперименты 1997  года. В   Собрании   законодательства 

Российской Федерации в 1997 г.  было опубликовано,  по крайней 

мере, 10 нормативно-правовых актов, где идет речь о проведении 

социально-правовых экспериментов.  Среди них - постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации,  а также один 

указ Президента Российской Федерации.  При этом были использо- 

ваны следующие формулировки:  "осуществить в порядке  экспери- 

мента", "для отработки механизмов реализации реформы", "о про- 

ведении  пилотных  программ",  "о  проведении   экономического 

эксперимента",  "о  продлении  срока проведения эксперимента", 

"создать систему опорных зон для отработки реформ",  "о реали- 

зации пилотного проекта развития и реструктуризации",  "о про- 

ведении эксперимента по отработке взаимодействия", "о проведе- 

нии  эксперимента  по отработке региональной модели".  Даже из 

этого небольшого перечня формулировок можно выделить ряд  клю- 

чевых  слов в области социально-правового экспериментирования: 

естественно,  это слово "эксперимент", а также - "отработка" и 

__________ 

   1 Подробнее см.: Черномырдин В.С. Надо больше власти отдать 

на места // Росс. газ. 1995. 9 нояб;  Шутова Т. Псковский экс- 

перимент // Росс. газ. 1996. 24 окт. 

   2 Ляшенко В.  Россия начинается с волости. Псковский экспе- 

римент в местном и государственном измерении // Российская Фе- 

дерация. 1996. N 18. С. 19-20. 
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"пилотный проект (программа)" и,  наконец, ранее часто исполь- 

зуемое словосочетание "в порядке опыта". 

 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

 

     1.1.  Этап  донаучного  (стихийного)  экспериментирования 

продолжался примерно до ХIII века.  При этом имеются отдельные 

исключения: акустическое экспериментирование эпохи античности, 

а также экспериментальная деятельность Архимеда и Птолемея. 

     Переходный этап преднаучного экспериментирования  продол- 

жался примерно четыре столетия - вплоть до начала ХVII в. 

     Собственно этап становления классического  естественнона- 

учного экспериментирования  продолжался на протяжении двух ве- 

ков (ХVII - ХVIII) веков и завершился примерно в начале ХIХ в. 

     Таким образом, если учесть преднаучный этап в происхожде- 

нии экспериментирования, то становление экспериментального ме- 

тода познания продолжалось примерно на протяжении шести веков. 

     "И в античности  и  в  средневековом  экспериментировании 

присутствуют  все три стороны экспериментальной  деятельности: 

идеально-индивидуализирующая,  мысленно-истолковывающая, пред- 

метно-исследовательская. Но в рамках определенной формы теоре- 

тического мышления одна из них доминирует.  Так, в современной 

науке  предметно-исследовательская деятельность в эксперименте 

почти целиком  заслонила  моменты  исходного  формообразования 

(этап мысленного экспериментирования, предшествующего реально- 

му эксперименту - С.М.) и смыслового истолкования (интерпрета- 

ция  результатов реального эксперимента - С.М.).  Эти моменты, 

конечно,  присутствуют и активно участвуют в научном мышлении, 

но  остаются  погруженными в аморфную стихию "творческого про- 

цесса" вообще"1. 

     В настоящее время можно констатировать,  что планирование 

эксперимента  становится  объективной  необходимостью  научных 

исследований.  Более того, в современном научном познании име- 

ются  необходимые  условия  и  предпосылки для того,  чтобы не 

просто формализовать экспериментальную стратегию,  а  осущест- 

влять переход к строго планируемому методу познания на вероят- 

ностной основе. 

__________ 

  1 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 23. 
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     1.2. Идея  социального  экспериментирования появляется на 

рубеже ХIХ в.  - именно тогда,  когда окончательно  происходит 

становление  классического  естественнонаучного  эксперимента. 

Вероятно,  П. Лаплас первым заговорил о возможности проведения 

социальных экспериментов. 

     Напрямую перенести метод естественнонаучного эксперимента 

в обществоведение не удалось. Поэтому начинаются "обходные ма- 

невры":  через медицину,  становящуюся психологию, педагогику, 

социальную психологию, а затем промышленную психологию и соци- 

ологию труда, связанными с экономическим процессами. 

     30-е годы  ХХ века отмечены в литературе как пик экспери- 

ментальных исследований на Западе в области социальной  психо- 

логии.  В это время проводится, ставший классическим,  Хоторн- 

ский эксперимент под руководством Э. Мэйо. 

     Дата легализации  социального  эксперимента в СССР прихо- 

дится на 1962 г.,  которая ровно на 300 лет отстоит от появле- 

ния Лондонского Королевского общества естествоиспытателей, ут- 

вержденного Королевской хартией в 1662 г.  Из этого  сравнения 

можно  сделать вывод,  что социальное экспериментирование "от- 

стает" от естественнонаучного примерно на 300 лет. 

   На наш взгляд, ХIХ в. можно характеризовать как век предна- 

учного социального экспериментирования.  И в конце ХХ в. гово- 

рить  о социальнонаучном эксперименте пока не приходится.  На- 

верное,  можно говорить только об  отдельных  элементах  науч- 

ности,  исходящие как со стороны естествознания, так и со сто- 

роны обществоведения. 

     Однако, становление социальнонаучного экспериментирования 

продолжается, учитывая и такие разнообразные  квазиэксперимен- 

тальные   формы  как  математическое  моделирование  (машинный 

эксперимент),  мысленное  (утопическое)   экспериментирование, 

планирование, прогнозирование, инновационные технологии. 

     1.3. Необходимо отметить исследования представителей "эк- 

спериментальной юриспруденции",  в  особенности  труды  амери- 

канского правоведа Ф. Бьютэла. 

     Если в  США "экспериментальная юриспруденция" возникает в 

30-е годы, то в СССР экспериментальная проблематика в социаль- 

но-правовых науках осознается как необходимая только на рубеже 

60-х годов. Таким образом, тематика социально-правового экспе- 

риментирования в нашей стране разрабатывается около 40 лет. 

     В настоящее  время наиболее детально разработанной в пра- 

воведении является теория следственного эксперимента. В первую 
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очередь,  здесь следует назвать работы  Р.С. Белкина,  который 

защитил по этой проблематике докторскую диссертацию (1961 г.). 

     Понятие "правовой  эксперимент"  в советское правоведение 

было введено в оборот в первой половине 60-х годов такими пра- 

воведами  как  О.Ф. Иваненко,  В.П. Казимирчук,  В.В. Лазарев, 

В.И. Никитинский, Р.А. Сафаров, О.В. Смирнов, И.В. Шмаров. 

     Социально-правовые эксперименты  чаще всего проводились в 

рамках   хозяйственного,  трудового,  уголовно-исполнительного 

права,  а в последнее время -  на уровне местного самоуправле- 

ния, в рамках формирующегося муниципального права. 

     Как представляется,  на международно-правовом уровне наи- 

большее развитие получила регламентация опытов и экспериментов 

на людях медицинского характера. 

     Необходимо отметить также и то,  что до сих пор в Россий- 

ской Федерации отсутствует нормативно-правовой акт,  регламен- 

тирующий порядок  организации и проведения  социально-правовых 

экспериментов, хотя имеются подобные акты отраслевого, а также 

проект общегосударственного уровня действия1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Правовой  эксперимент и совершенствование 

законодательства. М., 1988. С. 282-288. 
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                        Г Л А В А  II 

 

            2ПОНЯТИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

                       2И ЕГО ОСОБЫЕ ФОРМЫ 

 

     Основная идея экспериментального метода,  как это следует 

из многочисленных примеров истории его развития и  применения, 

заключалась поначалу в том,  чтобы максимально сократить время 

и усилия для наблюдения.  Эксперимент часто так и понимается - 

как наблюдение особого рода. 

     Сущность экспериментального метода в науке заключается  в 

том, чтобы  выполнять следующие функции:  1) будучи частью об- 

щественной практики, служить критерием для проверки истинности 

теоретических положений  (а также эмпирических обобщений);  2) 

быть одним  из  наиболее  эффективных  средств  обнаружения  и 

исследования причинных  и других связей в мире объективной ре- 

альности; 3) обнаруживать и уточнять новые факты  действитель- 

ности, способствуя тем самым развитию научных теорий;  4) слу- 

жить важным звеном в выработке наиболее оптимальных механизмов 

управления процессами в природе и обществе; 5) Не менее важны- 

ми  характеристиками  сущности экспериментального метода явля- 

ются его интерсубъективность и повторяемость*. 

 

         2.1.  ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 

 

     Эксперимент  латин. опытъ;  -тальная физика, химия, опыт- 

ная, съ опытами, либо прикладная къ делу1. 

     Эксперимент.  1. Научный опыт.  2. Вообще - опыт, попытка 

сделать, предпринять что-нибудь2. 

     Эксперимент - а)  Научно  поставленный  опыт,  наблюдение 

исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих 

следить за ходом явления и многократно воспроизводить его  при 

повторении этих условий.  б) Вообще опыт,  попытка осуществить 

что-либо3. 

__________ 

   * Подробнее см.:  Куприян  А.П.  Проблема  эксперимента   в 

системе общественной практики. М., 1981. С. 54 

   1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 

4 тт. М., 1982. Т. 4. С. 663-664. 

   2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 787. 

   3 Словарь иностранных слов. М., 1989. С. 588. 



 

                            - 40 - 

     Эксперимент  -  "научный опыт",  "вообще опыт",  "попытка 

осуществить что-либо".  В  русском языке слово эксперимент из- 

вестно с начала ХVIII в.;  прилагательное экспериментальный  в 

выражении экспериментальная физика. В словарях эксперимент - с 

1762 г..   Первоисточник  -  латин.  experimentum  -  "проба", 

"опыт", "испытание"1. 

     В ходе исследования нами были отобраны синонимы или близ- 

кие по своему  значению к слову  "эксперимент" понятия.  Среди 

них можно в алфавитном порядке выделить следующие:  апробация, 

демонстрация, инновация, испытание, исследование,  моделирова- 

ние, модернизация,  модификация, опыт, отработка, пилотаж, по- 

иск,  попытка,  проба,  проверка, прогнозирование, риск, тест, 

трансплантация, трансформация. 

     Эксперимент сопрягает в тесном  взаимодействии  теорию  и 

практику,  что является,  по мнению многих исследователей, его 

сущностью. Не может быть научного эксперимента без разработан- 

ной теории. Эксперимент не только опыт, но научно обоснованный 

опыт. Нам представляется, что теоретическая составляющая в эк- 

спериментировании  является не менее значимой,  чем эмпиричес- 

кая, а экспериментальный метод познания в  целом  является  не 

только эмпирическим, но и теоретическим методом познания. 

      Эксперимент классический  (проективный). Термин "класси- 

ческий" использован  А.П. Куприяном для того,  чтобы  выразить 

меру совершенства и полноты эксперимента.  Для него характерны 

следующие черты:  1) наличие четко сформулированной гипотезы и 

объекта допускающего  количественные измерения эксперименталь- 

ных и нейтральных переменных;  2) построение экспериментальных 

и контрольных групп;  3) введение импульса и направленность во 

времени от настоящего к будущему; 4) контроль переменных, зак- 

лючающийся в   выравнивании  экспериментальных  и  контрольных 

групп до введения импульса,  а также в  периодических  замерах 

значений переменных;  5) анализ результатов и получение одноз- 

начного ответа относительно подтверждения или  неподтверждения 

гипотезы2. 

     Классический тип эксперимента редко встречается в  реаль- 

ной действительности научных исследований.  Даже в столь насы- 

щенной эмпирическими  исследованиями  науке,  как  физика,  мы 

__________ 

   1 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка:  В 2-х тт. М., 1994. Т. 2. С. 442. 

   2 Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной 

практики. М., 1981. С. 146. 



 

                            - 41 - 

часто встречаем далекие от классического образца эксперименты. 

Такое положение является нормальным,  так как классический тип 

эксперимента -  это идеальная модель,  к которой следует стре- 

миться,  но которую нельзя слепо копировать, если нет соответ- 

ствующих условий  в  реальности  или  нет особой необходимости 

ввиду специфической задачи самого исследования. 

      Признаки эксперимента. Имеющиеся  определения  содержат, 

чаще всего,  следующие черты, характеризующие естественнонауч- 

ную форму эксперимента, как составную часть практики и одну из 

ее специфических форм: 

     1. Эксперимент есть  активное  отношение  к  действитель- 

ности, выражающееся в изменении того объекта,  на который нап- 

равлена деятельность экспериментатора. 

     2. Изменение предмета,  явления в ходе эксперимента имеет 

целью их познание; эксперимент ставится для того, чтобы понять 

закономерности той  или иной формы движения материи.  Экспери- 

мент называют формой практики научного познания, одним из важ- 

нейших эмпирических методов познания. 

     3. Изменение явления,  предмета в ходе эксперимента явля- 

ется  результатом  сознательного  вмешательства  в естественно 

протекающие процессы и явления.  Это вмешательство осуществля- 

ется путем искусственного создания условий существования явле- 

ний и процессов, изменения их течения в нужном направлении или 

искусственного воспроизведения самого изучаемого процесса. 

     4. В большинстве случаев вмешательство в протекание  про- 

цесса и явления влечет за собой их изоляцию от окружающей дей- 

ствительности, от сложившейся системы связей,  чтобы  избежать 

влияния побочных факторов. Иначе говоря, для проведения экспе- 

римента нужны определенные условия,  обеспечивающие  ход  про- 

цесса в чистом виде. 

     5. Немаловажное значение для достоверности  эксперимента, 

чистоты полученных в нем результатов  имеет неоднократное вос- 

произведение условий его проведения. 

     6. Течение экспериментального процесса, развитие экспери- 

ментального объекта  протекает в условиях строгого контроля за 

его результатами и точного их учета. 

      Определение понятия "эксперимент". Понятие "эксперимент" 

аккумулировало в себе богатейший опыт перевода на язык понятий 

предметно-орудийной и научно-познавательной деятельности чело- 

вечества.  В этом понятии синтезируются  способы  деятельности 

исследователей и сам изучаемый объект. В настоящее время поня- 

тие научного эксперимента проанализировано достаточно тщатель- 
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но, но полной однозначности в его трактовке нет.  Таким  обра- 

зом, для современной науки вопрос о том, что такое эксперимент 

не является тривиальным.  В данном разделе представлена разно- 

образная картина определений понятия "эксперимент". 

     Эксперимент -  операция,  предназначенная для обнаружения 

истины,  принципа или эффекта или  после  их  обнаружения  для 

уточнения  или  иллюстрации.  Он отличается от наблюдения тем, 

что наблюдаемые явления в большей или меньшей степени  контро- 

лируются человеком (Encyclopedia Americana, v. 10, 1944). 

     Эксперимент - а)  испытывать  или  подвергать  испытанию, 

испытание,  проверка; б) средство или лекарство, предназначен- 

ные для испытания;  в) действие или операция,  предпринятые  с 

целью обнаружения нового или проверки гипотезы или иллюстрации 

известной истины; г) подробная процедура, метод, система явле- 

ний или последовательность действий, принятые в состоянии неу- 

веренности относительно того,  отвечает ли  оно  цели  (Oxford 

Englih Dictionary, 1958). 

     Эксперимент -  контролируемое  изменение  естественных  и 

общественных объектов и процессов, в котором исследователь как 

экспериментатор на  основе определенных знаний познает естест- 

венные, равно как и общественные, условия в избранной системе, 

устанавливаемой и  варьируемой,  и наблюдает обусловленные ими 

изменения и события1. 

     Эксперимент - чувственно-предметная деятельность в науке, 

осуществляемая  теоретически познанными средствами.  В научном 

языке термин "эксперимент" обычно  используется  интуитивно  в 

значении  общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт, це- 

ленаправленное наблюдение,  воспроизведение объекта  познания, 

организация   особых   условий   его  существования,  проверка 

предсказания и т.п.2. 

     Научный эксперимент -  искусственно  создаваемая  система 

взаимосвязанных вещественных и логических компонентов, предна- 

значаемая для измерения явлений объективной действительности в 

относительно изолированных  и контролируемых условиях  с непо- 

средственной целью эмпирического познания3. 

__________ 

   1 Parthey H.,  Wahl  D.  Die   experimentelle   Metode   in 

Natur-und Gesellschaftwissenschaften. Berlin, 1966. S. 12-13. 

   2 Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1960-1970. Т. 5. 

   3 Храмович М.А.  Научный эксперимент,  его место и  роль  в 

познании. - Минск, 1972. С. 58. 
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     Эксперимент - это преобразование чувственно-данного пред- 

мета с  целью  его  объективного  (теоретического) понимания и 

воплощение в наблюдаемых процессах теоретического конструкта с 

целью его предметной проверки1. 

     Эксперимент -  конкретная форма практики,  метод научного 

исследования,  развертывающийся по заранее разработанному пла- 

ну, в измененных в той или иной мере обычных условиях функцио- 

нирования,  конкретного процесса и  явления,  сопровождающийся 

контролем  за  реакцией  объекта  на  оказываемые на него воз- 

действия с целью получения новых знаний  о  данном  объекте  и 

аналогичных ему2. 

     Эксперимент - метод познания, при помощи которого в конт- 

ролируемых и управляемых условиях исследуются явления действи- 

тельности.  Эксперимент осуществляется на основе теории, опре- 

деляющей постановку задач и интерпретацию его результатов3. 

     Интересно обратить внимание на то, что составители многих 

словарей, видимо,  поняли трудность попытки определить понятие 

"эксперимент". Ничего не сказано об этом понятии в таких хоро- 

шо известных изданиях справочного характера,  как энциклопеди- 

ческий словарь Брокгауза и Ефрона,  энциклопедический  словарь 

Граната, энциклопедии Британика, в наших математической, физи- 

ческой, химической, биологической энциклопедиях. 

     Итак, даже из этого небольшого перечня видно, что понятие 

эксперимента неоднозначно.  При этом подчеркнем,  что экспери- 

мент сопрягает в тесном взаимодействии теорию и практику,  что 

является по мнению многих исследователей его сущностью. Не мо- 

жет быть научного  эксперимента без разработанной теории. Экс- 

перимент не просто опыт, но научно обоснованный опыт. Теорети- 

ческая составляющая в экспериментировании,  думается, является 

основной,  а сам эксперимент не столько эмпирический - сколько 

рациональный или,  по крайней  мере,  рационально-эмпирический 

метод познания. Кроме того, следует учитывать не только преоб- 

разование внешней  реальности,  но  и  изменения  происходящие 

внутри как самого экспериментатора,  так и объекта эксперимен- 

__________ 

   1 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 10. 

   2 Матвеева Л.А. Социальный эксперимент в научном управлении 

социалистическим обществом. Дисс. ... канд. филос. наук. - Ка- 

зань, 1986. С. 32. 

   3 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 759. 
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та.  На базе вышеизложенного попробуем дать собственное толко- 

вание понятия "эксперимент": 

     Эксперимент -  рационально-эмпирический  метод познания и 

преобразования реальности как вовне,  так и внутри эксперимен- 

татора, имеющего возможность,  во-первых,  в качестве экспери- 

ментолога создавать,  мысленно экспериментируя,  и подготавли- 

вать эксперимент, во-вторых, в качестве собственно эксперимен- 

татора  проводить, измерять и контролировать ход эксперимента, 

наконец, в качестве эксперта интерпретировать его результаты. 

     В итоге,  весь экспериментальный процесс предстает в сле- 

дующем виде:  экспериментатор сначала в качестве эксперименто- 

лога создает эксперимент,  затем в  качестве  экспериментатора 

проводит эксперимент и,  наконец, в качестве эксперта проводит 

экспертизу (интерпретацию) результатов эксперимента.  При этом 

на  стадии  создания  эксперимента  экспериментолог использует 

мысленные или внутренние формы экспериментирования. 

      Функции эксперимента.  А.В. Ахутин считает,  что экспери- 

менту присущи  две основные функции:  быть источником теорети- 

ческого конструирования  ("на входе") и быть  критерием истин- 

ности теоретических конструкций ("на выходе")1. 

      Виды экспериментов. Как считают немецкие исследователи Х. 

Партей и  Д. Вааль, в развитие эксперимента как формы практики 

с момента его возникновения и до настоящего времени можно  вы- 

делить три крупных этапа (см.: 1 главу диссертации). В течение 

этих  этапов  сформировалось  3  основных  вида  эксперимента: 

естественнонаучный, производственный и социальный, а также ряд 

конкретных  форм каждого из этих видов;  появились и общие для 

всех видов формы эксперимента, хотя и сохраняющие одновременно 

специфику каждого вида.  Объективной основой выделения 3-х ви- 

дов эксперимента является специфика основных областей  матери- 

ального  мира:  неживой и живой природы;  материального произ- 

водства и техники; человеческого общества в целом. 

     В отличие от немецких ученых, болгарский исследователь П. 

Велчев выделяет только 2 вида эксперимента -  естественнонауч- 

ный и социальный, а производственный эксперимент считает одной 

из форм социального2.  Думается, что производственный экспери- 

мент - это особая, естественно-социальная форма эксперимента. 

__________ 

   1 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 9. 

   2 Велчев П. Ив.  Научният експеримент: Диалектико-логически 

анализ. София, 1970. С. 74-95. 
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     Современная наука использует разнообразные виды  экспери- 

ментов.  В  сфере  фундаментальных исследований простейший тип 

эксперимента - качественный эксперимент, имеющий целью устано- 

вить  наличие  или отсутствие предполагаемого теорией явления. 

Более сложен измерительный эксперимент,  выявляющий  количест- 

венную  определенность  какого-либо свойства объекта.  Широкое 

применение в фундаментальных исследованиях получает  мысленный 

эксперимент. Получил распространение и вычислительный экспери- 

мент,  основанный на расчете посредством компьютера  вариантов 

математических моделей процесса и выбора из них наиболее опти- 

мального1. 

     В ходе  сбора  материалов и изучения источников нами были 

выявлены  следующие  разновидности  экспериментов:   активный, 

ассоциативный,  биологический,  в искусстве, в социологии, вы- 

числительный, донаучный,  "до-после"  без  контрольной группы, 

"до-после" с контрольной группой,  естественнонаучный, естест- 

венный, законодательный,  закрытый,  измерительный, имитацион- 

ный, инновационный,  информационный, искусственный, исследова- 

тельский, качественный,   квазиэксперимент,   кибернетический, 

классический,  контрольный,  космический,  лабораторный, линг- 

вистический,  математический, медицинский, многофакторный, мо- 

дельный,  мысленный,  натурный, научный, однофакторный, откры- 

тый, пассивный,  педагогический, поисковый, полевой, правовой, 

проективный, приборный,  пробный, производственный, психологи- 

ческий, решающий, следственный, созидательный, социальный, со- 

циометрический, судебный, технический, технологический, "толь- 

ко-после" с контрольной группой,  физический, формирующий, хи- 

мический, хозяйственный, экономический, экс-пост-фактум. 

      Классификация экспериментов. Дифференциация каждого вида 

эксперимента  на  конкретные формы может происходить в зависи- 

мости от разных оснований.  Одним из них  является  то,  какие 

формы движения  неживой материи,  отрасли материального произ- 

водства или виды общественных отношений  становятся  предметом 

эксперимента.  Так,  формами естественно-научного эксперимента 

являются физический,  химический,  биологический, медицинский, 

психологический;  производственного - промышленный и аграрный; 

социального - педагогический,  социологический, экономический, 

правовой и другие. 

     Различные цели обусловливают деление эксперимента на поз- 

__________ 

   1 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 759. 
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навательный,  учебный (демонстрационный) и контрольно-приклад- 

ной1. 

     Своеобразие объекта эксперимента породило:  реальный экс- 

перимент, когда объектом выступает сама материальная  система; 

модельный  эксперимент,  объект  которого  -  реальная модель; 

Эксперимент над математической моделью материальной  или  иде- 

альной системы;  мысленный эксперимент, имеющий своим объектом 

идеальную модель реального явления или процесса. 

     В зависимости от условий экспериментирования выделяют ла- 

бораторный эксперимент,  протекающий в условиях  искусственной 

изоляции  объекта  от  постоянных  его  связей и отношений;  и 

естественный (полевой),  когда объект не вырывается из сложив- 

шихся в процессе его развития связей, из привычных условий его 

существования. 

     Наконец, можно  классифицировать  эксперимент  на  виды и 

формы в зависимости от его объекта и предмета2. 

     В современных условиях продолжают возникать  новые  формы 

эксперимента, причем в результате не только дифференциации на- 

учного знания, но и его интеграции. Результатом последнего яв- 

ляется, например,  космический эксперимент, в котором перепле- 

таются  естественнонаучные, технические и социальные факторы3. 

Появились также формы эксперимента, применяемые во всех сферах 

материального мира,  ко всем формам движения  материи.  Такими 

экспериментами являются вычислительный и имитационный (модель- 

ный)4. 

     Структура эксперимента.  В качестве необходимых компонен- 

тов  эксперимента следует выделить прежде всего субъект и объ- 

__________ 

   1 Храмович М.А.  Научный эксперимент,  его место и  роль  в 

познании. Минск, 1972. С. 3. 

   2 Матвеева Л.А. Социальный эксперимент в научном управлении 

социалистическим обществом. Дисс. ... канд. филос. наук. - Ка- 

зань, 1986. С. 28-29. 

   3 См.: Севастьянов В.И.,  Старостин А.М., Урсул А.Д. Космо- 

навтика и научный эксперимент:  проблемы,  методология.  - М.: 

Знание, 1975. - 64 с. 

   4 См.: Самарский А. Современная прикладная математика и вы- 

числительный эксперимент // Коммунист.  1983.  N 18. С. 31-42; 

Федоров В.В.  Имитационные эксперименты.  Вторичные модели  // 

Философско-методологические основания сиситемных исследований. 

М.,  1983.  С. 248-259; Вовк С.Н. Математический эксперимент и 

научное познание. Киев, 1984. 
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ект экспериментальной  деятельности.  Человек  в  эксперименте 

познает объект,  воздействуя на него. Тем самым возникает тре- 

тий, необходимый компонент эксперимента - целенаправленная де- 

ятельность  человека.  Воздействие  субъекта на противостоящий 

ему объект реализуется в двух основных аспектах: 1) в практике 

непосредственно  и 2) в познании опосредованно - через знание, 

включенное в практическую материальную деятельность1. 

     Структура научного эксперимента предложенная  В.А.  Штоф- 

фом, развитая и конкретизированная М.А. Храмовичем2. Компонен- 

ты: 1) теоретическая идея, гипотеза, предложение, для проверки 

которых  и предпринимается данное экспериментальное исследова- 

ние; 2) объект или предмет экспериментального исследования; 3) 

воздействующие факторы; 4) средства защиты от посторонних (не- 

контролируемых) воздействий (включая  персонал,  обслуживающий 

экспериментальную установку); 5) система приборов, необходимых 

для контроля условий,  в которых протекает  эксперимент,  воз- 

действия переменных факторов на изучаемые объекты и их измене- 

ние в ходе эксперимента;  6) логика  научно-экспериментального 

исследования;  7) экспериментатор, управляющий эксперименталь- 

ной установкой,  наблюдающий за ходом эксперимента и фиксирую- 

щий его условия и результаты. 

    В теоретико-познавательном плане в эксперименте, по мнению 

С.Н. Вовка, можно выделить две части: объективную и субъектив- 

ную3.  Объективная часть деятельности содержит:  1)  выделение 

исходного  материала объективного преобразования;  2) экспери- 

ментальные средства познания;  3) процедуры  деятельности  над 

объектами оперирования; 4) результат эксперимента в предметной 

или знаковой формах (предметной  является  та  форма,  которую 

приобрел исследуемый фрагмент действительности вследствие осу- 

ществленных над ним материальных процедур). Субъективная часть 

деятельности включает:  1) осознание цели, которая стоит перед 

экспериментатором и ведет к выработке стратегии эксперимента - 

идеальной  схемы  его проведения;  2) переход от идеализаций и 

моделей объектов,  на основе которых строится  эксперимент,  к 

теории исследуемого фрагмента действительности. 

__________ 

   1 Куприян А.П. Указ. соч. С. 46. 

   2 Штофф В.А.  Моделирование и философия.  М.,  1966. С. 41; 

Храмович М.А.  Научный эксперимент,  его место и роль в позна- 

нии. Минск, 1972. С. 39-40. 

   3 Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное познание. 

Киев, 1984. С. 28-29. 
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              2.2. ОСОБЫЕ ФОРМЫ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

     Взаимопроникновение теории и эмпирии. Эмпирический и тео- 

ретический уровни органично связаны между собой: теоретический 

уровень существует не сам по себе, а опирается на данные эмпи- 

рического уровня,  и в этом смысле связь теории и эмпирии оче- 

видна;  но существенно и то,  что эмпирическое знание оказыва- 

ется  несвободным  от теоретических представлений,  оно обяза- 

тельно погружено в определенный теоретический контекст. 

     На эмпирическом уровне знания существует определенная со- 

вокупность общих  представлений  об  окружающем нас мире.  Эти 

представления настолько очевидны,  что мы не делаем их предме- 

том специального исследования.  Они просто передаются из поко- 

ление в поколение как традиция.  Но они существуют, и рано или 

поздно меняются и на эмпирическом уровне. 

     Ученые прошлого  привыкли говорить об эмпирических данных 

как об абсолютно достоверном фундаменте науки,  который форми- 

руется  в результате непосредственного восприятия действитель- 

ности. Использование различных приборов и устройств рассматри- 

валось лишь как простое усиление органов чувств человека.  Од- 

нако в современной науке, и особенно в физике, стало ясно, что 

эмпирическое познание всегда в принципе включает в себя и тео- 

ретические представления. 

     Само по себе показание прибора не  может  рассматриваться 

как научный  факт.  Оно становится им лишь тогда,  когда соот- 

носится с изучаемым объектом, что обязательно предполагает об- 

ращение к теориям,  описывающим работу используемых приборов и 

различных экспериментальных приспособлений. 

     Факты современной науки суть  продукты  экспериментальной 

техники и методов препарации. Они суть не естественно возника- 

ющие явления,  которые нам случается наблюдать,  но результаты 

нашего технологического  вмешательства,  так что структура ре- 

зультата зависит от используемых аппаратов и методов.  Научная 

мысль есть структурированная конструктивная реальность,  выяв- 

ляющаяся в  рассуждениях  ученых.  Экспериментальные  операции 

структурируют  явления,  математические операции структурируют 

научную мысль1. 

__________ 

   1 См.:  Tiles M.  Bachelard: science und objеktivity - Cam- 

bridge etc.: Cambridge univ. press. - 1984. - XXII. - P. 2051. 
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      Эксперимент как искусство. Для того чтобы выявить систе- 

матические ошибки, эксперимент должен быть подвергнут межлабо- 

раторной проверке. Всякий, кто имел дело с такого рода провер- 

ками,  знает сколь неожиданными могут быть расхождения резуль- 

татов, полученных в разных лабораториях. И сейчас - как бы па- 

радоксально это ни звучало - мы должны признать,  что развитие 

техники здесь стало оказывать тормозящее влияние.  Вот что пи- 

шет по этому поводу биохимик  А. Ньюфельд: "Сегодняшний экспе- 

римент зависит от первоклассной техники и изощренного оборудо- 

вания и часто выполняется и анализируется с помощью  компьюте- 

ра.  Оборудование  или  техника  дорогостоящи и сложны и могут 

потребовать многих лет обучения одного из авторов.  Кто  может 

потратить  несколько  лет  своей  карьеры  и воспроизвести эти 

эксперименты?"1. "Как подчеркивали ученые в ходе неформального 

обсуждения,  роль интуиции в экспериментальной работе объясня- 

ется  тем,  что  работа в лаборатории - это ряд сугубо практи- 

ческих действий.  Они поддаются точному описанию,  и их  можно 

должным  образом  усвоить,  лишь  поработав  вместе  с опытным 

экспериментатором"2. 

     К этому мнению близка  теоретическая  позиция  М.  Полани 

Его сторонники  называют эту позицию "посткритическим рациона- 

лизмом".  Это означает,  во-первых,  признание того очевидного 

факта,  что  науку делают люди,  которые обладают мастерством; 

искусству познавательной деятельности и  ее  тонкостям  нельзя 

научиться по учебнику,  она дается лишь в непосредственном об- 

щении с мастером. Отсюда следует, что, во-вторых, люди, делаю- 

щие науку, не могут быть механически и просто отделены от про- 

изводимого ими знания и заменены другими приобщенными к  этому 

знанию только с помощью книг и учебников.  И наконец, в-треть- 

их, посредством своей эпистемологии "личностного  знания"3  он 

пытается  ввести  в современную философию науки мотив научного 

опыта как внутреннего переживания,  внутренней веры в науку, в 

ее  ценность,  страстную  заинтересованность  ученого в поиске 

объективной научной истины,  личностную ответственность  перед 

ней4. 

__________ 

   1 Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993. С. 16. 

   2 Гилберт Дж., Малкей М.  Открывая ящик Пандоры.  М., 1987. 

С. 77. 

   3 См.: Полани М.  Личностное знание.  На пути к  посткрити- 

ческой философии. - М., 1985. 

   4 Современная западная философия: Словарь. М., 1991. С. 225. 
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     Роль теоретического знания. Проблема эксперимента как ме- 

тода научного исследования заключается не столько в самой тех- 

нике его осуществления (хотя и зависит во многом, например, от 

возможностей измерения,  от развития  измерительных  и  других 

инструментов), сколько в степени развития теоретических знаний 

об исследуемом явлении. Прежде чем эксперимент осуществляется, 

прежде  чем изобретаются условия его осуществления,  он должен 

быть мысленно представим с точки зрения его цели для  научного 

познания  в данном конкретном случае,  с точки зрения его воз- 

можных результатов и  возможности  интерпретации  последних  в 

свете предлагаемой теории1. 

     Теоретик должен  сформулировать свой вопрос как можно бо- 

лее определенно. Поэтому именно теоретик указывает путь экспе- 

риментатору... Работа экспериментатора  также в основном носит 

теоретический характер.  Теория господствует  над  эксперимен- 

тальной работой  от  ее  первоначального плана до ее последних 

штрихов в лаборатории. ... высказывания  об  экспериментальных 

результатах всегда  представляет собой интерпретации наблюдае- 

мых фактов,  причем интерпретации в свете  теорий.  В  этом  и 

состоит одна из основных причин той обманчивой легкости, с ко- 

торой находятся верификации теории2. Судьба теории, ее призна- 

ние или отбрасывание, действительно определяется наблюдением и 

экспериментом - результатами проверки.  Однако теория ни в ка- 

ком смысле не выводится из эмпирических свидетельств.  Не  су- 

ществует ни психологической,  ни логической индукции. Из эмпи- 

рических свидетельств может быть выведена только ложность тео- 

рии, и этот вывод является чисто дедуктивным3. 

      "Допрос природы  именем  априрорных принципов". Открытый 

современной наукой экспериментальный диалог с природой  подра- 

зумевает  активное  вмешательство,  а не пассивное наблюдение. 

Перед учеными ставится задача научиться  управлять  физической 

реальностью,  вынуждать ее действовать в рамках "сценария" как 

можно ближе к теоретическому описанию.  Мы видим, что экспери- 

ментальный диалог соответствует в высшей степени специфической 

процедуре.  Природа как на судебном заседании,  подвергается с 

помощью экспериментирования перекрестному допросу именем апри- 

орных принципов. Ответы природы записываются с величайшей точ- 

ностью,  но их правильность оценивается в терминах  той  самой 

__________ 

   1 Куприян А.П. Указ. соч. С. 36. 

   2 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 143. 

   3 Поппер К. Указ. соч. С. 273-274. 
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идеализации,  которой  физик  руководствуется  при  постановке 

эксперимента1. 

      Виды знания в эксперименте. В эксперименте  пересекаются 

знания различного вида:  ранее полученные знания  об  объекте; 

методологические  знания,  лежащие в основе экспериментального 

метода познания;  гипотетические знания,  проверяемые экспери- 

ментальным путем; выявленные в ходе эксперимента знания непра- 

вильности тех или иных гипотез;  рефлексивные знания,  то есть 

полученные в эксперименте знания о самом эксперименте; апосте- 

риорные знания, т.е. доказанные экспериментом знания об объек- 

те.  Экспериментальное познание протекает  при  взаимодействии 

данных видов знаний.  Используя априорные,  методологические и 

гипотетические знания, в эксперименте получают апостериорное и 

рефлексивное знание. 

      Вероятностная логика. В современной  индуктивной  логике 

синтезируются  идеи  миллевской и гипотетико-дедуктивной логик 

на основе широкого применения математической логики. Сформиро- 

валась  вероятностная логика,  включающая  как  частный случай 

классическую индуктивную. "Гипотеза в ней обосновывается путем 

оценки  ее эффективности через объяснение известных факторов и 

предвидения новых.  Гипотеза выступает в качестве посылки,  на 

которой  дедуцируются эмпирически проверяемые следствия.  Одна 

из особенностей задач теории индуктивного рассуждения  состоит 

в том,  что для своего решения они требуют введения нового по- 

нятия,  отличного от понятий "истина" и "ложь". Таким понятием 

будет подтвержденная гипотеза"2. 

      Теоретический эксперимент. В отношении общей  логической 

структуры  научного  познания в системе "эксперимент - теория" 

А.С. Утеулина предлагает следующую,  более расширенную  схему: 

мысленный  эксперимент - математический эксперимент - реальный 

материальный эксперимент - обобщенный анализ  результатов  ре- 

ального эксперимента с использованием математических методов - 

интерпретация результатов исследования на базе имеющихся  тео- 

ретических  концепций.  Опираясь  на представленную структуру, 

она делает вывод,  что "современный эксперимент все более тео- 

ретизируется. Отсюда закономерно появилось новое понятие - те- 

оретический  эксперимент".  Современное   экспериментирование, 

__________ 

   1 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. 

С. 84-86. 

   2 Костюк В.Н. Теория индуктивного рассуждения и индуктивная 

логика. Киев, 1972. С. 6. 
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осуществляемое в глобальном масштабе,  не может не быть теоре- 

тическим,  ибо в эксперименте на таком уровне  теряются  такие 

характеристики, которые до недавнего времени составляли основ- 

ные условия экспериментирования.  Сюда относятся неоднократная 

повторяемость, в ходе которой можно было добиться стабильности 

создаваемых условий,  возможность контролировать эти  условия, 

т.е.  при необходимости остановить или "выключить" эксперимент 

и т.д.  В настоящее время теоретизация знания выступает на пе- 

редний план потому, что экспериментальная деятельность в связи 

с выходом на глобальный уровень достигла своего предела1. 

     Глобальный эксперимент. В глобальном эксперименте сущест- 

венно изменяются его основные  характеристики:  реальный  гло- 

бальный эксперимент невозможно проводить многократно,  т.к. он 

связан с непрерывным необратимым процессом, с постоянно меняю- 

щимися во времени условиями; изоляция объекта, очищение его от 

незначащих связей и отношений в глобальном эксперименте  изме- 

няется на прямо противоположную,  т.е.  учитываются по возмож- 

ности все связи и отношения,  даже самые незначительные,  т.к. 

последние  могут  сыграть  решающую  роль  в повороте процесса 

экспериментирования в нежелательную сторону; если в лаборатор- 

ных условиях можно было изменить начально заданные условия, то 

в глобальном эксперименте задать такие условия уже невозможно; 

случайность  в  глобальном эксперименте принципиальна.  Если в 

лабораторном эксперименте,  где  создаются  "чистые"  условия, 

есть возможность при неоднократном повторении откорректировать 

эти условия и минимизировать или  даже  элиминировать  возмож- 

ность проявления случайности. В глобальных же масштабах много- 

образие условий,  их постоянное изменение, увеличивает возмож- 

ность проявления случайности;  в глобальном эксперименте неиз- 

меримо возрастает  роль наблюдения и измерения2. 

      Мысленный эксперимент. Отдельные  авторы  высказываются 

против употребления самого  термина  "мысленный  эксперимент", 

считая, что это не эксперимент, а всего лишь совокупность опе- 

раций мышления.  Однако есть исследователи, отстаивающие точку 

зрения,  согласно которой мысленный эксперимент  это специфи- 

ческий вид экспериментального  исследования,  играющий  весьма 

важную роль в познании. Мысленный эксперимент представляет со- 

__________ 

   1 Утеулина А.С.  Методологическая роль эксперимента в науч- 

ном познании.  Дисс.  ... канд. филос. наук. - Алма-Ата, 1988. 

С. 70, 82, 85, 125. 

   2 Там же. С. 123-125. 
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бой оперирование идеализированными моделями  реальных  систем. 

Но  признаки эксперимента ему тем не менее присущи,  поскольку 

логика процесса экспериментирования в них одна и та же. Данное 

обстоятельство  и  обусловливает специфику мысленного экспери- 

мента,  делая невозможным его отождествление с формально-логи- 

ческими  приемами  мышления.  Совпадение логических структур в 

мысленном и натурном экспериментах служит главным  основанием, 

позволяющим  провести четкую грань между мысленным эксперимен- 

тированием и любым другим  процессом  оперирования  идеальными 

конструкциями. 

      Значение мысленного эксперимента. "Мы видим,  что  закон 

инерции  нельзя  вывести непосредственно из эксперимента,  его 

можно вывести лишь умозрительно - мышлением,  связанным с наб- 

людением. Этот эксперимент никогда нельзя выполнить в действи- 

тельности,  хотя он ведет к глубокому пониманию действительных 

экспериментов"1.  Физика  представляет собой развивающуюся ло- 

гическую систему,  основы которой можно получить не выделением 

их какими-либо индуктивными методами из опыта,  а лишь свобод- 

ным вымыслом.  Обоснование системы основано на  доказательстве 

применимости  вытекающих  из нее теорем в области чувственного 

опыта, причем соотношение между последними и первыми можно по- 

нять лишь интуитивно"2. 

     Анализ психологической  стороны  процесса познания убеди- 

тельно продемонстрировали существенную роль мысленного  экспе- 

римента в ходе формирования теоретических идей. Например, "по- 

чти все рассуждения Галилея представляют собой разбор экспери- 

ментов,  критику их, изобретение новых экспериментов, реальных 

и воображаемых,  доказательство путем наглядной  демонстрации, 

наглядность которой создается,  впрочем, тут же, в рамках тек- 

ста. Эти бесчисленные эксперименты обладают способностью дока- 

зывать еще до того,  как их реально осуществляют.  Более того, 

там,  где Галилей как будто бы  рассказывает  о  действительно 

исполненных  им опытах,  за редким исключением,  приводимые им 

результаты вызывают серьезные сомнения.  Галилей мыслит экспе- 

риментально,  в экспериментах,  посредством экспериментов,  но 

всякий раз оказывается,  что он "и до опыта убежден" в  истин- 

ности результата,  несмотря на то, что часто результат, по ви- 

__________ 

   1 Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М., 1966. С. 16. 

   2 Эйнштейн А. О Галилее и его "Диалоге" // Собрание научных 

трудов. М., 1967. Т. 4. С. 226. 
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димости, противоречит убеждению"1. 

      Определение мысленного эксперимента. В современном науч- 

ном познании нет однозначной характеристики мысленного  экспе- 

римента в ранге самостоятельного метода познания. Он представ- 

ляется и как "одна из форм умственной деятельности  познающего 

субъекта"2, и  как  "эвристическое средство исследования"3,  и 

как "вид  познавательной  деятельности,  в  структуре  которой 

воспроизводится  "в  уме",  в  воображении структура реального 

эксперимента"4, и как умственная операция,  "которая  отражает 

реальный процесс,  происходящий  в  самой  природе по ее зако- 

нам"5, и как специфический мысленный прием, "с помощью которо- 

го осуществляется опережающее отражение действительности"6. 

     Мысленный эксперимент -  это такое средство исследования, 

в котором умственно проигрываются  различные  способы  видения 

изучаемого объекта  на  базе  расширенных семантических полей, 

понятий и терминов,  используемых в соответствующих теориях  и 

гипотезах7. 

     Процесс предметного экспериментирования только потому мо- 

жет привести к изменению  понятия,  что он в то же самое время 

всегда уже есть и процесс  экспериментирования  над  понятием, 

процесс мысленного  экспериментирования...  Ученый  занимается 

различными вещами и явлениями природы прежде  всего  потому  и 

затем,  что хочет в них найти всеобщее...  Это единое,  целое, 

всеобщее,  которое как таковое не может быть  непосредственным 

предметом  никакого  реального опыта,  тем не менее и является 

важнейшей целью  исследовательского эксперимента8.  Логическое 

__________ 

   1 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента от 

античности до ХVII века. М., 1976. С. 3-4. 

   2 Горский Д.П.  Вопросы  абстракции  и образования понятий. 

М.: Наука, 1961. С. 34. 

   3 Славин А.В.  Роль мысленного (воображаемого) эксперимента 

в возникновении нового знания // Очерки истории и теории  раз- 

вития науки. М., 1969. 

   4 Коршунова Л.С.  Воображение и его роль  в  познании.  М.: 

МГУ, 1979. С. 116. 

   5 Вольт Л.О.  О роли мысленного эксперимента в развитие на- 

учной теории // Логика и методология науки. М., 1967. С. 210. 

   6 Чернов А.П. Мысленный эксперимент. М., 1979. С. 10-11. 

   7 Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное познание. 

Киев, 1984. С. 89. 

   8 Ахутин А.В. Указ. соч. С. 15. 
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доказательство сопровождается мысленным преобразованием  пред- 

мета  доказательства  и  потому  всегда  уже  является также и 

мысленным экспериментом1. 

      Роль математики. Экспериментирование представляет  собою 

методическое искусство задавать природе вопросы. Оно предпола- 

гает и язык,  посредством которого ставятся вопросы,  и  соот- 

ветствующий словарь,  позволяющий интерпретировать ответы. Та- 

ким языком для классической науки стала математика,  или, точ- 

нее, геометрия. Этот математический язык и решение его употре- 

бить не были следствием экспериментирования. Напротив, исполь- 

зование языка математики было необходимым условием эксперимен- 

та2. Некоторые ученые склонны считать, будто эксперимент буду- 

щего - это эксперимент чисто теоретический, возможный без про- 

ведения реального эксперимента.  Такое мнение возникло отчасти 

в связи с развитием и все более широким применением  математи- 

ческого эксперимента3. 

      Использование математико-статистических методов. Важней- 

шая особенность  современного  эксперимента  связана с широким 

использованием  в нем  математико-статистических  методов. Ис- 

пользование этих методов  в экспериментальной деятельности ос- 

новывается на искусственном создании случайной ситуации в экс- 

перименте. Как отмечает  В.В. Налимов: "Программу эксперимента 

стали составлять специалисты по математической статистике так, 

чтобы рандомизировать (т.е.  сделать случайными) те системати- 

чески действующие факторы,  которые трудно поддаются  учету  и 

контролю с тем,  чтобы можно было рассматривать их как случай- 

ные величины и,  следовательно, учитывать статистически. Такой 

подход  чужд традиционному пониманию эксперимента,  изучающего 

хорошо организованные системы. Там предполагалось, что изучае- 

мые явления можно отделить от мешающих факторов со сколь угод- 

но большой точностью"4.  При этом  С.Н. Вовк считает,  что для 

всех форм движения материи характерны статистические и динами- 

ческие закономерности. Но по мере перехода от макро - к микро- 

явлениям  все более преобладают статистические закономерности. 

При этом  возможность  изоляции  явлений  уменьшается,  а  сам 

__________ 

   1 См.: Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967. 

   2 Koyre A.  Galilee et Platon // Koyre A. Etudes d'histoire 

de la pensee scientifique. P., 1966. Р. 150. 

   3 Утеулина А.С.  Методологическая роль эксперимента в науч- 

ном познании. Дисс. канд. филос. наук. Алма-Ата, 1988. С. 54. 

   4 Налимов В.В. Теория эксперимента. М., 1971. С. 50. 
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эксперимент  "отдаляется"  от эмпирического опыта,  становится 

все более сложным и гипотетичным.  Это свидетельствует о  том, 

что теория не сводима к практике, а эксперимент к теории1. 

     Сейчас имеются все основания утверждать, что переход сов- 

ременной  науки  к  исследованию  сложных систем стал возможен 

благодаря новому (по сравнению с Галилеем и Ньютоном) исследо- 

вательскому  уровню  соединения  эксперимента с математическим 

доказательством.  Качественная новизна этого уровня характери- 

зуется такими основными чертами:  использование математических 

структур "в целом" в системе "теория - эксперимент" связано  с 

выяснением общих закономерностей развития науки и техники; не- 

обычайное расширение "сферы  полномочий"  логического  анализа 

экспериментальных исследований; исследование логической струк- 

туры эксперимента на достаточно высоком абстрактном  уровне  с 

помощью языка математической статистики;  значительное повыше- 

ние информативности и достоверности результатов многофакторно- 

го эксперимента в рамках принципиально экспериментальных мето- 

дик - методик математического планирования научных  исследова- 

ний2. 

     Математическая теория эксперимента (МТЭ). Роль МТЭ в раз- 

витии методологии экспериментальной науки заключается в следу- 

ющем: она внесла концепцию случая в научное  экспериментирова- 

ние;  резко  повысила  эффективность  научно-экспериментальных 

исследований на основе концепции многофакторного  планирования 

эксперимента;  позволила алгоритмизировать постановку, органи- 

зацию того или  иного  экспериментального  исследования  путем 

создания  четкой логической схемы операций и процедур проведе- 

ния эксперимента;  стандартизировала с помощью  статистической 

методологии  саму  методику  экспериментальных исследований (в 

результате этого появилась возможность сравнивать  результаты, 

полученные  различными учеными в различных лабораториях мира); 

оптимизировала процесс научного экспериментирования во времени 

и по надежности, репрезентативности статистического вывода3. 

     Планирование эксперимента. В современном научном познании 

МТЭ  представляет  собой  науку  о  планировании  оптимального 

__________ 

   1 Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное познание. 

Киев, 1984. С. 25. 

   2 Там же. С. 28. 

   3 См.: Налимов В.В. Теория эксперимента. М., 1971;  Федоров 

В.В. Теория оптимального эксперимента (планирование регрессив- 

ных экспериментов). М., 1971. 
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эксперимента. Планирование эксперимента - это процедура выбора 

числа опытов и условий их проведения,  необходимых для решения 

поставленной задачи с требуемой точностью.  Все факторы, опре- 

деляющие процесс,  изменяются одновременно по специальным пра- 

вилам, а результаты эксперимента представляются в виде матема- 

тической модели,  обладающей некоторыми  "хорошими"  статисти- 

ческими свойствами.  При  этом можно выделить следующие этапы: 

"Сбор и анализ априорной информации;  выбор входных и выходных 

переменных  области экспериментирования;  выбор математической 

модели, с помощью которой будут представляться эксперименталь- 

ные данные; выбор критерия оптимальности и плана эксперимента; 

определения метода анализа  данных;  проведения  эксперимента; 

проверка статистических предпосылок для полученных эксперимен- 

тальных данных;  обработка результатов;  интерпретация и реко- 

мендации"1. 

      Многофакторный эксперимент. Современное научное познание 

связано с изучением сущности сложных систем, где исследователю 

приходится учитывать действие многих факторов,  задающих  раз- 

личные (по своей природе),  но тесно связанные процессы, кото- 

рые не поддаются однозначному разграничению в реальных услови- 

ях.  Экспериментатор уже не может изолированно изучать отдель- 

ные факторы и одновременно наблюдать все связи и  опосредство- 

вания управляемого экспериментального процесса. Поэтому совре- 

менный эксперимент по своей  сути  является  многофакторным  - 

исследуемое свойство  изучается  на сильном "шумовом" поле по- 

мех2. Многофакторный эксперимент, опираясь на статистико-веро- 

ятностные  модели,  позволяет  исследователю с помощью вероят- 

ностной структуры математического эксперимента "нащупать"  ло- 

гическую  структуру  необходимого  реального  эксперимента  на 

основе его способности вероятностного прогнозирования3. 

     Сущность метода многофакторного  эксперимента  состоит  в 

том,  что параметры, влияющие на изучаемый процесс, изменяются 

одновременно все. Это позволяет исследователю сразу установить 

степень взаимодействия параметров, резко сократить общее число 

опытов и сроки  на  проведение  предпринимаемых  исследований. 

__________ 

   1 Адлер Ю.П. Предпланирование эксперимента. М., 1978. С. 72. 

   2 Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное познание. 

Киев, 1984. С.24. 

   3 Вероятностное прогнозирование в деятельности человека.  - 

М., 1977. С. 173. 
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     Развитие МТЭ будет в дальнейшем тесно связано с процессом 

развития новой дисциплины - математической технологии. Предмет 

последней, как показал  Н.Н. Яненко (1981, 67) связан,  в свою 

очередь,  с эффективной реализацией метода математического мо- 

делирования  действительности в виде цепочки отображений в на- 

чале которой находится изучаемый объект, а в конце – смена со- 

стояний ЭВМ1. 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

 

     2.1. Слово "эксперимент" можно толковать двояко - в узком 

и широком смысле.  В первом случае под "экспериментом" понима- 

ется непосредственная, эмпирическая деятельность по проведению 

эксперимента.  Широкое толкование "эксперимента" учитывает  не 

только  эмпирическую,  но и духовно-рациональную деятельность, 

которая с двух сторон охватываает непосредственную эксперимен- 

тальную практику:  во-первых,  сначала изобретает эксперимент, 

проигрывает его в мысленных (умственных) экспериментах,  таким 

образом,  закладывая  логику  экспериментального исследования; 

во-вторых, на завершающей стадии подводит итоги, интерпретиру- 

ет в рамках исходной теории полученные в ходе эксперимента ре- 

зультаты.  Эти две духовно-рациональные "подпорки"  ("теорети- 

ческие леса") позволяют построить здание "эмпирического экспе- 

римента". Таким образом, наряду с эмпирической эксперименталь- 

ной  деятельностью,  необходимо  выделять и учитывать теорети- 

ческую экспериментальную деятельность (исходная теория, экспе- 

риментальная логика, мысленные эксперименты, интерпретация ре- 

зультатов). Кроме того,  и непосредственно  эмпирический  этап 

экспериментирования  не обходится без теоретических составляю- 

щих - контроля, измерения, корректировки. 

       В результате,  приходим к выводу, что экспериментальный 

метод в своей совокупности - в большей  степени  рациональный, 

теоретический метод познания, чем эмпирический. 

     Эксперимент -  рационально-эмпирический  метод познания и 

преобразования реальности как вовне,  так и внутри эксперимен- 

татора,  имеющего возможность,  во-первых, в качестве экспери- 

ментолога создавать,  мысленно экспериментируя,  и подготавли- 

вать эксперимент, во-вторых, в качестве собственно эксперимен- 

татора проводить,  измерять и контролировать ход эксперимента, 

__________ 

   1 Яненко Н.Н. Методологические проблемы современной матема- 

тики // Вопросы философии. 1981. N 8. С. 67. 
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наконец, в качестве эксперта интерпретировать его результаты. 

     В результате,  весь экспериментальный процесс предстает в 

следующем виде: экспериментатор сначала в качестве эксперимен- 

толога создает эксперимент, затем в качестве собственно экспе- 

риментатора проводит эксперимент и,  наконец,  в качестве экс- 

перта проводит экспертизу результатов эксперимента. 

 

                             2.2. 

     "Отвечает" ли  природа на вопросы "пытающего" (испытываю- 

щего) ее естествоиспытателя?  Или же  экспериментатор  уже  на 

этапе  формулировки  вопрошания  закладывает один из вариантов 

будущего ответа?  "Мнимые ответы" от  природы?!  Возможно, что 

экспериментатор  допытывается ответа не у природы,  а в весьма 

изощренной форме математического трюка - у себя же самого? И в 

этом случае экспериментом можно было бы  назвать  практическую 

подгонку, интерпретируемой нами реальности,  под теоретическую 

утопию. 

     "Со своими  принципами,  в одной руке,  с которыми должны 

сообразоваться явления, чтобы быть возведенными на степень за- 

кона,  и с экспериментами,  обдуманными соответственно принци- 

пам,  в другой руке,  должен подходить разум к природе,  чтобы 

получать от нее поучения,  однако не в качестве школьника, ко- 

торому учитель говорит все, что ему заблагорассудится, а в ка- 

честве опытного судьи,  умеющего заставить свидетелей отвечать 

на предлагаемые им вопросы"1.  Итак, природа, умело заставляе- 

мая в качестве свидетеля,  отвечает на вопросы опытного судьи. 

А если природа - это учитель,  который говорит  все,  что  ему 

заблагорассудится? 

     Почему так живуче понятие "эксперимент"? Наверное потому, 

что оно явилось одним из главных условий создания науки Нового 

времени. И его по аналогии переносят на явления, уже не являю- 

щиеся  в первоначальном смысле этого слова экспериментальными, 

в надежде на чудо,  которое однажды уже сотворил этот  феномен 

под  названием "эксперимент".  Слово "эксперимент" для ученого 

мира является,  по сути дела, сакральным, магическим. То есть, 

можно говорить о своеобразной вере в эксперимент. 

     Следующий важный вывод заключается в том, что эксперимен- 

тирование это не только наука, но и мастерство, искусство, ко- 

торому невозможно выучиться только "по учебникам":  необходимо 

тесное взаимодействие и общение с мастером на практике. 

__________ 

   1 Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993. С. 19. 
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     Можно говорить также и о  глобально-теоретических  формах 

экспериментирования, которые  становятся  характерными  именно 

для настоящего времени. Последние, в свою очередь, тесно взаи- 

модействуют  с  такими  формами  эксперимента,  как  мысленное 

экспериментирование и машинно-математическое моделирование. 

     Если в  экспериментальной  деятельности сделать акцент на 

эмпирические процедуры, то понятие "мысленный эксперимент" бу- 

дет употребляться лишь условно. Однако, если в процессе экспе- 

риментирования  выделять  прежде всего логическую (теоретичес- 

кую,  рациональную) составляющую эксперимента или,  по крайней 

мере,  уравнять ее в правах с эмпирической деятельностью, то в 

этом случае понятие "мысленный эксперимент",  теряя статус ус- 

ловного, приобретает признаки реального эксперимента. 

     Таким образом, реальный эксперимент - это не только прак- 

тические действия, направленные на проведение натурного экспе- 

римента, но и реальная работа  нашего  мышления,  связанная  с 

изобретением эксперимента, его мысленным проигрыванием и с ин- 

терпретацией результатов внешнего эксперимента. 

     В результате,  реальный эксперимент можно подразделить на 

два вида - априорный и апостериорный,  теоретический и эмпири- 

ческий (натурный) эксперимент.  В свою очередь,  теоретический 

эксперимент можно  подразделить на мысленный и машинно-матема- 

тический. В последнем случае  экспериментирование  приобретает 

форму моделирования,   которое  является  логико-теоретическим 

следствием экспериментирования. 

     Если в  качестве  аналогии использовать политико-правовую 

традицию,  где понятие демократии имеет две классические формы 

- прямую и опосредованную, то, соответственно, в эксперименти- 

ровании эмпирические эксперименты можно назвать прямыми, а ло- 

гико-теоретические  формы эксперимента - опосредованными (мыш- 

лением экспериментолога) экспериментами. 

     Математический эксперимент  представляет собой закономер- 

ный результат всестороннего "сращивания" классических  методов 

исследования со средствами математической формализации и мето- 

да моделирования на ЭВМ. Имитационный метод в современной нау- 

ке  это  качественно новый "канал" и средство расширения и уг- 

лубления процесса экспансии метода эксперимента во все три ре- 

гиона наук - естественные, общественные и технические - на ма- 

тематической основе1. 

__________ 

   1 Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное познание. 

Киев, 1984. С. 81, 98. 



     Далее, используя  еще  одну  политико-правовую  аналогию, 

можно знание,  как и власть,  разделить на три вида:  теорети- 

ческое (эпистиме),  практическое (докса) и экспериментальное и 

соответственно  -  теория  (теоретик, законодатель),  практика 

(практик, исполнитель) и экспериментика (экспериментатор, экс- 

перт, судья). 
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                        Г Л А В А  III 

 

            ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 

               В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

                  3.1. ПОНЯТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

              В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

     Прежде чем перейти к анализу понятия эксперимента в соци- 

ально-правовых исследованиях, еще раз выделим характерные чер- 

ты классического, естественнонаучного эксперимента: 

     1. Эксперимент есть  активное  отношение  к  действитель- 

ности, выражающееся в изменении того объекта,  на который нап- 

равлена деятельность экспериментатора. 

     2. Изменение предмета,  явления в ходе эксперимента имеет 

целью их познание; эксперимент ставится для того, чтобы понять 

закономерности той  или иной формы движения материи. 

     3. Изменение явления,  предмета в ходе эксперимента явля- 

ется  результатом  сознательного  вмешательства  в естественно 

протекающие процессы и явления.  Это вмешательство осуществля- 

ется путем искусственного создания условий существования явле- 

ний и процессов, изменения их течения в нужном направлении или 

искусственного воспроизведения самого изучаемого процесса. 

     4. В большинстве случаев вмешательство в протекание  про- 

цесса и явления влечет за собой их изоляцию от окружающей дей- 

ствительности, от сложившейся системы связей,  чтобы  избежать 

влияния побочных факторов. Иначе говоря, для проведения экспе- 

римента нужны определенные условия,  обеспечивающие  ход  про- 

цесса в чистом виде. 

     5. Течение экспериментального процесса, развитие экспери- 

ментального объекта протекает в условиях  строго  контроля  за 

его результатами и точного их учета. 

     6. Немаловажное значение для достоверности  эксперимента, 

чистоты полученных в нем результатов  имеет неоднократное вос- 

произведение условий его проведения. 

     Естественно, что "идеальная модель классического экспери- 

мента" оказывала и продолжает оказывать влияние на эксперимен- 

тирование в социально-правовой  сфере.  Учитывая  это  обстоя- 

тельство, можно обнаружить как,  во-первых,  сходство,  так и, 

во-вторых, различие между  социальными  и  естественнонаучными 

экспериментами. 
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     1) Сходство:  оба вида экспериментов направлены на позна- 

ние;  экспериментальному  изучению  подлежат не законы и общие 

теории,  а вытекающие из них частные следствия и их проявления 

в единичных объектах;  эксперимент имеет целью изучение нового 

явления и с качественной и с количественной стороны.  Единство 

естественнонаучного  и  социального  экспериментов формируется 

под влиянием социальных  факторов.  В  условиях  НТР  объектом 

экспериментирования все чаще становится не социальный объект в 

его "чистом" виде,  а социотехническая система. Крупномасштаб- 

ные индустриально-промышленные и индустриально-аграрные экспе- 

рименты предполагают использование достижений не только общес- 

твенных, но  также  технических  и естественных наук.  В таких 

экспериментах изменился не только объект,  но и субъект позна- 

ния. Отдельный исследователь уступил место социально организо- 

ванному субъекту,  деятельность  которого  приобрела  сложные, 

многогранные черты...  Наблюдение за изменением одной-двух ве- 

личин уступило  место  непростому  измерению  цепи  параметров 

сложной социотехнической системы1. 

     2) Различия между социальным  и естественнонаучным экспе- 

риментами:  в социальном эксперименте люди выступают не только 

как субъект, но и как объект исследования; характер социально- 

го эксперимента непосредственно определяется теми общественны- 

ми отношениями, в рамках которых он производится; познаватель- 

ные задачи социального эксперимента решаются  в  ходе  практи- 

ческой деятельности данного коллектива;  варьирование экспери- 

ментальных условий здесь ограничено рамками жизни  и  деятель- 

ности изучаемого коллектива;  невозможность изучения объекта в 

"чистом виде", т.е. практическая изоляция объекта от всех сто- 

рон общественной жизни и устранения побочных воздействий;  ре- 

зультат социального экспериментирования должен оцениваться  не 

только  по  отношению к познанию и выдвигавшимся теоретическим 

положениям,  но и по его воздействию на общественную жизнь,  в 

частности на деятельность данного коллектива2. 

     О понятии "социальное". В научной литературе имеют равное 

хождение два различных понимания термина "социальное". В широ- 

ком понимании "социальное" тождественно общественному и в этом 

__________ 

   1 См.: Хагуров А.А.  Социальный эксперимент: логико-методо- 

логические и социальные проблемы. Ростов-на Дону, 1989. С. 33. 

   2 См.: Рывкина Р.В.  Расширение сферы  применения  научного 

эксперимента  и возрастание его роли в познании и практической 

деятельности: Диссертация. Новосибирск, 1963. С. 245-247. 
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своем качестве противопоставляется "естественному" или  техни- 

ческому  ("научно-техническому").  Практически  большей частью 

речь идет о противопоставлении предметов, изучаемых обществен- 

ными науками,  предметам естествоведения и техноведения. В уз- 

ком понимании  "социальное"  тождественно  "социологическому", 

т.е.  связанному  только с  социальными отношениями  людей как 

членов определенных социальных групп или  социальных  институ- 

тов.  Однако такой  подход  слишком абстрактен  и условен, по- 

скольку в  практической  жизни "социальное" обычно выступает в 

форме "социально-экономического", "социально-педагогического", 

"социально-психологического", "социально-правового" и т.д. 

     Мы, вслед за рядом исследователей,  будем употреблять по- 

нятие "социальный эксперимент" в широком смысле слова, как эк- 

сперимент в сфере общественной жизни.  Этим подчеркивается от- 

личие социального эксперимента от естественнонаучного и произ- 

водственного,  а также и то,  что понятие "социальный экспери- 

мент"  является  общим  понятием  отдельных  конкретных  видов 

эксперимента в общественной жизни. 

      Место  правового эксперимента  в системе иных социальных 

экспериментов.  Известно, что основным источником информации о 

социальной результативности норм права является  правопримени- 

тельная практика,  обобщение и анализ которой дает нам возмож- 

ность своевременно выявить дефекты в  правовом  регулировании. 

Однако  зачастую  эта информация оказывается недостаточной для 

того,  чтобы можно было разработать конкретные предложения  по 

совершенствованию законодательства.  Необходимы глубокие науч- 

ные исследования эффективности норм права на основе применения 

различных  методов  познания,  которые позволяют вскрыть взаи- 

мосвязь норм права и социальной действительности. 

     В теории права  среди основных специальных  методов имеет 

место  социологический метод.  Он состоит в исследовании права 

на основе фактических данных.  Правовой материал в этом случае 

рассматривается на базе конкретных фактов. Социологический ме- 

тод изучения права наряду с такими способами,  как анализ ста- 

тистических  данных и различных документов,  опросы населения, 

математические методы обработки материала,  включает  также  и 

социально-правовой эксперимент. 

     Применение социологического  метода в правовой сфере при- 

вело к формированию относительно самостоятельного  направления 

в  юридической  науке  - социологии права.  В свою очередь,  в 

последней можно выделить такое направление,  как законодатель- 

ная социология.  Задачей  социологического  обеспечения должно 
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стать изучение эффективности действия вновь принятой  правовой 

нормы.  Важное место в методике прогнозирования  эффективности 

проектов нормативных актов  должен занять законодательный экс- 

перимент1. 

     Процесс обращения правовой науки к эксперименту объектив- 

но  обусловлен,  т.к.  в определенных случаях решение проблемы 

выбора оптимального варианта правовой нормы с  помощью  других 

методов исследования оказывается мало результативным. Экспери- 

мент, в конечном счете, направлен на совершенствование той или 

иной области законодательства. Он связан с правотворческой де- 

ятельностью  государства как  одной из форм  осуществления  им 

функций по управлению обществом. 

     Правовая форма,  в которую облекается  подавляющее  боль- 

шинство  экономических, педагогических, демографических и мно- 

гих других экспериментов,  выполняет, по мнению многих филосо- 

фов и экономистов,  лишь роль условия,  формальной возможности 

проведения соответствующих экспериментов,  но отнюдь не харак- 

теризует эксперимент как правовой.  Подобный подход к проблеме 

представляется ошибочным.  Дело в том,  что  право  неразрывно 

связано  почти  со всеми основными сферами общественной жизни. 

Поэтому,  по общему правилу,  правовые эксперименты проводятся 

не в чистом виде,  а в сочетании с экономическими,  демографи- 

ческими и другими социальными  экспериментами,  облекаемыми  в 

правовую форму. Право же не просто оформляет содержание экспе- 

римента, а является его важнейшим элементом, своего рода несу- 

щей  конструкцией  всей экспериментальной модели.  Ведь именно 

через правовое обеспечение экономические и  другие  социальные 

решения становятся юридически обязательными и всеобщими. "Пра- 

вовые  элементы прямо входят в самую плоть тех организационных 

форм,  в рамках и посредством которых  рождаются  и  действуют 

экономические методы, материальные и духовные интересы, эффек- 

тивное стимулирование,  побудительные рычаги  интенсивной  хо- 

зяйственной деятельности"2. 

     Отсюда, по мнению большинства юристов, вытекает, что про- 

водившиеся социальные эксперименты, официально именуемые "эко- 

номическими",  на самом деле представляли собой сложную эконо- 

мико-правовую категорию.  Аналогичное сочетание  содержания  и 

__________ 

   1 Подробнее см.: Лапаева В.В. Конкретно-социологические ис- 

следования в праве. М., 1987. С. 113-115. 

   2 Алексеев С.С.  ХХVII  съезд  КПСС и советская юридическая 

наука // Правоведение. 1986. N 3. С. 5. 
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формы возникает и в других социальных экспериментах, коль ско- 

ро они проводятся в сфере урегулированных правом  общественных 

отношений.  В результате мы имеем дело  с экономико-правовыми, 

педагогико-правовыми и другими подобными комплексными экспери- 

ментами1. 

     Целью всякого эксперимента является  проверка  гипотез  о 

причинной  связи  между явлениями:  исследователь создает  или 

изыскивает определенную ситуацию,  приводит в действие гипоте- 

тическую причину и наблюдает за изменениями в естественном хо- 

де событий, фиксирует их соответствие или несоответствие пред- 

положениям и гипотезам.  В частности, по мнению Морено, "целью 

социального эксперимента  является  замена  старых  социальных 

норм новыми. Эксперимент - революционная форма социального ис- 

следования. Он осуществляет революцию в микроскопическом масш- 

табе"2. "Основная цель социального эксперимента  - обеспечение 

адаптации  людей к условиям социальных преобразований  посред- 

ством разрешения  проблемных ситуаций,  возникающих в процессе 

исторического опыта... Необходимость в социальном эксперименте 

возникает тогда, когда ощущается недостаток рационального опы- 

та деятельности субъектов практики.  В этом случае  социальный 

эксперимент понимается как рационализация действием"3. 

     Цель правового эксперимента в любой отрасли права состоит 

в проверке гипотезы  относительно целесообразности и эффектив- 

ности  правовой нормы,  принимаемой в опытном порядке.  Причем 

проверка эффективности экспериментальной нормы может быть выд- 

винута  в  качестве  самостоятельной  цели,  если вопрос о це- 

лесообразности ее принятия не вызывает сомнения.  "Побудитель- 

ной причиной проведения социально-правового эксперимента обыч- 

но является то обстоятельство, что действие той или иной нормы 

права не соответствует требованиям времени,  а у нормотворчес- 

ких  органов нет  апробированного  варианта замены  устаревшей 

нормы"4. 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Никитинский В.И.  Общая теория  правового 

эксперимента // Правовой эксперимент и совершенствование зако- 

нодательства. М., 1988. С. 35-37. 

   2 Морено Д.Л.  Социометрия: экспериментальный метод и наука 

об обществе. М., 1958. С. 73. 

   3 Туркулец А.В.  Социальный эксперимент как средство рацио- 

нализации исторического опыта.  Дисс.  ...  канд. филос. наук. 

М., 1995. С. 90, 109. 

   4 Смирнов О.В. Социально-правовой эксперимент... С. 24. 
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     Целевое назначение правового эксперимента состоит в опре- 

делении эффективности как действующей юридической нормы, так и 

принятой в опытном порядке. В числе первых такое понимание це- 

левого назначения правового эксперимента предложил  В.П. Кази- 

мирчук,  считая,  что его предметом может быть как проектируе- 

мый, так и действующий общественно-политический фактор1.  Пра- 

вовой  эксперимент в этом случае,  как правило,  связан либо с 

исследованием  модели будущей правовой нормы  (новизна нормы), 

либо с выяснением действенности уже существующей нормы  права, 

но в новых условиях (новизна условий).  "В конечном счете цель 

правового  эксперимента  состоит  в  установлении   параметров 

действия  и конкретных проявлений закономерностей функциониро- 

вания определенных государственно-правовых институтов"2. 

     А.В. Ахутин считает,  что эксперименту присущи две основ- 

ные  функции:  быть  источником теоретического конструирования 

("на входе")  и быть критерием  истинности теоретических  кон- 

струкций ("на выходе")3.  В литературе обычно выделяют: 1) ис- 

следовательскую (гносеологическую),  2) управленческую (преоб- 

разовательную) и 3) прогностическую (предсказательную) функции 

социального эксперимента.  Некоторые исследователи выделяют  и 

иные  функции социального эксперимента,  например,  диагности- 

ческую, информационную, идеологическую, воспитательную. 

     1) Гносеологическая функция социального эксперимента име- 

ет полиаспектную природу,  выполняя по отношению к познаваемой 

социальной действительности критериальную, проверочную, эврис- 

тическую, объяснительную, когнитивную роли. 

     2) Управленческая  функция социального эксперимента также 

является полиаспектной по своей  природе.  Это  обстоятельство 

позволяет  охарактеризовать ряд специфических для этой функции 

экспериментальных  ролей:   оптимизирующую,  созидательно-кон- 

структивную, адаптирующую, регулятивную, прогностическую4. 

     3) Прогностическая  функция выражается в попытках опреде- 

лить тенденции и перспективы развития тех или иных  социальных 

__________ 

   1 Казимирчук В.П. Указ. соч. С. 181. 

   2 Лазарев В.В.  Экспериментальный метод исследования  госу- 

дарственно-правовых явлений... С. 86. 

   3 Ахутин А.В. Указ. соч. С. 9. 

   4 Подробнее см.:  Яцкевич С.А. Роль научных знаний в управ- 

лении социальными процессами.  Дисс.  ...  докт.  филос. наук. 

Брест, 1990. С. 233-241. 
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процессов на основе анализа данных об их прошлом,  настоящем и 

предполагаемом в будущем состоянии. 

     Задачами правового эксперимента являются реальная провер- 

ка в ограниченной экспериментальной зоне целесообразности реа- 

лизации того или иного научно обоснованного предложения,  нап- 

равленного на совершенствование законодательства,  и отработка 

будущих вариантов правовых решений общего действия1. 

     Социально-правовой эксперимент призван  играть  двуединую 

роль: с одной стороны он выступает как метод и орудие познания 

правового явления,  а с другой - как метод и орудие его преоб- 

разования,  одно  из важнейших средств повышения эффективности 

регулирования общественных отношений.  Эксперимент играет роль 

своего  рода "барьера" против принятия и внедрения неэффектив- 

ного варианта правового регулирования общественных  отношений. 

Основные  возможности  эксперимента  используются  при опытном 

сравнении разных научных гипотез - вариантов правового регули- 

рования и выявления наиболее эффективного из них.  Эта функция 

социально-правового эксперимента направлена на реальный  поиск 

путей  повышения эффективности правового регулирования общест- 

венных отношений2. 

     Можно выделить  три основные группы условий,  при наличии 

которых постановка правовых экспериментов осуществима.  Первая 

группа включает условия, определяющие необходимость постановки 

эксперимента. Вторая группа содержит условия, допускающие воз- 

можность проведения эксперимента.  Наконец, третья группа сос- 

тоит из условий, устанавливающих случаи, когда эксперимент це- 

лесообразен:  наличие необходимых материальных и организацион- 

ных предпосылок для осуществления экспериментальных преобразо- 

ваний;  имеются реальные  возможности распространения  положи- 

тельных результатов эксперимента.  В каждом конкретном  случае 

экспериментирования  все перечисленные условия должны рассмат- 

риваться комплексно3. 

     Определение понятия "правовой эксперимент". Некоторые ис- 

следователи рассматривают в качестве  экспериментов  различные 

формы научного наблюдения.  Так, по мнению Ф. Чэпина, социаль- 

ный эксперимент - это "форма контролируемого наблюдения", "си- 

__________ 

   1 Никитинский В.И. Общая теория правового... С. 26. 

   2 Смирнов О.В. Социально-правовой эксперимент... С. 22-23. 

   3 Подробнее см.: Соловьев Ю.Д. Эксперимент как метод совер- 

шенствования   исправительно-трудового  законодательства.  М., 

1990. С. 28-29. 
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стематическое  исследование отношений  между людьми  с помощью 

наблюдений, которое происходит при контролируемых условиях"1. 

Подобной позиции придерживаются В. Зибель, Е. Гринвуд, Р. Пэн- 

то и М. Гравитц2. 

     В отечественной литературе можно найти различные  опреде- 

ления социального эксперимента3, среди которых, как нам кажет- 

ся, наиболее предпочтительно определение предложенное С.А. Яц- 

кевичем:  "Социальный  эксперимент  - это такой метод научного 

познания и совершенствования  управлением  социальных  систем, 

который  реализуется  посредством  целенаправленного изменения 

условий их функционирования на некотором ограниченном  участке 

с целью изучения поведения системы в новых условиях и (при по- 

ложительном итоге эксперимента) проведения последующих  преоб- 

разований в более широких масштабах". 

     На наш взгляд, социальный эксперимент  - это,  во-первых, 

понятие введенное в научный оборот для отделения его от экспе- 

римента в естествознании; во-вторых, это понятие не имеет сво- 

его предмета на практике  (имея объект  - социум),  и только в 

паре с понятием, уточняющим конкретную область применения экс- 

перимента (социально-правовой,  социально-экономический, соци- 

ально-психологический, социально-педагогический и  т.д.),  оно 

обретает свой предмет, свои конкретные очертания, т.е. понятие 

"социальный эксперимент"  мы  употребляем,  как  собирательный 

термин,  охватывающий эксперименты в сфере общественной жизни; 

__________ 

   1 Сhapin F.  Das Experiment in der soziologischen Forschung 

// Beobachtung  und Experiment  in der Sozialforschung.  Koln, 

1956. S. 221-222. 

   2 Greenwood E. Das Experiment in der Sociologie // Beobach- 

tung  und Experiment  in der  Sozialforschung.  Koln,  Berlin, 

1967;  Siebel W.  Die Logik des Experimentus in den Sozialwis- 

senschaften. Berlin, 1965;   Пэнто Р., Гравитц М. Методы соци- 

альных наук. М.: Прогресс, 1972. С. 221. 

   3 Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной 

практики.  М., 1981. С. 14-15; Матвеева Л.А. Социальный экспе- 

римент в  научном   управлении   социалистическим   обществом. 

Диссертация.  Казань, 1986. С. 40;  Пригожин А.И. Организации: 

системы и люди. М., 1983. С. 163; Рабочая книга социолога. М., 

1983. С. 456;  Туркулец А.В.  Социальный эксперимент как сред- 

ство рационализации  исторического  опыта.  Диссертация.   М., 

1995. С. 88; Яцкевич С.А. Социальный эксперимент и научное уп- 

равление обществом. Минск, 1984. С. 17. 
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и, наконец,  в-третьих,  вряд ли можно в настоящее время назы- 

вать  социальный эксперимент научным - в плане его сопоставле- 

ния с экспериментом в естествознании. 

     В ходе  сбора информации нами было найдено восемь опреде- 

лений понятия эксперимента, используемого в социально-правовой 

сфере, сформулированных разными авторами на протяжении тридца- 

ти лет - с середины 60-х до середины 90-х годов ХХ века1. Наи- 

больший интерес, на наш взгляд, представляет определение пред- 

ложенное  В.В. Лазаревым: "Эксперимент в области государства и 

права представляет собой намеренное изменение в системе право- 

вого порядка,  предпринимаемое в ограниченной пространством  и 

временем  сфере  правовых  отношений с целью проверки гипотезы 

относительно роли новых государственно-правовых форм в  разви- 

тии данных  общественных отношений".  Кроме того,  интересно и 

определение, предлагаемое В.В. Лапаевой: "Законодательный экс- 

перимент -  натурный социальный эксперимент инновационной нап- 

равленности,  представляющий собой опытную проверку в  естест- 

венных  условиях эффективности действия экспериментальных пра- 

вовых норм, которые в качестве контролируемого эксперименталь- 

ного  фактора  вводятся на определенный период в зоне экспери- 

мента". 

     Учитывая вышеприведенные определения понятия эксперимента 

как в социальной области, так и в правовой сфере, нами предла- 

гается следующее определение социально-правового эксперимента: 

     Социально-правовой эксперимент -  это метод научного поз- 

нания  и/или  способ  совершенствования  управлением  социаль- 

но-правовых систем, организованный компетентным органом и свя- 

занный с целенаправленным изменением социальных, государствен- 

но-политических и правовых явлений, осуществляемый в специаль- 

но созданных и контролируемых условиях с целью проверки  гипо- 

тезы относительно целесообразности, эффективности и возможнос- 

__________ 

   1 Сафаров Р.А.  Социальный эксперимент... С. 14; Казимирчук 

В.П. Право и методы его изучения... С. 181; Смирнов О.В. Соци- 

ально-правовой эксперимент... С. 22;  Лазарев В.В. Эксперимен- 

тальный метод... С. 85-86;  Никитинский В.И. Общая теория пра- 

вового эксперимента... С.  26;  Соловьев Ю.Д.  Эксперимент как 

метод...  С. 12; Боботов С.В. Правовой эксперимент // Социоло- 

гия: Словарь-справочник. Т. 1. Социальная структура и социаль- 

ные процессы. М., 1990. С. 198;  Лапаева В.В.  Социологическое 

обеспечение законотворчества: Диссертация. М., 1993. С. 226. 
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ти широкого применения на  практике  новых  социально-правовых 

форм. 

      О названии "правовой эксперимент". В российской правовой 

литературе для обозначения экспериментов,  целью которых явля- 

ется совершенствование законодательства,  употребляется термин 

"правовой эксперимент".  Однако, как нам кажется, используемый 

в  зарубежной  юридической  социологии термин "законодательный 

эксперимент" (Ж. Карбонье) в данном случае будет более уместен 

и более точен. Кроме того, в отечественной юридической литера- 

туре иногда используется и термин "социально-правовой экспери- 

мент" (О.В. Смирнов). 

     Мы придерживаемся точки зрения, что понятие "правовой эк- 

сперимент" не охватывает своим объемом все виды экспериментов, 

которые  проводятся  в социально-правовой  сфере.  Это понятие 

применимо только к тем ситуациям,  в которых экспериментальным 

фактором выступает правовая норма. Когда же в качестве причин- 

ной переменной используется не юридическое предписание, а фак- 

торы экономического, демографического, психологического и дру- 

гого характера, эксперимент вряд ли может быть назван правовым 

в строгом смысле этого слова. 

     На наш взгляд, более широким, захватывающим пограничные с 

правовой  сферой области,  является термин "социально-правовой 

эксперимент", который конкретизируется в зависимости от того в 

какой  области общественной жизни проводится эксперимент.  При 

этом одной из разновидностей социально-правовых  экспериментов 

являются собственно правовые эксперименты, предмет которых со- 

ставляют чисто  правовые явления (в частности,  эксперименты в 

правоохранительной сфере,  в области процессуального законода- 

тельства и т.п.). 

     Признаки социально-правового эксперимента. Социально-пра- 

вовой эксперимент обладает рядом черт, общих для него и других 

видов эксперимента:  предварительная целевая установка в  виде 

гипотезы;  наличие экспериментального объекта;  пространствен- 

но-временная локализация;  преднамеренное внесение изменений в 

естественное развитие экспериментального объекта,  т.е. созда- 

ние особой экспериментальной ситуации;  контроль за ходом экс- 

перимента; подведение результатов эксперимента. 

     Одна из специфических черт  социально-правового  экспери- 

мента состоит в том,  что социально-правовые явления и процес- 

сы, являющиеся его объектом не конструируются искусственно, не 

вырываются из естественного русла жизни, не переносятся в пол- 

ностью искусственные условия.  Кроме того, своеобразие челове- 
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ческого общества  обусловило  и то обстоятельство,  что четкое 

отграничение и полная изоляция одной области общественной жиз- 

ни, одной сферы общественных отношений от других на уровне од- 

ного, конкретного объекта практически невозможна. 

     Еще две специфические черты социально-правового  экспери- 

мента,  обусловленные  особенностями его объекта:  минимальная 

возможность неоднократного повторения и невозможность  воспро- 

изведения  и  наглядного изучения явлений и процессов прошлого 

(данные признаки социально-правового эксперимента  отсутствуют 

у мысленного и машинного экспериментов,  а также у таких видов 

реальных экспериментов, как следственный и судебный). 

     Кроме того, необходимо иметь ввиду, что "предмет исследо- 

вания в социально-научных экспериментах - это  конкретно-исто- 

рический  предмет.  Исследователь  не  имеет права абстрагиро- 

ваться от конкретно-исторических  связей.  Следовательно,  ре- 

зультаты экспериментального исследования имеют значение только 

для той общественной системы,  к  которой  принадлежит  объект 

эксперимента.  Эти результаты без проверки не могут быть осно- 

вой для более широких обобщений"1. Из вышеизложенного следует, 

что  в области исследований уникальных общественных  отношений 

требование воспроизводимости должно быть до предела смягчено. 

      Особенности правовых экспериментов. 1) Получение санкции 

на проведение правового эксперимента.  Представляется, что ре- 

шение  о  проведении правового эксперимента должно приниматься 

лишь органом,  утвердившим тот нормативный акт, отступление от 

требований  которого  допускается  в эксперименте.  Сказанное, 

по-видимому, не исключает возможности известного перераспреде- 

ления компетенции между конкретными правотворческими органами. 

Полномочный орган вправе  передать  нижестоящему  часть  своей 

компетенции, предоставив ему право давать разрешение на прове- 

дение экспериментов,  связанных с отступлением от  требований, 

закрепленных в актах вышестоящего органа. 

     2) Экспериментальные  правовые  нормы.  Экспериментальным 

фактором правового эксперимента могут выступать лишь  экспери- 

ментальные  правовые  нормы  (но не экспериментальные правовые 

акты, т.к. последние включают порой наряду с экспериментальны- 

ми  и общие правовые нормы,  необходимые для придания акту це- 

лостной,  законченной формы), которые тоже входят в содержание 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Процесс социального исследования:  Пер. с 

нем. М., 1975. С. 436-438. 
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правовой основы эксперимента1. 

      Экспериментальная правовая норма есть разновидность иск- 

лючительной правовой нормы,  которая делает изъятия из общих и 

специальных норм, ограничена в пространстве и времени, а также 

имеет поисковый характер. Итак, 1) локальность, 2) временный и 

3) поисковый характер  рассматриваются как наиболее существен- 

ные и необходимые признаки экспериментальной нормы. 

     1) Экспериментальная норма во всех случаях имеет  ограни- 

ченную сферу применения,  то есть она используется как регуля- 

тор общественных отношений лишь на  опытной  группе  объектов. 

Экспериментальные нормы,  как правило,  первоначально вводятся 

на весьма ограниченном круге объектов,  и лишь затем сфера  их 

действия постепенно расширяется, достигая того масштаба, кото- 

рый необходим для получения репрезентативных данных. 

     2) Экспериментальная  норма во всех случаях является вре- 

менной.  Действие экспериментальных правовых  норм  должно  во 

всех  случаях  ограничиваться во времени,  определенным сроком 

проведения эксперимента.  В случае  необходимости  возможно  и 

продление указанных сроков.  Экспериментальные нормы являются, 

как правило, предписаниями неопределенно-срочного действия. 

     3) Встречаются нормы,  содержащие внешние признаки экспе- 

риментальных, которые, однако, по своему существу не носят эк- 

спериментального характера. К их числу относятся, в частности, 

нормативные положения коллективных договоров,  являющиеся  ло- 

кальными и временными нормами2. Нельзя рассматривать в качест- 

ве экспериментальных и те нормы права,  которые,  хотя и имеют 

поисковый  характер,  но в то же время являются нормами общего 

действия3. 

     Кроме того,  в соответствии с существующей иерархией нор- 

мативных актов следует различать:  экспериментальные нормы за- 

кона  и экспериментальные нормы подзаконных нормативных актов. 

Нормы последней группы в свою очередь  можно  подразделить  на 

нормы, принимаемые органами общей компетенции, и нормы, прини- 

маемые органами  отраслевой компетенции.  Наконец,  содержание 

экспериментальных норм может совершенствоваться в процессе его 

__________ 

   1 Подробнее см.: Никитинский В.И. Общая теория... С. 27-32. 

   2 См.: Кондратьев Р.И.  Локальные нормы трудового  права  и 

материальное стимулирование. Львов, 1973. С. 23-27. 

   3 Подробнее см.: Никитинский В.И. Эксперимент как метод по- 

иска  оптимальных  вариантов правовых решений // Эффективность 

правовых норм. М., 1980. С. 256-259. 
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проведения,  а принятая на основе эксперимента  общая правовая 

норма может отличаться от экспериментальной. 

      Объективные границы  правового экспериментирования. Воз- 

можности проведения  правовых  экспериментов  не  безграничны. 

Первым обратил на это внимание  В.В. Лазарев, который отметил, 

что "постановка эксперимента в  области  государства  и  права 

имеет определенные границы,  объясняемые различными причинами: 

объективными и субъективными,  относящимися к эксперименту как 

методу познания вообще, к социальному и правовому эксперименту 

в частности,  к конкретному эксперименту в области государства 

и права в особенности"1. 

     По мнению О.В. Смирнова границы и пределы проведения экс- 

перимента определяются,  в основном,  двумя группами факторов: 

первая группа связана с предметом эксперимента - правовыми яв- 

лениями,  остро  затрагивающими  интересы  и положения людей в 

коллективе и обществе;  вторая - с особенностями  и  сущностью 

самого правового эксперимента2. 

     1) Ограничения правового характера:  а) В.В. Лазарев под- 

черкнул, что эксперимент "не должен идти в ущерб основным пра- 

вам и интересам граждан"3;  б) возможности правового  экспери- 

ментирования ограничены рамками различных сфер законодательст- 

ва;  в) известные границы для проведения экспериментов опреде- 

ляет и сам характер правовых норм,  подлежащих опытной провер- 

ке,  в смысле их пространственного ограничения - в этом случае 

правовые нормы могут иметь локальный,  муниципальный, отрасле- 

вой,  региональный или федеративный характер;  г)  возможности 

проведения правовых экспериментов, кроме того, должны быть ог- 

раничены путем установления правила о том, что определение эк- 

спериментальной зоны осуществляется организатором эксперимента 

лишь с учетом общественного мнения тех,  чьи интересы при этом 

затрагиваются. 

     2) Ограничения методического  характера:  а)  возможности 

постановки  правовых  экспериментов существенно ограничиваются 

многочисленными связями экспериментальной зоны с окружающей ее 

неэкспериментальной сферой;  б) проверка экспериментальным пу- 

тем некоторых рекомендаций о совершенствовании законодательст- 

ва  нецелесообразна потому,  что сам факт создания эксперимен- 

__________ 

   1 Лазарев В.В.  К вопросу о понятии и пределах эксперимента 

в области государства и права. Правоведение. 1966. N 1. С. 23. 

   2 Смирнов О.В. Социально-правовой эксперимент... С. 27. 

   3 Лазарев В.В. Экспериментальный метод... С. 86. 
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тальной ситуации на конкретных объектах  может  вызвать  такие 

качественные  изменения  экспериментальной среды,  которые су- 

щественно повлияют на правильную оценку  его  результатов;  в) 

всегда  должна оставаться возможность возврата в доэксперимен- 

тальное состояние;  г) нужно, безусловно, отказаться от прове- 

дения  реального  правового эксперимента,  если познавательная 

задача успешно может быть решена с помощью имитационного моде- 

лирования или других методов,  позволяющих осуществить научное 

прогнозирование тех последствий,  которые вызовет к жизни при- 

нятие того или иного правотворческого нововведения; д) некото- 

рые рекомендации,  направленные на совершенствование действую- 

щего законодательства, вообще не могут быть трансформированы в 

форму экспериментальных правовых предписаний,  чтобы апробиро- 

вать результаты их реализации в ограниченном масштабе. 

     Кроме того, проведение ряда правовых экспериментов требу- 

ет значительных затрат  -  финансовых, кадровых, временных ре- 

сурсов, что само по себе является реальным ограничителем.  Су- 

щественно затрудняется проведение правовых экспериментов в пе- 

риоды революционных преобразований.  В ряде случаев проведение 

правовых экспериментов связано с повышенным риском,  что также 

должно удерживать от проведения реального эксперимента1. 

      Отграничение правового эксперимента от других научных ме- 

тодов.  Прежде  чем отграничить правовой эксперимент от других 

методов научного исследования, необходимо отметить, что данные 

наблюдения,  социального  управления  и правотворческого опыта 

активно используются как на стадии  подготовки  и  проведения, 

так и на стадии подведения итогов эксперимента.  Если провести 

аналогию с видами искусства, то эксперимент больше всего напо- 

минает такой вид искусства как кинематограф,  который, выделя- 

ется как отдельный вид  искусства  и  одновременно  использует 

возможности других видов, превращаясь в комплексный феномен. 

     Итак, во-первых, необходимо отграничить правовой экспери- 

мент от  наблюдения.  Наблюдение  превращается  в эксперимент, 

если оно не только обладает активностью на уровне сознания во- 

обще, теоретической активностью, осмысливанием наблюдаемых фа- 

ктов, но и располагает средствами  активного  вмешательства  в 

ход событий,  способна разорвать естественные связи изучаемого 

явления с окружающей средой2. 

__________ 

   1 Подробнее см.: Никитинский В.И. Общая теория... С. 49-58. 

   2 Подробнее см.:  Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 

1966. С. 85-86. 
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     Во-вторых, необходимо отграничить правовой эксперимент от 

других  видов социального управления,  в частности от того со- 

вершенствования социальных систем, которое является неотъемле- 

мым  элементом  всякой  социально-преобразовательной  деятель- 

ности.  Как правильно отметили  Р.В. Рывкина  и  А.В. Винокур, 

специфика  эксперимента  в рассматриваемом отношении состоит в 

том, что он выступает как организация деятельности людей, под- 

чиненная цели ее научного изучения.  Поэтому в сфере,  "захва- 

ченной" экспериментом, происходит целенаправленная перестройка 

деятельности в соответствии с предварительно  сформулированной 

научной гипотезой1. 

     В-третьих, необходимо отграничить правовой эксперимент от 

правотворческого опыта.  В. Кнапп подметил, что опыт опирается 

на длительное наблюдение практики и активное участие в ней.  А 

эксперимент - это преднамеренный процесс, который ведет к зна- 

нию,  это источник опыта. "Опыт предполагает восприятие и зна- 

ние,  но не намерение воздействовать на реальность с целью оп- 

ределенного  познания.  Эксперимент  в области права  является 

преднамеренным процессом, нацеленным на то, чтобы получить оп- 

ределенный опыт"2.  Понятие "правотворческий опыт" наполняется 

содержанием, используя данные сравнительного правоведения, так 

называемых эмпирических проб, локального правотворческого опы- 

та, а также передового опыта3. 

     Завершить разговор  о понятии экспериментирования в соци- 

ально-правовой сфере,  необходимо, как нам кажется, небольшим, 

но от этого не менее важным сюжетом об экспериментальной юрис- 

пруденции. Данное направление,  возникшее в середине 30-х  го- 

дов ХХ века, представлено несколькими именами. Среди них можно 

выделить  таких правоведов как  А. Мур, Т. Коуэн и Ф. Бьютэль. 

     Все представители  данного направления используют положе- 

ния социологической юриспруденцией для разработки теории  пра- 

вотворчества.  Для  них характерна попытка перенести в область 

юриспруденции методы естественных наук. Толчком к этому послу- 

жила концепция "социальной инженерии" Р. Паунда4. 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Рывкина  Р.В.,  Винокур  А.В.  Социальный 

эксперимент. Новосибирск, 1968. С. 42-46. 

   2 Knapp V. Experiment im Recht. Staat und Recht. 1987. N 6. 

S. 499. 

   3 Подробнее см.: Никитинский В.И. Общая теория... С. 40-47. 

   4 См.: Иваненко О.Ф. Американская "социологическая юриспру- 

денция"... С. 337-338. 
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     В частности, Андерхилл Мур, проблему эксперимента в юрис- 

пруденции излагает с позиций бихевиористской психологии.  Пра- 

вовые проблемы  А. Мур сводит к соотношению между знаками, оз- 

начающими правовые явления, и реакцией на них поведения людей. 

Соответствие или несоответствие поведения людей знакам  влечет 

за собой воздаяние в виде страдания или удовлетворения. Согла- 

сно А. Муру, экспериментальная юриспруденция должна заниматься 

исследованием ответов людей на знаки. В связи с этим перед ней 

встают две проблемы:  определение  поведения,  наблюдаемого  в 

присутствии или отсутствии знака и конструирование  операцион- 

ной шкалы для измерения степени страдания или удовлетворения в 

результате воздаяния1. 

     Также и Т. Коуэн пытался разработать постулаты для экспе- 

риментальной юриспруденции.  Эксперимент предполагает контроль 

за поведением людей. Без социального контроля социальная наука 

может быть в лучшем случае описательной.  Но под  контролем  в 

лабораторных условиях объект исследования - человеческое пове- 

дение - немедленно теряет свою отличительную черту - его  сво- 

боду. Т. Коуэн приходит к выводу, что средством контроля в со- 

циальном эксперименте,  является право. Повторяя доводы социо- 

логической юриспруденции,  что право как средство  социального 

контроля не равнозначно силе, а представляет минимум силы, уп- 

равляемой целями социального контроля, Т. Коуэн заключает, что 

право совместимо со свободой2. 

     Наиболее известным  представителем рассматриваемой теории 

попытавшимся дать ее наиболее  систематизированное  изложение, 

является Фредерик Бьютэль3. Подобно другим представителям экс- 

периментальной юриспруденции Ф. Бьютель является прагматистом, 

называющий среди своих предшественников  И. Бентама, Р. Иерин- 

га, У. Джемса, Д. Дьюи и Р. Паунда.  Ф. Бьютель  много лет пы- 

тался создать "экспериментальную юриспруденцию", которая отве- 

чала бы задачам реализации политических целей обновления капи- 

тализма, "основываясь на применении научных методов и сосредо- 

__________ 

   1 Philosophy of  Law.  Credos  of  the   Sixteen   American 

Scholars. Boston, 1941. Р. 218-219. 

   2 Cowan T.  Postulates for  Experimental  Jurisprudence.  9 

Rutgers Law Review. 1954. Р. 413-414. 

   3 Beutel F.  Some Potentialities  of Experimental Jurispru- 

dence as a New Branch of Social Scienсe. Lincoln, 1957; Beutel 

F.  Experimental Jurisprudence and the Sciencestate  Вielfeld: 

Giesering, 1975. 
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точив  свои  усилия  на изучении правотворчества,  воздействия 

права на общество и эффективности права в достижении целей на- 

учного государства"1. 

 

               3.2. КЛАССИФИКАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

                    В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 

     Современная наука  использует разнообразные виды экспери- 

ментов.  В сфере фундаментальных  исследований простейший  тип 

эксперимента - качественный эксперимент, имеющий целью устано- 

вить наличие или  отсутствие предполагаемого  теорией явления. 

Более сложен  измерительный эксперимент,  выявляющий  количес- 

твенную  определенность какого-либо свойства объекта.  Широкое 

применение в фундаментальных исследованиях получает  мысленный 

эксперимент. Получил распространение и вычислительный экспери- 

мент,  основанный на расчете посредством компьютера  вариантов 

математических моделей процесса и выбора из них наиболее опти- 

мального2. 

     Как считают немецкие исследователи  Х. Партей и Д. Вааль, 

в развитие эксперимента как формы практики с момента его  воз- 

никновения  и до настоящего времени можно выделить три крупных 

этапа3. В течение этих этапов сформировалось три основных вида 

эксперимента:  естественнонаучный, производственный и социаль- 

ный, а также ряд конкретных форм каждого из этих видов. Объек- 

тивной основой выделения трех видов эксперимента является спе- 

цифика  основных областей материального мира:  неживой и живой 

природы;  материального производства и техники;  человеческого 

общества в целом. 

     В отличие от немецких ученых, болгарский исследователь П. 

Велчев выделяет только два вида эксперимента -  естественнона- 

учный и социальный, а производственный эксперимент считает од- 

ной из форм социального4, что на наш взгляд более верно. 

     Дифференциация каждого  вида  эксперимента  на конкретные 

формы может происходить в зависимости от разных оснований. Од- 

ним из них является то,  какие формы движения неживой материи, 

отрасли материального производства или виды общественных отно- 

шений становятся предметом эксперимента.  Так, формами естест- 

__________ 

   1 Beutel F. Experimental Jurisprudence... Р. 168-169. 

   2 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 759. 

   3 Parthey H., Wahl D. Указ. соч. S. 17-18. 

   4 Подробнее см.: Велчев П. Ив. Указ. соч. С. 74-95. 
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венно-научного эксперимента являются  физический,  химический, 

биологический, медицинский, психологический; производственного 

- промышленный и аграрный; социального - педагогический, соци- 

ологический, экономический, правовой и другие. 

     Различные цели обусловливают деление эксперимента на поз- 

навательный, учебный и контрольно-прикладной1. Можно классифи- 

цировать эксперимент на виды и формы в зависимости от его объ- 

екта и предмета2.  В современных условиях продолжают возникать 

новые формы эксперимента, причем в результате не только диффе- 

ренциации научного знания,  но и его  интеграции.  Результатом 

последнего является,  например, космический эксперимент, в ко- 

тором переплетаются естественнонаучные, технические и социаль- 

ные факторы3.  Появились также формы эксперимента, применяемые 

во всех сферах материального мира, ко всем формам движения ма- 

терии.  Такими экспериментами являются вычислительный и имита- 

ционный (модельный)4. 

     Среди исследователей, занимающихся проблемами социального 

экспериментирования,  в  настоящее время не существует единого 

мнения относительно  классификации  социального  эксперимента. 

При   этом,   классификацию   социального  эксперимента  можно 

рассмотреть как в широком,  так и в узком  смысле.  В  широком 

смысле  к формам  социального  экспериментирования  можно  от- 

нести социальное прогнозирование5, социальное проектирование6, 

__________ 

   1 Храмович М.А. Указ. соч. С. 3. 

   2 Матвеева Л.А. Указ. соч. С. 28-29. 

   3 Севастьянов В.И., Старостин А.М., Урсул А.Д. Космонавтика 

и научный эксперимент: проблемы, методология. М., 1975. 

   4 См., например: Вовк С.Н. Математический эксперимент и на- 

учное познание. Киев, 1984;  Самарский А. Современная приклад- 

ная математика и вычислительный эксперимент //Коммунист. 1983. 

N 18; Федоров В.В. Имитационные эксперименты. Вторичные модели 

// Философско-методологические основания системных  исследова- 

ний. М., 1983. 

   5 См.: Рабочая книга по прогнозированию.  М.,  1982; Лакис 

П.П.  Методологические и логические  аспекты  прогнозирования. 

Рига, 1985; Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социаль- 

ное прогнозирование. М., 1993. 

   6 См.: Тощенко Ж.Т., Аитов Н.А., Лапин Н.И. Социальное про- 

ектирование. М., 1982;  Антонюк Г.А. Социальное проектирование 

и управление общественным развитием. Минск, 1986. 
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социальное планирование1,  социальные технологии2,  социальное 

управление3,  нововведения4,  а также социальные реформы, про- 

цессы модернизации, социальные движения. 

     Первые классификации в узком смысле или собственно  соци- 

альных экспериментов связаны с индуктивной логикой Д. Милля. В 

американской социологической литературе признанными представи- 

телями  миллевского направления экспериментального метода счи- 

таются Ф. Чэпин и Э. Гринвуд5.  Например, в основе классифика- 

ции, которую дает Э. Гринвуд, лежит критерий контролируемости: 

эксперимент-проба; контролируемое наблюдение; неконтролируемый 

эксперимент  (частичный  эксперимент);  ex-post-facto-экспери- 

мент; чистый эксперимент. 

     Начало классификации типов,  довольно часто употребляемой 

в литературе, было положено А.Л. Эдвардсом. Данная классифика- 

ция исходит из постановки цели исследования:  разведывательные 

эксперименты уточняют проблемы,  приводят к более точным гипо- 

тезам; упорядочивающие эксперименты, проводятся для развития и 

определения доброкачественности экспериментальных  методов;  в 

прикладных экспериментах на первый план ставится анализ эффек- 

тивности внешних воздействий; в основе критических эксперимен- 

тов лежит научная гипотеза о причинных связях явлений. 

__________ 

   1 См.: Тощенко Ж.Т. Социальное планирование: Опыт, достиже- 

ния, проблемы. М., 1983; Лебедев П.Н. Планирование социального 

развития: Проблемы и перспективы. Л., 1986; Рутгайзер В.М. Со- 

циальная сфера: Проблемы планирования. М., 1989. 

   2 См.:  Burke W., Hornstein H. The Social Technology of Or- 

ganization Develoment. N.Y., 1972;  Ковлер А.И.  Избирательные 

технологии: российский и зарубежный опыт. М., 1995. 

   3 См.:  Моркунас З. Методология управления социальными про- 

цессами. Вильнюс, 1987;  Яцкевич С.А.  Диалектическое управле- 

ние: роль научного знания в управлении общественными процесса- 

ми. Минск, 1989; Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории со- 

циального управления. М., 1990. 

   4 См.:  Пригожин  А.И.  Современная социология организаций. 

М., 1995; Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных 

нововведений. М., 1993;  Косалс Л.Я. Социальный механизм инно- 

вационных процессов. Новосибирск, 1989. 

   5 Сhapin F.  Das Experiment in der soziologischen Forschung 

// Beobachtung  und  Experiment in der Sozialforschung.  Koln, 

1956;  Greenwood E.  Das Experiment in der Sociologie //  Beo- 

bachtung und Experiment in der Sozialforschung. Berlin, 1967. 



 

                            - 80 - 

     С точки зрения комплексного процесса исследования Х. Пар- 

тей и Д. Вааль различают: разведывательный эксперимент; основ- 

ной эксперимент представляет собой завершенный эксперименталь- 

ный процесс,  начиная от планомерного образования гипотезы  до 

ее эмпирической проверки и теоретической обработки;  контроль- 

ный эксперимент служит  последующему  сохранению  и  обобщению 

основного эксперимента1. 

     В отечественной литературе также имеются различные  клас- 

сификации социальных экспериментов2. 

     В целом, социальные эксперименты могут быть классифициро- 

ваны по различным основаниям. В данном исследовании выделяется 

двенадцать классификационных критериев. 

     1) По способу создания  экспериментальной ситуации  можно 

выделить: материальные и мысленные (идеальные) эксперименты. 

     Реальный эксперимент - это метод познания действительнос- 

ти через ее практическое освоение в рамках некой  материальной 

модели.  Мысленный эксперимент  имеет дело не с самими матери- 

альными предметами,  а с их образами и осуществляется в созна- 

нии человека умозрительно, выступая как своеобразный метод те- 

оретического исследования. Поскольку в мысленных экспериментах 

используются  логика доказательства  объяснительной  гипотезы, 

можно их рассматривать в качестве определенного вида квазиэкс- 

периментальных методов исследования3.  По характеру и предмету 

исследования среди  мысленных  экспериментов  можно  различать 

эксперимент на знаковой модели, другие виды экспериментального 

(детерминационного, причинного) анализа ранее собранной инфор- 

мации, и эксперименты по схеме "экс-пост-факто"4. 

     Мысленный эксперимент  имеет очень широкую сферу примене- 

ния. В прошлом неразвитость общественных наук и другие  объек- 

__________ 

   1 Parthey H., Wahl D. Указ. соч. 

   2 Рывкина Р.В., Винокур А.В. Указ. соч.; Куприян А.П. Мето- 

дические проблемы... С. 89-133;  Сурмин Ю.П. Социальный экспе- 

римент как средство познания и преобразования общественных яв- 

лений: Диссертация. Томск, 1979; Лапаева В.В. Конкретно-социо- 

логические исследования в праве.  М., 1987. С. 59-62;  Хагуров 

А.А. Указ. соч. С. 114;  Пригожин А.И.  Современная социология 

организаций. М., 1995. С. 278-283. 

   3 Чернов А.П. Мысленный эксперимент. М., 1979. С. 7-27. 

   4 Подробнее см.:  Вихалемм  П.П.  Эксперимент  в социологи- 

ческом исследовании // Методы сбора  информации  в  социологи- 

ческих исследованиях. М., 1990. Кн. 2. С. 195-198. 
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тивные причины делали невозможной реализацию полевого социаль- 

ного эксперимента.  Поэтому социальное экспериментирование  на 

протяжении двух  с  лишним  тысячелетий  существовало лишь как 

умозрительные опыты1. 

     2) По времени направленности процесса экспериментирования 

выделяют:  проективные; ретроспективные и эксперименты, оцени- 

вающие состояние процесса на данный момент времени. 

     Проективные эксперименты направлены от настоящего к буду- 

щему, ретроспективные (их еще называют "экс-пост-факто" экспе- 

риментами) - от некоторого момента времени в прошлом к настоя- 

щему, а третий вид эксперимента представляет собой  исследова- 

ние, деятельность которого реализуется в настоящее время. 

     Известные специалисты в области социального  эксперимента 

Ф. Чепин и  Э. Гринвуд придавали большое значение эксперименту 

"экс-пост-факто", предсказав ему широкое распространение и ви- 

дя в нем возможность социальных наук  достичь равную с естест- 

венными науками точности в доказательстве объяснительных гипо- 

тез. Но эксперимент "экс-пост-факто" не нашел широкого распро- 

странения. Тем не менее в идее  доказательства  объяснительной 

гипотезы через сбор информации о совершившихся событиях и ана- 

лиз данных по строго выравненным группам заложены немалые воз- 

можности. 

     3) По характеру логической структуры доказательства гипо- 

тез выделяют:  параллельные (симультанные) и  последовательные 

(сукцессивные) эксперименты. 

     В параллельном эксперименте  доказательство  опирается на 

сравнение состояний двух объектов,  экспериментального и конт- 

рольного в одно и тоже время. Экспериментальной является груп- 

па, на которую оказывает воздействие экспериментальный фактор, 

контрольной - где этого воздействия не было. Во всем остальном 

условия деятельности этих двух групп выравнены, выравнен и со- 

став групп. В последовательном эксперименте контрольная группа 

отсутствует.  Одна и та же группа является контрольной до вве- 

дения экспериментального фактора и в качестве  эксперименталь- 

ной  после того,  как этот фактор оказал  (или мог бы оказать) 

предполагаемое воздействие. 

     4) По характеру условий осуществления эксперимента  выде- 

ляют: полевые и лабораторные эксперименты. 

     Как правило,  стремление к  контролируемому  эксперименту 

означает в социальных науках проведение эксперимента в лабора- 

__________ 

    1 Хагуров А.А. Указ. соч. С. 115. 
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торных условиях.  В лабораторном эксперименте  пытаются искус- 

ственно создать условия,  максимально приближенные как к зада- 

чам исследования, так и к реальной ситуации. Этим резко увели- 

чиваются  возможности контроля над переменными - элиминируются 

случайные обстоятельства и факторы,  появляется больше возмож- 

ностей  фиксации значения переменных,  вся ситуация становится 

более управляемой и повторяемой. Но выигрыш в обеспечении вну- 

тренней валидности  может означать проигрыш  во внешней валид- 

ности.  С трудом добытый "чистый эффект" определенного фактора 

может оказаться довольно далеким от реальности, будучи получен 

в слишком стерильных условиях1. 

     Полевыми называют эксперименты с объектами,  находящимися 

в естественных условиях,  в контексте обычной для них среды, с 

сохранением присущих этой среде связей и отношений.  Гносеоло- 

гическая специфика полевого эксперимента  заключается  в  том, 

что он одновременно является и методом научного исследования и 

способом практического освоения и изменения  действительности. 

В полевом эксперименте ситуация воздействия экспериментального 

фактора гораздо более близка к естественным условиям, но вмес- 

те с тем и гораздо менее управляема и контролируема. 

     В данном случае спорным остается вопрос,  являются ли по- 

добные  исследования разновидностью эксперимента или  наблюде- 

ния. Многие  существенные  признаки  эксперимента  отсутствуют 

(активность исследователя, контроль переменных), однако сохра- 

няется  объяснительная гипотеза и логическая схема ее  доказа- 

тельства. 

     Французские исследователи  Р. Пэнто и  М. Гравитц в своей 

работе выделяют разновидности полевого исследования: поисковое 

исследование  (в его основе нет  точной гипотезы,  и оно носит 

преимущественно дескриптивный характер);  аналитическое (диаг- 

ностическое)  исследование не имеет  целью решение  какой-либо 

практической проблемы;  экспериментальное  исследование,  цель 

которого состоит в проверке выдвинутых гипотез2. 

     5) По наличию или отсутствию влияния экспериментатора  на 

создание экспериментальной ситуации различают:  контролируемые 

(активно направленные) и естественные эксперименты. 

     В контролируемом эксперименте  исследователь сам вводит в 

действие  экспериментальный фактор  как гипотетическую причину 

__________ 

   1 Вихалемм  П.П. Указ. соч. С. 201. 

   2 Пэнто Р.,  Гравитц М.  Методы социальных наук.  М., 1972. 

С. 526. 
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предполагаемых в будущем изменений. Контролируемый эксперимент 

часто называют чистым или классическим  экспериментом.  Харак- 

терный для этого вида исследования контроль переменных означа- 

ет выравнивание всех условий на экспериментальном и  контроль- 

ном объекте,  кроме воздействия экспериментального фактора,  и 

периодическое измерение значений как экспериментальных,  так и 

неэкспериментальных переменных.  Контроль переменных  в данном 

случае означает и возможность повторяемости эксперимента  дру- 

гими исследователями. 

     Подобный эксперимент  в социально-правовой сфере  практи- 

чески  невозможен, но возможным  является приближение  к нему. 

Поэтому выделение этого типа эксперимента как идеала имеет су- 

щественное значение, несмотря на то, что идеальным контролиру- 

емый эксперимент является лишь в смысле достижения  внутренней 

валидности.  Погрешности же во внешней валидности,  отклонения 

от характеристик всей совокупности могут быть настолько  боль- 

шими,  что полученный  в контролируемых условиях  "чистый" ре- 

зультат во многом теряет свое значение. 

     В естественном эксперименте исследователь не осуществляет 

активного вмешательства в экспериментальную ситуацию, "а всего 

лишь наблюдает и ждет,  пока в исследуемом процессе  самостоя- 

тельно наступит  интересующее его  четко выраженное изменение, 

которое сыграло  роль независимой переменной"1.  На результаты 

неконтролируемых экспериментов оказывают существенное  влияние 

внеэкспериментальные факторы, характер и степень влияния кото- 

рых неизвестны, часто остается неизвестной и природа этих фак- 

торов.  Научно  достоверный  результат  достигается в подобных 

экспериментах путем повторения опытов в различных условиях и с 

различными группами, чтобы привести к взаимному погашению вли- 

яния побочных факторов. 

     6) По степени разработанности решаемой социальной пробле- 

мы различают: уточняющие и решающие эксперименты. 

     В уточняющем эксперименте общая идея нововведения в целом 

ясна и в ходе эксперимента  осуществляются  лишь  уточнение  и 

корректировка некоторых ее деталей.  В отличие от этого решаю- 

щий эксперимент связан с выбором решения из некоторого  набора 

альтернатив.  Наиболее  развитой формой решающего эксперимента 

является синхронный многовариантный эксперимент,  в ходе кото- 

рого одновременно  проверяется несколько вариантов решения од- 

__________ 

    1 Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 427. 
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ной и той же проблемы1. 

    7) По степени практической направленности эксперимента вы- 

деляют: исследовательские и прикладные эксперименты. 

     Проводя такое  различие,  важно иметь в виду,  что всякий 

эксперимент - это прежде всего  специфический  метод  научного 

исследования.  Однако  если  в  одних экспериментах собственно 

исследовательские задачи являются основными  и  определяющими, 

то в  других они подчинены целям практического характера.  При 

этом необходимо иметь в виду, что прикладные эксперименты мож- 

но подразделить на управленческие и инновационные. 

     Особенностью управленческого эксперимента является не от- 

крытие каких-то новых законов,  тех или иных объективных зако- 

номерностей общественного развития, а поиск конкретных путей и 

форм использования этих закономерностей;  не уточнение той или 

иной системы знания, а совершенствование конкретной социальной 

системы2.  Одной из основных функций управленческого  экспери- 

мента является преобразовательная. В силу этого управленческий 

эксперимент вполне справедливо был назван в литературе созида- 

тельным3.  Управленческий  эксперимент является,  в частности, 

одним  из средств решения задач на завершающей стадии процесса 

социального проектирования - проверки проекта. Наконец, "соци- 

альный эксперимент долгое время развивался без явной инноваци- 

онной компоненты...  Инновационный характер эксперименты стали 

приобретать  по  мере привлечения их к преобразовательной дея- 

тельности, здесь они становятся частью нововведений".  По мне- 

нию А.И. Пригожина, "инновационный эксперимент является наибо- 

лее развитой,  высшей формой социального  экспериментирования. 

Именно  он способен составить "моторную",  так сказать,  часть 

механизма переходного процесса при осуществлении  нововведений 

в современных условиях"4. 

     Граница между исследовательским и прикладным  эксперимен- 

том подвижна,  поскольку последний не может осуществляться без 

__________ 

   1 Лапин Н.И. Многовариантность эксперимента // Проблемы уп- 

равленческих  нововведений  и хозяйственного экспериментирова- 

ния. Таллин, 1981. 1  0С. 33. 

   2 Матвеева Л.А. Указ. соч. С. 61-62. 

   3 См.: Рывкина Р.В., Винокур А.В. Указ. соч. С. 46-48. 

   4 Пригожин А.И.  Новые тенденции в социальном эксперименти- 

ровании // Системные исследования. Ежегодник.  1986. М., 1987. 

С. 116;  Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 

1995. С. 287. 
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научной теории. Например, в управленческом эксперименте прове- 

ряются  гипотезы  и положения,  которые не только внедряются в 

практику управления,  но и входят составными элементами в тео- 

рию.  В свою очередь,  результаты эксперимента,  проводимого в 

научных целях для проверки определенных  гипотез,  могут  быть 

использованы в управлении1.  Например, Л.И. Лопатников отмеча- 

ет, что экономический эксперимент надо рассматривать, "с одной 

стороны, как орудие познания экономических процессов, а с дру- 

гой как орудие преобразования экономики, как одно из важнейших 

средств  повышения  научного  уровня  руководства народным хо- 

зяйством"2. 

     8) По предмету исследования обычно различают  экономичес- 

кие,  управленческие, правовые, педагогические,  психологичес- 

кие,  социологические, демографические  и другие эксперименты. 

Различия между этими разновидностями  экспериментов  определя- 

ются спецификой соответствующих научных дисциплин. 

     При этом важно иметь ввиду, что такая дифференциация экс- 

периментальных исследований  по предмету носит весьма условный 

характер.  Это особенно касается полевых экспериментов,  пред- 

ставляющих собой научно-практическое освоение  действительнос- 

ти.  Проверяемые в ходе таких экспериментов теоретические кон- 

струкции  могут касаться каких-то отдельных сторон реальности. 

Однако,  будучи осуществляемыми  на практике,  они "обрастают" 

всем многообразием связей, характерных для конкретной действи- 

тельности.  И теперь, для того чтобы "вычленить" из этой взаи- 

мосвязанной  системы те связи и отношения,  которые составляют 

непосредственный предмет экспериментального исследования, тре- 

буется  междисциплинарный  подход,  подключения теоретического 

инструментария ряда научных дисциплин. Между тем в современной 

практике   социального  экспериментирования  междисциплинарный 

подход является скорее исключением, чем правилом. 

     9) Следующая классификация (по А.Л. Эдвардсу)  исходит из 

постановки  цели исследования:  разведывательные  эксперименты 

уточняют проблемы, приводят к более точным гипотезам; упорядо- 

чивающие эксперименты,  проводятся для развития  и определения 

доброкачественности  экспериментальных  методов;  в прикладных 

экспериментах  на первый план  ставится  анализ  эффективности 

внешних воздействий;  в основе критических экспериментов лежит 

__________ 

   1 Аверин А.Н.  Гносеологические проблемы управления при со- 

циализме. Дисс. ... докт. филос. наук. М., 1985. С. 196. 

   2 Лопатников Л.И.  Экономические эксперименты... С. 15. 
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научная гипотеза о причинных связях явлений. 

     10) С точки  зрения  комплексного  процесса  исследования 

различают (по Х. Партею и Д. Ваалю): разведывательный экспери- 

мент; основной эксперимент представляет собой завершенный экс- 

периментальный процесс,  начиная от  планомерного  образования 

гипотезы до ее эмпирической проверки и теоретической  обработ- 

ки;  контрольный эксперимент служит последующему  сохранению и 

обобщению основного эксперимента. 

     11) По специфике поставленной задачи  различаются одно- и 

многофакторные эксперименты. В однофакторном эксперименте про- 

веряется гипотеза о следствиях воздействия  одной  независимой 

переменной,  в многофакторном -  целого комплекса переменных в 

их взаимодействии. Реальные многофакторные социальные экспери- 

менты проводятся редко, они для этого слишком сложны. Зато эк- 

сперименты на математических моделях являются в основном  мно- 

гофакторными. 

     В качестве  знаковых моделей в такого рода  экспериментах 

выступают  математические, статистические, оптимальные, кибер- 

нетические модели.  Отличительной чертой этих,  проводимых  на 

ЭВМ,  экспериментов, является их многофакторность - исследова- 

тель может одновременно варьировать значения целого  комплекса 

экспериментальных  факторов в динамике их взаимодействия.  Это 

позволяет ставить и решать задачи комплексного изучения  слож- 

ных социальных процессов, перейти от уровня описания к уровню 

объяснения и далее к уровню прогнозирования.  При этом  обычно 

нет трудностей,  характерных для реального эксперимента. Одна- 

ко,  эксперимент на математической модели возможен  лишь  там, 

где  природа исследуемого процесса вообще допускает формализа- 

цию и количественное выражение, чтобы формализовать интересую- 

щие нас связи и построить математическую модель. Подобная сте- 

пень изученности достигнута главным образом в экономических  и 

демографических процессах. 

     12) Используя характер отношения социального  эксперимен- 

тирования  к моделированию в качестве основания можно последо- 

вательно выделить: немодельное социально-экспериментальное ис- 

следование; натурный модельный социальный эксперимент;  экспе- 

римент "экс-пост-факто"; имитационный эксперимент (эксперимен- 

тальные игры); кибернетический (машинный) эксперимент; мыслен- 

ный социальный эксперимент1. 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Яцкевич С.А. Роль научных знаний в управ- 

лении социальными процессами: Дисс. Брест, 1990. С. 231-239. 
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     Итак, описав  классификацию социальных экспериментов,  мы 

переходим к  изложению  вопросов,   касающихся   классификации 

экспериментов в социально-правовой сфере. 

     Поскольку право опосредует многие виды человеческой  дея- 

тельности,  в том числе и экспериментальную, постольку следует 

строго различать правовое регулирование экспериментальной дея- 

тельности и правовое регулирование тех общественных отношений, 

которые  являются  объектом  экспериментального  исследования. 

Если речь идет об эксперименте в сфере общественных отношений, 

лежащих за пределами правового регулирования,  то здесь право- 

вая основа исследования предстает именно как  формально-право- 

вое начало.  О самом эксперименте  как правовом  в собственном 

смысле слова  в данном случае  можно говорить  весьма условно, 

только  с  точки  зрения его правовой формы,  которую образуют 

правовая основа и иные акты, принимаемые в процессе исследова- 

ния, но не с точки зрения содержания - основного признака, оп- 

ределяющего видовую принадлежность эксперимента. Речь в данном 

случае  идет,  как  нам  представляется,  о формально-правовых 

экспериментах - например, об экономико-правовых экспериментах. 

     Иное значение приобретает правовая основа эксперименталь- 

ных исследований, предполагающих изменение правового регулиро- 

вания общественных отношений.  Правовая норма в этом случае не 

только санкционирует постановку эксперимента, но и одновремен- 

но предусматривает  новый  вариант  поведения,  регламентирует 

конкретные права  и обязанности  участников  экспериментальных 

правоотношений.  В этой ситуации  правовой  основе  присущ  не 

только формальный,  но и материальный признак, в силу чего она 

предстает как выражение единства правовой формы эксперимента и 

его  правового содержания.  Данный вид эксперимента  "не может 

иметь гипотезу,  выходящую за рамки юридической науки, и, сле- 

довательно, проводится только с теми целями, которые диктуются 

исключительно правовой проблематикой"1.  В этом случае следует 

говорить  о содержательно-правовых,  правотворческих или  соб- 

ственно правовых экспериментах. 

     Исходя из вышеизложенного,  может быть предложена следую- 

щая общая  классификация  экспериментов  в  социально-правовой 

сфере. Начать ее, как нам кажется, необходимо с понятия "соци- 

альный  эксперимент",  которое  является для понятия "правовой 

эксперимент" родовым.  Таким образом,  все социальные экспери- 

менты  можно подразделить  на социально-неправовые  и социаль- 

__________ 

    1 Лазарев В.В. Экспериментальный метод... С. 87. 
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но-правовые эксперименты,  которые, в свою очередь, можно под- 

разделить на формально-правовые и содержательно-правовые (соб- 

ственно правовые)  эксперименты.  Особое место среди  социаль- 

но-правовых экспериментов занимают государствоведческие (госу- 

дарственно-правовые) эксперименты,  которые,  в свою  очередь, 

включают в себя эксперименты в политико-правовой сфере.  Госу- 

дарствоведческие эксперименты могут быть как  формально-право- 

выми, так и содержательно-правовыми.  Среди содержательно-пра- 

вовых экспериментов  можно  выделить  правотворческие,  право- 

исполнительные  и правоохранительные эксперименты.  Правотвор- 

ческие эксперименты далее делятся на законодательные и  подза- 

конодательные эксперименты.  Кроме  того,  можно  выделить от- 

раслевые и региональные эксперименты,  которые можно подразде- 

лить на эксперименты субъектов федерации,  муниципальные и ло- 

кально-правовые.  Наконец, в свою очередь,  поддаются разделе- 

нию,  в частности, по ведомственному основанию, и эксперименты 

в правоисполнительной и правоохранительной сферах. 

 

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ 

 

     3.1. Необходимо отметить,  что в настоящее время экспери- 

ментирование в социально-правовой сфере - это сложнейший конг- 

ломерат,  изучаемый социальными философами и социологами, пра- 

воведами и политологами, психологами и педагогами, экономиста- 

ми и историками, демографами и техноведами. 

     Идея социально-правового экспериментирования  проистекает 

из принципа  справедливости:  несправедливо нечто  внедрять во 

все общество,  не испытав,  не изучив  последствий.  При этом, 

специфика наук о человеке обязывает смягчить классическую схе- 

му экспериментального метода. 

     Основная цель социально-правового эксперимента  состоит в 

установлении параметров действия и конкретных проявлений зако- 

номерностей  функционирования определенных государственно-пра- 

вовых институтов и обеспечении адаптации людей к условиям  со- 

циальных преобразований. 

     Социально-правовой эксперимент следует  рассматривать,  с 

одной  стороны, как  составную часть  научно-исследовательской 

работы, как метод познания правового явления, а с другой - как 

элемент  нормотворческого процесса,  одно из важнейших средств 

повышения эффективности регулирования общественных отношений. 
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     Процесс обращения правовой науки к эксперименту объектив- 

но обусловлен, так как в определенных случаях решение проблемы 

выбора оптимального варианта правовой нормы с  помощью  других 

методов исследования оказывается мало результативным. Экспери- 

мент, в конечном счете, направлен на совершенствование той или 

иной области законодательства. Он связан с правотворческой де- 

ятельностью государства как одной  из  форм  осуществления  им 

функций по управлению обществом. 

     Право неразрывно связано почти со всеми основными сферами 

общественной  жизни.  Поэтому,  по  общему  правилу,  правовые 

эксперименты проводятся не в чистом виде, а в сочетании с эко- 

номическими,  демографическими и другими социальными  экспери- 

ментами,  облекаемыми в правовую форму.  Право не просто офор- 

мляет содержание  эксперимента,  а является его важнейшим эле- 

ментом, несущей конструкцией всей экспериментальной модели. 

     В правовой литературе для обозначения экспериментов в со- 

циально-правовой  сфере  употребляется следующие термины "пра- 

вовой эксперимент", "социально-правовой эксперимент", "правот- 

ворческий эксперимент", "законодательный эксперимент". 

     На наш взгляд, наиболее широким является термин "социаль- 

но-правовой  эксперимент",  который конкретизируется в зависи- 

мости от того в  какой  сфере  общественной  жизни  проводится 

эксперимент. Одной   из   разновидностей   социально-правового 

эксперимента является "правовой эксперимент", предмет которого 

составляют чисто правовые явления. 

     Границы проведения эксперимента определяются, в основном, 

двумя группами факторов:  первая группа  связана  с  предметом 

эксперимента - правовыми явлениями, остро затрагивающими инте- 

ресы и положения людей в коллективе и  обществе;  вторая  -  с 

особенностями и сущностью самого правового эксперимента. 

     Можно выделить  три основные группы условий,  при наличии 

которых постановка правовых экспериментов осуществима.  Первая 

группа включает условия, определяющие необходимость постановки 

эксперимента. Вторая группа содержит условия, допускающие воз- 

можность проведения эксперимента. Третья группа состоит из ус- 

ловий, устанавливающих случаи, когда эксперимент целесообразен. 

     Социально-правовой эксперимент  - это метод научного поз- 

нания  и/или  способ  совершенствования  управлением  социаль- 

но-правовых систем, организованный компетентным органом и свя- 

занный  с  целенаправленным  изменением  социальных,  государ- 

ственно-политических и правовых явлений, осуществляемый в спе- 

циально  созданных и контролируемых условиях  с целью проверки 
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гипотезы относительно целесообразности,  эффективности и  воз- 

можности широкого применения на практике  новых социально-пра- 

вовых форм. 

 

     3.2.  Классификацию социально-правового экспериментирова- 

ния можно рассмотреть как в широком,  так и в узком смысле.  В 

широком смысле это -  социальное  прогнозирование,  социальное 

проектирование,  социальное планирование,  социальные техноло- 

гии,  социальное управление,  социальные инновации, социальные 

реформы, процессы модернизации и трансформации. 

     Первые классификации собственно социальных  экспериментов 

связаны с индуктивной логикой  Д. Милля. В американской социо- 

логической литературе признанными представителями  миллевского 

направления экспериментального метода считаются  Ф. Чэпин и Э. 

Гринвуд. Начало классификации типов, довольно часто употребля- 

емой в литературе, было положено А.Л. Эдвардсом.  Данная клас- 

сификация  исходит из  постановки цели  исследования.  С точки 

зрения комплексного процесса исследования различают социальные 

эксперименты немецкие исследователи Х. Партей и Д. Вааль. 

     В отечественной   литературе   классификации   социальных 

экспериментов  представлены  в  исследованиях  Р.В. Рывкиной и 

А.В. Винокура,   А.П. Куприяна,   Ю. Вооглайда   Ю.П. Сурмина, 

В.В. Лапаевой,   А.А. Хагурова,   А.И. Пригожина. 

     Социальные эксперименты  могут  быть  классифицированы по 

различным критериям: 

     1. По способу создания экспериментальной ситуации выделя- 

ют: реальные и мысленные эксперименты. 

     2. По времени направленности процесса экспериментирования 

различают: проективные; ретроспективные и эксперименты, оцени- 

вающие состояние процесса на данный момент времени. 

     3. По характеру логической структуры доказательства гипо- 

тез выделяют: параллельные и последовательные эксперименты. 

     4. По характеру условий осуществления эксперимента разли- 

чают: полевые и лабораторные эксперименты. 

     5. По наличию или отсутствию влияния экспериментатора  на 

создание  экспериментальной ситуации выделяют:  контролируемые 

(активно направленные) и естественные эксперименты. 

     6. По степени разработанности решаемой социальной пробле- 

мы различают: уточняющие и решающие эксперименты. 

     7. По степени  практической  направленности  эксперимента 

выделяют: исследовательские и прикладные (управленческие и ин- 

новационные) эксперименты. 
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     8. По специфике поставленной задачи  различают:  одно-  и 

многофакторные эксперименты. 

     9. По постановке цели исследования  выделяют:  разведыва- 

тельные, упорядочивающие, прикладные, критические эксперименты. 

     10. С точки зрения комплексного процесса исследования вы- 

деляют: разведывательный, основной и контрольный эксперименты. 

     11. По предмету исследования обычно различают: экономиче- 

ские, организационные, демографические, правовые, педагогичес- 

кие, психологические, социологические и другие эксперименты. 

     12. По  характеру отношения социального экспериментирова- 

ния к моделированию можно выделить:  немодельный, натурный мо- 

дельный, эксперимент "экс-пост-факто",  имитационный (экспери- 

ментальные игры), машинный и мысленный эксперименты. 

     В монографии  предложена  следующая  общая  классификация 

экспериментов  в  социально-правовой  сфере.  Все   социальные 

эксперименты  можно подразделить на социально-неправовые и со- 

циально-правовые эксперименты,  которые, в свою очередь, можно 

подразделить  на  формально-правовые  и содержательно-правовые 

(собственно правовые) эксперименты.  Особое место среди  соци- 

ально-правовых   экспериментов  занимают  государствоведческие 

(государственно-правовые) эксперименты,  которые,  в свою оче- 

редь,  включают в себя эксперименты в политико-правовой сфере. 

Государствоведческие  эксперименты  могут  быть  как  формаль- 

но-правовыми,  так  и содержательно-правовыми.  Среди содержа- 

тельно-правовых экспериментов можно выделить  правотворческие, 

правоисполнительные и правоохранительные эксперименты. Правот- 

ворческие эксперименты далее делятся на законодательные и под- 

законодательные эксперименты.  Кроме того,  можно выделить от- 

раслевые и региональные эксперименты,  которые можно подразде- 

лить на эксперименты субъектов федерации,  муниципальные и ло- 

кально-правовые.  Наконец,  в свою очередь, поддаются разделе- 

нию,  в частности, по ведомственному основанию, и эксперименты 

в правоисполнительной и правоохранительной сферах. 
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                        Г Л А В А  IV 

              ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА 

                   В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 

          4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ФОРМ 

                В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

     Любой вид  социально-правового эксперимента предполагает, 

как правило, проведение его в естественных (полевых) условиях. 

Лабораторные эксперименты  чаще  всего  осуществляются на базе 

малой группы участников.  Данное обстоятельство,  подчеркивает 

Ж. Карбонье,  существенно ограничивает возможности их примене- 

ния для изучения эффективности права,  так как перенос на  об- 

щество  в целом того,  что правильно в отношении малой группы, 

является искусственным уже потому, что малая группа всегда бо- 

лее гомогенна,  чем общество в целом.  Правда,  это возражение 

снимается в тех случаях,  когда исследователи пытаются воспро- 

извести  в малой группе деятельность,  вытекающую из интересов 

общества,  например,  опытное воспроизведение  заседания  жюри 

присяжных1.  Такого рода эксперименты были,  в частности, осу- 

ществлены Н.В. Радутной2. 

     С точки  зрения отраслевого подхода правовые эксперименты 

используются на практике преимущественно для совершенствования 

конституционного, хозяйственного, трудового, уголовно-исполни- 

тельного законодательства. 

     Правовые эксперименты  обычно не используются  для совер- 

шенствования  уголовного  законодательства,  регламентирующего 

применение  особо серьезных мер государственного  принуждения. 

Однако  для полного исключения возможности проведения экспери- 

ментов в области уголовного права,  как  представляется,  пока 

нет оснований. Во всяком случае известно, что отдельные экспе- 

рименты  такого  рода  применялись  в целях  совершенствования 

французского  уголовного  и уголовно-процессуального законода- 

тельства.  Так, в середине 50-х годов  в ряде городов  Франции 

была введена экспериментальная система применения так называе- 

мых "отсроченных наказаний" по уголовным делам  незначительной 

__________ 

   1 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 271. 

   2 Радутная Н.В. О методике исследования эффективности учас- 

тия народных  заседателей в осуществлении правосудия // Эффек- 

тивность применения уголовного закона. М., 1973. С. 203-207. 
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тяжести. По итогам эксперимента ордонанс от 23 декабря 1958 г. 

включили в УПК Франции институт "отсроченного наказания".  За- 

коном  от 29 декабря 1972 г. в УПК Франции  была введена в по- 

рядке эксперимента  ст. 398-1,  которая предоставляла судье (с 

разрешения председателя суда)  право единолично решать дела по 

некоторым  видам  незначительных  преступлений.  Правительство 

оценило  результаты данного эксперимента положительно и внесло 

проект соответствующего закона в сенат,  где он и был  утверж- 

ден. Однако Конституционный Совет наложил на данный закон зап- 

рет по тем основаниям,  что может сложиться ситуация при кото- 

рой  лица,  совершившие  одни и те же проступки,  будут судимы 

коллегией судей,  а другие судьей единолично, что противоречит 

принципу равенства граждан перед законом1. Вопрос о возможнос- 

тях экспериментирования в сфере уголовного  и  процессуального 

законодательства требует дальнейшего исследования. 

     Возможности правового  экспериментирования для  совершен- 

ствования земельного, водного, лесного, жилищного, семейного и 

ряда других отраслей законодательства, насколько нам известно, 

вообще никогда серьезно не обсуждались.  Исходя из этого необ- 

ходимо  изучить  возможности  правового  экспериментирования в 

каждой отрасли и определить его границы.  В этом случае многие 

трудности  в применении правовых экспериментов могут оказаться 

вполне устранимыми. 

     Некоторые различия в экспериментах позволяют выделить со- 

ответствующие разновидности  в зависимости от того,  испытыва- 

ется структура государственно-правового института или его фун- 

кция, проводится эксперимент в области государственного строи- 

тельства или в сфере законодательства.  Наиболее пригодными  к 

экспериментальной проверке в сфере государственного строитель- 

ства  и в области законодательной деятельности являются те ги- 

потезы, которые касаются совершенствования организации, струк- 

туры и методов работы некоторых государственных органов,  форм 

привлечения  масс к работе  государственного аппарата,  выбора 

наиболее оптимального содержания и форм некоторых  нормативных 

актов, выбора способов обеспечения реализации права, определе- 

ния гипотез и санкций некоторых правовых норм и т.п.2. 

__________ 

   1 Подробнее см.: Материалы Французско-Советского коллоквиу- 

ма по вопросам правовой социологии. М., 1975. 

   2 Подробнее см.:  Пертцик В.А. Значение государственно-пра- 

вового эксперимента... С. 49-51;  Лазарев В.В. Эксперименталь- 

ный метод исследования... С. 85-88. 
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     В предыдущей  главе уже говорилось о том,  что могут быть 

осуществлены пробный  основной и контрольный эксперименты. Од- 

нако в  социально-правовой сфере по возможности необходимо из- 

бегать пробного или контрольного эксперимента. Методика прове- 

дения основного эксперимента должна быть сориентирована на ра- 

зовое и многоплановое выявление всех гипотетических моментов. 

     В социологии права проблематика  социально-правового экс- 

перимента  еще не получила должной теоретической  разработки1. 

Например,  весьма  распространенной  является  ограничительная 

трактовка  понятия  правового эксперимента  как  эксперимента, 

конституирующим признаком которого служит наличие  эксперимен- 

тальной правовой нормы. При данном подходе возможности исполь- 

зования экспериментального метода в праве по сути дела ограни- 

чиваются такой формой социального эксперимента,  как контроли- 

руемый полевой эксперимент. Однако понятием "социальный экспе- 

римент" в настоящее время  охватывается также  и ряд иных форм 

экспериментального  метода познания,  таких,  как лабораторный 

эксперимент,  мысленный эксперимент, "экс-пост-факто" экспери- 

мент, естественный эксперимент и др. Эти формы, будучи исполь- 

зованы  для  изучения  социально-правовых явлений,  становятся 

разновидностями социально-правового эксперимента. 

     В настоящее время наиболее распространенной формой  соци- 

ально-правового  экспериментирования  являются   эксперименты, 

связанные с проверкой эффективности  законодательства.  Однако 

было бы неверно недооценивать правовой характер и значение эк- 

спериментов, нацеленных на поиск наиболее эффективных форм ре- 

ализации права. В качестве примера подобных экспериментов мож- 

но,  в частности,  привести педагогико-правовые  эксперименты, 

проводимые в местах лишения свободы2. К этому же типу социаль- 

но-правового экспериментирования относятся,  например, органи- 

зационно-правовые эксперименты,  нацеленные на совершенствова- 

ние  организационной структуры правосудия,  психолого-правовые 

эксперименты,  направленные на оценку  эффективности  тех  или 

иных способов правовой пропаганды и т.п. 

     В зависимости  от содержания экспериментального фактора в 

юридической социологии  можно выделить две  группы эксперимен- 

тов.  В первой группе, о чем уже говорилось выше,  эксперимен- 

__________ 

   1 Подробнее см.: Лапаева В.В. Конкретно-социологические ис- 

следования в праве. М., 1987. С. 63-76. 

   2 Шмаров И.В. Социологический эксперимент в практике испра- 

вительно-трудовых учреждений // Сов. гос. и право. 1966. N 10. 
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тальной переменной сами правовые нормы не выступают, во второй 

же право является экспериментальным фактором.  Так, к экспери- 

ментам  первой группы можно отнести исследования эффективности 

правовой пропаганды и правового воспитания  населения,  эффек- 

тивности профилактики правонарушений и т.п., если эти исследо- 

вания проводятся с учетом требований экспериментальных  проце- 

дур.  Однако наибольший интерес представляют эксперименты вто- 

рой группы,  когда опытным путем на локальном объекте проверя- 

ется новый законодательный акт. 

     Проведение полевых социально-правовых экспериментов целе- 

сообразно лишь тогда, когда другие приемы исследования "не ра- 

ботают".  Но прежде следует полнее использовать познавательный 

потенциал таких  методов социального экспериментирования,  как 

"экс-пост-факто" эксперимент и лабораторный эксперимент, кото- 

рые,  в отличие от полевого эксперимента,  не связаны с непос- 

редственным преобразованием социально-правовой реальности. 

     В качестве примера исследования,  основанного  на  парал- 

лельном эксперименте "экс-пост-факто", можно сослаться на про- 

ведение во ВНИИСЗ исследование эффективности норм об  управле- 

нии качеством продукции1.  Вычислительный эксперимент особенно 

эффективен,  когда он используется в качестве предварительного 

этапа реального хозяйственного эксперимента для  "исследования 

предложений по совершенствованию хозяйственного механизма, ко- 

торые позволили бы выбрать  из  множества  вариантов  наиболее 

приемлемые"2.  Кроме того,  при подготовке  к эксперименту ис- 

пользуются возможности организационно-деятельностной игры3. 

     В тех случаях,  когда  результаты  проделанной  работы по 

подготовке законопроекта не дают достаточно четких представле- 

ний о том, каким должен быть закон,  может оказаться целесооб- 

разным  проведение законодательного эксперимента.  К законода- 

тельному экспериментированию обращаются и в тех случаях, когда 

сама  проблема такова,  что не может быть решена без предвари- 

тельной экспериментальной апробации.  В качестве примера можно 

сослаться на проведенный в конце 1992 г. эксперимент по аукци- 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Глазырин В.В., Лапаева В.В.  Пути повыше- 

ния  эффективности норм  о премировании за улучшение  качества 

продукции // Труды ВНИИСЗ. 1977. N 10. С. 71-82. 

   2 Татевосян Г.М. Экспериментальные методы исследования хоз- 

расчета // Известия АН СССР. Сер. экономика. 1977. N 3. С. 54. 

   3 Подробнее см.:  Железко С.Н., Сазонов Б.В., Чирикова А.Е. 

Перемены в ходе перемен // ЭКО. 1985. N 11. 
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онной  продаже земельных  участков в Раменском районе  Подмос- 

ковья,  одной из основных целей которого было  определение ры- 

ночной цены земли в ходе аукциона1. 

     Общая схема законодательного эксперимента такова: при на- 

личии сомнений в принципиальной установке  положенной в основу 

предлагаемой реформы  или сомнений в методах ее реализации за- 

конодатель  принимает закон и  вводит его в  действие лишь для 

того, чтобы посмотреть, как он будет применяться. Законодатель 

резервирует за собой право  отменить или изменить закон  в за- 

висимости от полученных результатов.  При эксперименте заранее 

предустановлено возможное изменение закона,  и очень часто  он 

испытывается лишь на определенной части территории страны. Это 

дает возможность сравнить его результаты с тем, что происходит 

на остальной части территории, где продолжает действовать ста- 

рое право2. 

      Эксперименты в  сфере  государствоведения. Теоретические 

предпосылки государственно-правового экспериментирования полу- 

чили развитие прежде всего в работах  В.А. Пертцик и И.Ф. Бут- 

ко. В частности,  В.А. Пертцик одним из первых в советском го- 

сударствоведении подошел к обоснованию методики проведения го- 

сударствоведческого эксперимента,  попытался определить проце- 

дуру  его подготовки,  формы, методы и организацию,  определив 

его как особый вид научной деятельности,  условно названный им 

экспериментальным государствоведением3. 

     Под государствоведческим научным экспериментом  в местном 

Совете народных депутатов И.Ф. Бутко4 понимает опытную предва- 

рительную проверку на практике научной идеи,  гипотезы,  реко- 

мендации, направленных на совершенствование недостаточно полно 

урегулированных  (либо вообще не урегулированных)  в законода- 

тельстве  форм и методов деятельности местных Советов и их ап- 

параты управления с целью выяснения пригодности этих идей, ги- 

__________ 

   1 См.: Лапаева В.В. Социологическое обеспечение законотвор- 

чества. Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1993. С. 242-243. 

   2 Карбонье Ж. Указ. соч. С. 268. 

   3 См.: Пертцик В.А. Эксперименты в сфере государствоведения 

// Правовой эксперимент и совершенствование  законодательства. 

М., 1988. 

   4 Бутко И.Ф. Теоретические и организационно-правовые вопро- 

сы  внедрения научных государственных рекомендаций  в практику 

советского строительства. Диссертация. Киев, 1983. С. 151. 
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потез  и рекомендаций для широкого внедрения в практику совет- 

ского строительства. 

     Экспериментирование в сфере государственно-правовых отно- 

шений нацелено на решение следующих крупных проблем: админист- 

ративно-территориальное деление регионов государства;  органи- 

зация и проведение выборов в законодательные органы; структура 

аппарата законодательных органов различных уровней;  организа- 

ционно-правовые формы  деятельности  законодательных  органов; 

функционирование различных  звеньев  местного  самоуправления; 

формы депутатской деятельности;  научная организация управлен- 

ческого труда; организация городских агломераций1. 

      Экспериментирование в  политико-правовой сфере. Возможен 

ли политико-правовой эксперимент?  Конечно, социальную револю- 

цию можно назвать экспериментом-пробой,  встроенной в социаль- 

но-исторический процесс, но не более того. Глобальный натурный 

эксперимент - эксперимент ли это?  Или это технология, относя- 

щаяся к социальному управлению, которая гораздо ближе к реали- 

зации социальной утопии, чем к постановке научного эксперимен- 

та.  Можно ли рассмотреть в целом мировую историю  как  перма- 

нентное мировое экспериментирование,  используя технологию мо- 

делирования исторических процессов2. 

     Можно также рассмотреть  социальные технологии  близкие к 

экспериментальной процедуре - например, использование целенап- 

равленной утечки информации  (иногда именуемой в прессе "проб- 

ным шаром"),  преподнесенной в качестве неофициального сообще- 

ния  в целях выяснения общественного мнения.  По сути дела,  в 

этом случае  можно  говорить  о  разновидности  информационных 

экспериментов. 

     Далее можно, например, попытаться рассмотреть избиратель- 

ный  процесс как проведение своеобразного эксперимента в поли- 

тико-правовой сфере,  т.е.  избирательный процесс  как  особая 

форма экспериментирования в социально-правовой сфере. При этом 

имеются альтернативные гипотезы,  выраженные в различных изби- 

рательных  программах,  которые  в ходе избирательной кампании 

__________ 

   1 Подробнее см.:  Пертцик В.А.  Эксперименты в сфере  госу- 

дарствоведения... С. 200-201. 

   2 См., например: Хвостова К.В. Гносеологические предпосылки 

современной  количественной  истории // Россия и США на рубеже 

ХIХ-ХХ столетий. М., 1992; Бородкин Л.И. Математические модели 

в  исторических  исследованиях // Математическое моделирование 

исторических процессов. М., 1996. 
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получают "раскрутку". В конечном счете, в процессе голосования 

одна из альтернативных программ получает наибольшую поддержку. 

Затем эта программа реализуется на  определенной  ограниченной 

территории (государства,  региона,  на уровне местного самоуп- 

равления) и в течение определенного срока.  Оценка  реализации 

данной  программы  связана  с  очередным циклом избирательного 

процесса.  В случае успешной реализации предвыборных  обещаний 

есть большая вероятность того, что люди вновь отдадут свои го- 

лоса за руководителя, предыдущий срок стоящего у власти. Одна- 

ко, возможна и противоположная ситуация.  Таким образом, можно 

четко зафиксировать взаимосвязь демократического избирательно- 

го процесса с экспериментальной технологией. 

     В частности,  на экспериментирование с политическими фор- 

мами нацелены и теоретики такой разновидности демократии,  как 

"партиципаторная".  Английское  слово  participation  означает 

участие. Именно в нем авторы данной модели видят ключ к форми- 

рованию нового типа гражданина - компетентного, заинтересован- 

ного  в  решении  проблем  всего общества и сочетающего острое 

чувство индивидуальности с коллективизмом. Для достижения этой 

цели необходимо создать ячейки самоуправления на местах (в том 

числе и на производстве), реорганизовать политические партии в 

массовые  движения  с  демократической  внутренней структурой, 

сделать парламенты более открытыми перед народом. Верховенству 

закона эта модель не придает большого значения. Скорее, наобо- 

рот, институциональная система должна быть готова к постоянным 

изменениям,  к  экспериментированию  с  политическими формами. 

"Партиципаторная" демократия была знаменем "новых левых" и  по 

сей  день  привлекает внимание альтернативных политических сил 

на Западе 51 0. 

     И, наконец,  допустимо ли в стране,  где в течение 75 лет 

было принято пять конституций  (примерно раз в 15 лет),  гово- 

рить о конституционно-правовых экспериментах. Нам кажется, что 

говорить об этом вполне обоснованно.  Естественно, что это бу- 

дут эксперименты в рамках исторического моделирования или экс- 

перимента "экс-пост-факто". В качестве подобного исторического 

эксперимента можно, например, рассмотреть историю США. 

     США как эксперимент. А. Гамильтон в начале первого номера 

"Федералиста" писал: "Способны ли сообщества людей в результа- 

те раздумий и по собственному выбору  действительно  учреждать 

__________ 

   1 См.: Голосов Г.В. Сравнительная политология: Учебник. Но- 

восибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. С. 70-71. 
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хорошее правление  или они навсегда обречены  волей случая или 

насилия  получать свои  политические  конституции?"1.  В своей 

первой речи при вступлении в должность Дж. Вашингтон так опре- 

делил предназначение Америки: "Сохранение священного огня сво- 

боды и судьба  республиканской  модели  правления  справедливо 

считается  глубочайшим и конечным образом зависящими от экспе- 

римента, доверенного рукам американского народа". Первое поко- 

ление независимой Америки, по словам В. Вильсона, "смотрело на 

новое федеральное устройство как на эксперимент и думало,  что 

оно, возможно, будет недолговечным". 

     В ранний  период республики доминирующей была идея о том, 

что Америка - это эксперимент,  предпринятый вопреки  истории, 

чреватый риском, проблематичный по результатам. Отцы-основате- 

ли  рассматривали Американскую республику  не как божественное 

священнодействие,  но как практическое испытание гипотезы воп- 

реки тому, что говорила история. Ведь уже сама вера в этот эк- 

сперимент подразумевала отрицание классической республиканской 

догмы о том,  что с течением времени упадок гарантирован. "Лю- 

ди, создавшие конституцию, - писал Генри Адамс, - намеревались 

с ее помощью поспорить с опытом древности." В своей прощальной 

речи  Дж. Вашингтон выдвинул аргумент о том, что "если имеется 

сомнение,  то пусть опыт разрешит его. Прислушиваться к спеку- 

лятивным рассуждениям в таком деле преступно... Оно вполне за- 

служивает полного и честного эксперимента"2. 

     Эксперимент в криминологии. Вопрос об эксперименте в кри- 

минологии всегда был остро дискуссионным. Была высказана точка 

зрения, что криминологии эксперимент вообще недоступен3.  Дру- 

гая  позиция сводилась к тому,  что эксперимент может быть ис- 

пользован в криминологии "лишь в позитивном, положительном на- 

правлении"4 или в области предупреждения преступлений5. 

__________ 

   1 Федералист.  Политические эссе А. Гамильтона, Д. Мэдисона 

и Д. Джея. М., 1993. С. 29. 

   2 Подробнее см.: Шлезингер А.М. Теория Америки: эксперимент 

или предначертание свыше? // Шлезингер А.М. Циклы американской 

истории. М., 1992. С. 15-40. 

   3 Блувштейн Ю.Д. Теоретические вопросы статистического изу- 

чения личности преступника: Диссертация. М., 1967. С. 81. 

   4 Криминология. М., 1976. С. 50; также см.: Скворцов К.Ф. и 

др. Исследование хищений. М., 1971. С. 48. 

   5 Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 1970. С. 92. 
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     Всесторонне исследовав проблему социального  эксперимента 

в криминологии,  Н.П. Косоплечев делает вывод  о возможности и 

необходимости его применения,  но при соблюдении  определенных 

правил.  Поэтому он пишет о  "криминологическом эксперименте", 

определяя его следующим образом:  "Криминологический  экспери- 

мент  представляет собой заранее обусловленную  в определенных 

пределах  общественную деятельность в рамках закона и с соблю- 

дением  моральных норм  с целью проверки гипотез  о причинах и 

условиях  совершения правонарушений  и об оптимальных мерах их 

предупреждения для выработки эффективных форм и методов профи- 

лактики правонарушений и ее правового регулирования"1. 

     Следственный эксперимент  -  это  следственное  действие, 

проводимое в целях проверки и уточнения данных, имеющих значе- 

ние для дела или получения новых данных, путем воспроизведения 

действий,  обстановки и иных обстоятельств определенного собы- 

тия  и совершения необходимых опытных действий.  Чаще всего он 

проводится для проверки данных,  уже имеющихся в деле: показа- 

ний о видимости, слышимости, возможности совершения определен- 

ных действий, механизма образования тех или иных следов и т.д. 

Эксперимент может быть использован также следователем для про- 

верки возникших по делу версий2.  Условия и порядок производс- 

тва этого следственного действия регламентированы ст. 183 УПК. 

     Выделяется  несколько видов  следственных экспериментов в 

зависимости от того, что проверяется с их помощью: 1) экспери- 

мент, целью которого является проверка возможности  совершения 

каких-либо действий при определенных условиях; 2) опытные дей- 

ствия,  путем которых выясняется возможность восприятия  како- 

го-либо события, явления, факта определенным лицом в тех усло- 

виях,  о которых известно из материалов дела;  3) опытные дей- 

ствия, которые позволяют уяснить механизм или отдельные детали 

какого-либо события, факта, процесса следообразования 53 0. 

      Эксперименты в ОВД, внутренних войсках и уголовно-испол- 

нительной системе.  В 1976 г. Приказом МВД СССР была введена в 

действие Инструкция "Об организации и проведении экспериментов 

__________ 

   1 Косоплечев Н.П.  Методы криминологического  исследования. 

М., 1983. С. 67. 

   2 Уголовный процесс / Под общей ред.  П.А. Лупинской.  М., 

1995. С. 272. 

   3 Герасимов И.Ф. Тактика следственного эксперимента // Кри- 

миналистика /  Под ред.  И.Ф. Герасимова,  Л.Я. Драпкина.  М., 

1994. С. 256-257. 
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в органах внутренних дел",  которая использовалась  вплоть  до 

1994 г.1.  Инструкция 1976 г.  по существу представляла первую 

попытку нормативно-правового регулирования процесса  подготов- 

ки, проведения и оценки результатов экспериментов, осуществля- 

емых в практике органов внутренних дел. 

     В Инструкции от 1994 г., в отличие от предыдущей, впервые 

предусмотрены:  право осуществления экспериментальных проверок 

новых форм  оперативно-служебной деятельности  непосредственно 

горрайлинорганами;  предоставление в  Штаб  и  соответствующие 

главные  управления МВД России сведений о проведенных экспери- 

ментах; возможность и регулирование вопросов проведения экспе- 

риментов не только в органах внутренних дел,  но и во внутрен- 

них войсках;  более расширенные и уточненные в соответствии  с 

современными  требованиями  конкретизированные  перечни  целей 

проведения управленческих, экономических, социально-психологи- 

ческих,  педагогических экспериментов; понятия и перечни целей 

тактических, педагогических, технических экспериментов; четкие 

определения контрольных и основных объектов эксперимента; пра- 

во принятия решения о  проведении  экспериментов  командующими 

округами,  командирами соединений и воинских частей внутренних 

войск, начальниками горрайлинорганов; необходимость согласова- 

ния с органами прокуратуры экспериментов,  касающихся деятель- 

ности по расследованию преступлений;  положение о том, что ли- 

цо,  непосредственно осуществляющее руководство рабочей комис- 

сией по проведению эксперимента - председатель комиссии,  наз- 

начается руководителем,  принявшим решение о проведении экспе- 

римента;  право рабочей комиссии в ходе эксперимента  осущест- 

влять  изучение и анализ общественного мнения населения о дея- 

тельности органа,  учреждения,  подразделения внутренних  дел; 

кроме того,  полностью обновлена в соответствии с современными 

требованиями соответствующая терминология. 

     Осуществленная переработка  действующей Инструкции позво- 

ляет руководителям органов внутренних дел всех уровней, коман- 

дующим  (командирам) внутренних войск  более самостоятельно  и 

активнее  проводить различные экспериментальные преобразования 

по совершенствованию деятельности  подчиненных  подразделений, 

внедрять  новые передовые формы и методы работы отдельных под- 

разделений и сотрудников.  При этом в ОВД и внутренних войсках 

__________ 

   1 См.: Приказ МВД РФ  от 25.05.1994  N 174  "Об утверждении 

Инструкции  по  проведению  экспериментов в органах внутренних 

дел и внутренних войсках". 
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могут  организовываться  и проводиться управленческие,  такти- 

ческие,  экономические,  социально-психологические,  педагоги- 

ческие, технические, смешанные и иные эксперименты. 

     Начиная с 1969 г. ВНИИ МВД СССР совместно с ГУИД МВД СССР 

был проведен ряд экспериментов,  в ходе которых накоплен опре- 

деленный опыт организации экспериментально-правовых исследова- 

ний в условиях ИТУ.  Особенность таких экспериментов, отличаю- 

щая их от обычных педагогических экспериментов, состоит в том, 

что ставятся они в отношении преступников,  находящихся в мес- 

тах лишения свободы,  и целью их  является повышение  (за счет 

факторов  психолого-педагогического характера)   эффективности 

законодательства,  регламентирующего  правовой режим отбывания 

наказания. 

     Можно указать на ряд публикаций в которых рассматриваются 

отдельные вопросы постановки эксперимента при исполнении нака- 

зания  в виде лишения свободы,  а также анализируется практика 

экспериментальных исследований,  проводившихся на базе  ОИН  - 

это  работы:  В.Ф. Клюкина,  Л.Г. Крахмальник,  В.В. Лебедева, 

В.Ф. Марченко,  А.Е. Наташева,  Н.А. Стручкова, В.З. Фетисова, 

И.В. Шмарова,  Ю.Д. Соловьева1. 

      Медицинский эксперимент и право. Существуют  медицинские 

учреждения различных видов,  в том числе учреждения, выполняю- 

щие две взаимосвязанные функции:  оказание лечебно-профилакти- 

ческой помощи  и научно-исследовательской работы.  К ним отно- 

сятся  клинические больницы,  кафедральные поликлиники,  науч- 

но-исследовательские институты, центры.  Так, согласно Положе- 

нию  о клиническом лечебно-профилактическом учреждении 1993 г. 

его сотрудники наряду с решением других задач проводят внедре- 

ние в практику новых медицинских технологий. 

     Научно-исследовательская деятельность  в  медицинских уч- 

реждениях связана с проведением  экспериментов.  При  изучении 

каждого нового открытия на определенной стадии научного иссле- 

дования возникает необходимость  проверить  действие  средства 

или  метода на человеке или группе людей,  результаты которого 

невозможно с достоверностью предвидеть. И здесь на лицо проти- 

воречие между заинтересованностью общества в прогрессе медици- 

ны и интересами человека, связанными с невмешательством в сфе- 

ру его здоровья,  жизни и безопасности, гарантированных ст. 13 

Декларации прав и свобод человека. 

__________ 

   1 См.: Соловьев Ю.Д.  Эксперимент как метод совершенствова- 

ния исправительно-трудового законодательства. М., 1990. 
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     Экспериментальное лечение  - применение в целях излечения 

человека такого способа воздействия на его  организм,  который 

еще не допущен ко всеобщему применению1. Эксперимент в области 

медицины означает исследование влияния  на  организм  человека 

физических, химических, биологических, хирургических, психоло- 

гических  и иных способов воздействия.  Следует различать нес- 

колько стадий  внедрения  новых методов диагностики и лечения: 

лабораторный эксперимент,  биомедицинское исследование, клини- 

ческий эксперимент, способ лечения2. 

     На ХХVII сессии  Всемирной медицинской ассамблеи  в Хель- 

синки (1964 г.) были приняты, на ХХIХ сессии в Токио (1975 г.) 

пересмотрены  Руководящие рекомендации для врачей,  проводящих 

медико-биологические исследования,  включающие опыты на людях. 

Условия биомедицинского и клинического экспериментов  отражены 

и  в  российском  законодательстве:  "научная  обоснованность; 

гласность;  коллективизм; осуществление эксперимента в заранее 

определенных медицинских учреждениях;  согласие лица, на кото- 

ром проводится опыт"3. 

     Медицинский эксперимент  (с правовой точки зрения)  можно 

охарактеризовать  как вмешательство  в личные права  человека, 

совершаемое  в связи с исследованиями  в области медицины,  не 

применяемое ранее на практике и не оформленное в установленном 

законом порядке,  допускающее повышенный риск для  участвующих 

сторон, предполагающее свободное и осознанное согласие испыту- 

емого на проведение эксперимента и имеющее  социальную  значи- 

мость для общества и развития медицинской науки и практики.  В 

связи с этим необходимо непосредственно в Основы законодатель- 

ства об охране здоровья граждан ввести следующие понятия: вме- 

шательство в сферу здоровья человека, медицинский эксперимент, 

экспериментальное лечение, экспериментатор, испытание  и испы- 

туемый4. 

__________ 

   1 Дргонец Я., Холендер П. Современная медицина и право. М.: 

Юридическая литература, 1991. С. 28. 

   2 Подробнее см.:  Малеина М.Н. Права и обязанности при про- 

ведении медицинского эксперимента //  Малеина  М.Н.  Человек и 

медицина в современном праве. М, 1995. С. 57-58. 

   3 Малеин Н.С.  Право на медицинский эксперимент // Сов. го- 

сударство и право. 1975. N 11. С. 40. 

   4 Подробнее см.: Ардашева Н. Понятие эксперимента в медици- 

не и защита прав человека // Государство и право. 1995. N 12. 
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     Итак, охарактеризовав некоторые экспериментальные формы в 

социально-правовой сфере,  мы переходим к описанию особых форм 

экспериментирования (экспериментоподобных исследований, квази- 

экспериментов), используемых в социальной сфере. 

     Промежуточные формы социального эксперимента. Эксперимен- 

татор имеет дело с целой системой причин и следствий, из кото- 

рых  он может определить  и измерить лишь некоторые.  Следова- 

тельно,  в эксперименте ему не удается испытать одну  изолиро- 

ванную гипотезу.  По существу он имеет дело  с набором взаимо- 

связанных гипотез.  Эта трудность породила в практике социоло- 

гических исследований формы, промежуточные между экспериментом 

и наблюдением. Таковыми можно считать анкетирование и интервь- 

юирование1. Необходимо иметь ввиду и то, что, например, в анг- 

лийском языке  понятие  "эксперимент" определяется через слова 

"тест" (тестирование) или "пилот" (пилотажное исследование). 

     Как быть в тех случаях, когда объектом исследования явля- 

ется уникальный социальный эксперимент,  который не может быть 

представлен в качестве  модели  множества  объектов  подобного 

класса?  Можно,  к примеру, изучать или совершенствовать с по- 

мощью эксперимента отдельные управленческие  структуры  такого 

социального института, как ЮНЕСКО, но вот экстраполировать по- 

лученные при этом  результаты  на  другие  объекты  невозможно 

вследствие его уникальности.  При этом всем основным признакам 

эксперимента  (структура, алгоритм, функции) подобные исследо- 

вания будут удовлетворять и игнорировать этого  обстоятельства 

было бы нелогично.  Чтобы "снять" возникшее противоречие,  це- 

лесообразно как представляется, рассматривать немодельные фор- 

мы в качестве экспериментальных, но не под статусом собственно 

эксперимента, а скорее как экспериментальноподобные исследова- 

ния2. 

     Экспериментирование возможно и при использовании семанти- 

ческих (знаковых) моделей,  примером чего может служить расту- 

щее использование в самых разных  сферах  управленческой  дея- 

тельности экспериментальных (или как их еще называют, деловых, 

имитационных игр.  Алгоритм проведения имитационных игр весьма 

схож  с  операциональной структурой реального эксперимента.  С 

другой стороны,  экспериментальные игры имеют свою  специфику, 

__________ 

   1 Хагуров А.А.  Социальный эксперимент:  логико-методологи- 

ческие и социальные проблемы. Ростов-на Дону, 1989. С. 23. 

   2 Яцкевич С.А. Роль научных знаний в управлении социальными 

процессами. Дисс. ... докт. филос. наук. Брест, 1990. С. 227. 
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состоящую в том, что в них (в отличие от натурного эксперимен- 

та) в качестве объекта фигурируют не реальные социальные стру- 

ктуры, а заменяющий их информационный массив.  И в этом заклю- 

чается известное преимущество игровой имитации перед  реальным 

экспериментом1. 

      Квазиэкспериментальные программы. Степень  воспроизводи- 

мости  эксперимента  связана с валидностью не так жестко,  как 

обычно кажется.  Д. Кэмпбелл, уделявший этому требованию много 

внимания,  давший скурпулезную классификацию невалидности, был 

вынужден выделить особый тип экспериментов в социальных иссле- 

дованиях - квазиэксперименты,  то есть эксперименты, в которых 

исследователь "не полностью контролирует  порядок  эксперимен- 

тального  воздействия".  Признавая  их научную значимость,  Д. 

Кэмпбелл ставил перед собой цель "пробудить  интерес  к  таким 

квазиэкспериментам и уточнить условия, в которых возникает во- 

зможность их проведения"2.  Так как имитационный  и  мысленный 

эксперименты, не связаны непосредственно с предметно-орудийной 

деятельностью,  с активным вторжением субъекта  в  исследуемую 

систему, то определяя место этих методов в системе социального 

экспериментирования,  целесообразно,  вслед за  Д.  Кэмпбеллом 

воспользоваться  для их характеристики термином "квазиэкспери- 

менты". 

     Большинство исследовательских программ,  используемых со- 

циологами,  правоведами  и политологами,  можно определить как 

квазиэкспериментальные.  В этих исследованиях невозможно конт- 

ролировать воздействие независимой переменной или условия, при 

которых оно происходит, однако исследователи пытаются имитиро- 

вать экспериментальную программу,  либо собирая дополнительные 

данные,  либо  используя  методы  анализа  данных.   Правильно 

составленные  квазиэкспериментальные программы дают такую воз- 

можность, как если бы были использованы все контрольные харак- 

теристики настоящего эксперимента; они являются надежной логи- 

ческой основой для получения причинных выводов. Возможно, наи- 

более  простым  типом квазиэкспериментальных программ является 

__________ 

   1 Там же.  С. 229-230; см. также: Щедровицкий Г.П., Котель- 

ников С.И.  Организационно-деятельностная игра как новая форма 

организации и методологии развития коллективной мыслительности 

// Нововведения в организациях. М., 1983. 

   2 Кэмпбелл Д.  Модели экспериментов в социальной психологии 

и прикладных исследованиях. М., 1980. С. 107. 
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эксперимент ex post fakto1. 

      Расширенное толкование  "социального эксперимента".  От- 

дельные философы отождествляют понятие социального эксперимен- 

та  с  общественно-исторической  практикой в целом.  При таком 

подходе социалистическая революция именуется порой "величайшим 

экспериментом";  изменения  форм управления,  осуществляемые в 

масштабах страны,  рассматриваются как "удачные" или  "неудач- 

ные"  эксперименты.  Некоторые  ученые относят к экспериментам 

такие,  например, явления,  как политика военного  коммунизма, 

НЭП,  а иногда  даже  "весь процесс  социалистического  строи- 

тельства".  Такая же тенденция просматривается и  у  некоторых 

зарубежных социологов,  которые иногда склонны объявить экспе- 

риментом каждое историческое событие. Например, английский ис- 

торик  С. Кессон  предлагал всемирную историю именовать "лабо- 

раторией экспериментальных цивилизаций"2. 

     Противоположную точку зрения, например, представляет А.П. 

Куприян:  "Ни общество, ни страна, ни те свойства, связи и от- 

ношения,  которые присущи  всему обществу  или стране, нации в 

целом, не  могут  быть объектом эксперимента"3.  Иначе говоря, 

возможен лишь локальный, но не глобальный эксперимент. 

     С другой стороны, "опыт показывает, что к частным  новов- 

ведениям экспериментальный метод мало применим, потому что ре- 

зультат оказывается слабо выраженным. Он больше подходит к ра- 

дикальным, глубоким преобразованиям, в особенности к альтерна- 

тивным нововведениям,  когда проверяются в чем-то противополо- 

женные идеи".  И  далее "обе формы так называемого  пассивного 

эксперимента  (ретроспективный и экспериментальное наблюдение) 

вполне применимы к обществу в целом. Видимо, можно говорить об 

историческом эксперименте  (как разновидности  ретроспективно- 

го), когда какое-то важное общественное действие в прошлом мо- 

жет  рассматриваться с современных позиций  как проверка  того 

или иного учения, пути развития. Нельзя отрицать и возможности 

постановки прожективных экспериментов (модельных и сценарных), 

предваряющих  решение  глобальных проблем.  Поэтому негативная 

позиция по отношению к глобальным экспериментам сегодня сменя- 

__________ 

   1 Подробнее см.: Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы 

исследования. М., 1997. С. 140-147. 

   2 Casson S. Progress and Catastrophe. London, 1937. Р. 114. 

   3 Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной 

практики. М., 1981. С. 83. 
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ется более конкретной постановкой вопроса"1. 

      Математическая теория социального эксперимента. В форми- 

рование  методологии  социального  эксперимента заметный вклад 

вносит математическая теория эксперимента (МТЭ).  Обобщая опыт 

моделирования эксперимента в разных областях, она осуществляет 

наиболее строгое, целостное рассмотрение эксперимента и форма- 

лизацию его процедур. 

     Проведение  прямого эксперимента как в экологии,  так и в 

экономике,  психологии или социологии зачастую оказывается не- 

возможным.  В этом случае используется особый вид эксперимента 

- "квазиэксперимент". Именно с помощью МТЭ исследователь имеет 

возможность провести глубокий и тщательный анализ существующих 

методик, выявить в них такие факторы, которые осложняют приме- 

нение этих методик в системе гуманитарного  знания.  В  то  же 

время специфика социальных наук требует того, чтобы исследова- 

тели овладели искусством сочетания качественного  и  количест- 

венного подходов. Это сочетание немыслимо без разработки новых 

методов исследования, синтезирующих в себе естественно-научные 

и гуманитарные знания. К таким методам и относится метод мате- 

матического эксперимента.  С его помощью удается  определенным 

образом минимизировать несовершенство квазиэксперимента, избе- 

жать как неоправданных иллюзий, так и чрезмерных разочарований 

при реализации возможностей экспериментального метода. 

     Сегодня теоретико-концептуальные структуры МТЭ  -  основа 

создания общего подхода к экспериментированию, например, в со- 

циальных науках:  рациональной и правильной трактовки в рамках 

логики экспериментального метода уникального,  единичного слу- 

чая. Скажем, в экологическом квазиэксперименте в силу неповто- 

римости каждой экологической ситуации отсутствуют такие харак- 

теристики,  как многократная повторяемость, наличие контроля и 

т.п. Идеи и методы МТЭ позволяют обойти эту трудность благода- 

ря разработке нетрадиционных, менее строгих планов эксперимен- 

та.  Главная задача исследователя при этом - осознать несовер- 

шенство последних и пойти на их  применение,  если  применение 

строго плана эксперимента не представляется возможным2. 

__________ 

   1 Пригожин А.И.  Нововведения:  стимулы и препятствия.  М., 

1989. С. 252-253; Пригожин А.И. Социальный эксперимент в инно- 

вационном процессе //  Прогнозное  социальное  проектирование. 

М., 1994. С. 136. 

   2 См.: Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное поз- 

нание. Киев, 1984. С. 96-97. 
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         4.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 

              ЭКСПЕРИМЕНТА В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 

     В первой части данного параграфа рассматриваются  необхо- 

димые компоненты  и основные этапы экспериментального исследо- 

вания, а вторая часть посвящена вопросам правового регулирова- 

ния экспериментирования в социально-правовой сфере. 

     В качестве необходимых компонентов эксперимента А.П. Куп- 

риян выделяет прежде всего субъект и объект  экспериментальной 

деятельности.  Человек  в  эксперименте  познает объект,  воз- 

действуя на него. Тем самым возникает третий, необходимый ком- 

понент эксперимента  - целенаправленная деятельность человека. 

Воздействие субъекта на противостоящий ему объект  реализуется 

в двух основных аспектах:  в практике непосредственно и в поз- 

нании опосредовано  - через знание,  включенное в практическую 

материальную деятельность1. 

     Другая структура научного эксперимента, основанная на ес- 

тественно-научном подходе, была предложена В.А. Штоффом2. Поз- 

же  она была развита  и конкретизирована  М.А. Храмовичем3.  В 

этом виде она содержит следующие компоненты:  1) теоретическая 

идея, гипотеза, предложение, для проверки которых и предприни- 

мается  данное экспериментальное исследование;  2) объект  или 

предмет экспериментального исследования; 3) воздействующие фа- 

кторы;  4) средства защиты  от посторонних  (неконтролируемых) 

воздействий; 5) система приборов, необходимых для контроля ус- 

ловий, в которых протекает эксперимент;  6) логика научно-экс- 

периментального исследования;  7) экспериментатор, управляющий 

экспериментальной установкой, наблюдающий за ходом эксперимен- 

та и фиксирующий его условия и результаты. 

     В отличие от вышеназванных подходов,  Ю.Д. Соловьев выде- 

ляет три основных компонента, характерных для всех этапов экс- 

периментального процесса в социально-правовой  сфере4.  Первый 

компонент  правовой,  так  как постановка эксперимента в сфере 

правового регулирования предполагает разработку и принятие ря- 

__________ 

  1 Куприян А.П.  Проблемы эксперимента в системе общественной 

практики. М., 1981. С. 46. 

  2 Храмович М.А. Указ. соч. С. 39-40. 

  3 Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 1966. С. 41. 

  4 См.: Соловьев Ю.Д. Эксперимент как метод совершенствования 

исправительно-трудового законодательства. М., 1990. С. 33-35. 
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да  нормативно-правовых  актов (подробнее будет рассмотрен ни- 

же);  второй - отражает теоретические операции, осуществляемые 

в ходе подготовки,  проведения и анализа  результатов экспери- 

мента; третий компонент включает практические операции. 

     Среди теоретических  операций,  относящихся  к подготовке 

эксперимента,  следует выделить: формулирование общей исследо- 

вательской гипотезы;  разработку модели экспериментальной нор- 

мы; составление научной программы эксперимента. 

     В круг теоретических операций этапа  проведения  экспери- 

мента входят: составление рабочей программы наблюдения за дея- 

тельностью опытного объекта в экспериментальных условиях; раз- 

работка научного инструментария для сбора эмпирического  мате- 

риала; периодический анализ и оценку получаемых в процессе эк- 

спериментирования данных об опытном объекте с целью  определе- 

ния и нейтрализации действия факторов,  ранее не предусмотрен- 

ных,  а также для установления характера  воздействия  опытной 

нормы  на исследуемый объект.  К теоретическим операциям этого 

этапа следует отнести также разработку и внесение, при необхо- 

димости, изменений в научную программу эксперимента. 

     К теоретическим  операциям этапа анализа и оценки резуль- 

татов эксперимента  следует отнести:  статистическую обработку 

эмпирического материала;  его теоретическое истолкование; фор- 

мулирование  теоретических выводов и предположений по практике 

применения опытной нормы;  составление сводного отчета; разра- 

ботку проекта нормативного акта в том случае,  если результаты 

эксперимента оказались положительными. 

     Кроме того, в теоретическом плане в эксперименте, по мне- 

нию С.Н. Вовка, можно выделить две фундаментальные части: объ- 

ективную и субъективную1. 

     Объективная часть деятельности содержит: выделение исход- 

ного материала объективного преобразования;  экспериментальные 

средства познания; процедуры деятельности над объектами опери- 

рования; результат эксперимента в предметной или знаковой фор- 

мах (предметной является та форма,  которую приобрел исследуе- 

мый  фрагмент действительности  вследствие осуществленных  над 

ним материальных процедур). 

     Субъективная часть деятельности включает: осознание цели, 

которая стоит перед  экспериментатором  и  ведет  к  выработке 

стратегии эксперимента - идеальной схемы его проведения; пере- 

__________ 

   1 Вовк С.Н.  Математический эксперимент и научное познание. 

Киев, 1984. С. 28-29. 



 

                            - 110 - 

ход от идеализаций и моделей объектов, на основе которых стро- 

ится эксперимент, к теории исследуемого фрагмента действитель- 

ности. 

     Наибольшее число практических операций относится  к этапу 

подготовки эксперимента.  К их числу относятся: создание рабо- 

чей комиссии (исследовательской группы);  разработка плана ме- 

роприятий  по организации и проведению эксперимента;  выбор на 

основе сформулированных в программе требований эксперименталь- 

ных  и контрольных объектов  и их предэкспериментальное изуче- 

ние; подготовка участников эксперимента к его проведению. 

     Среди практических операций этапа проведения эксперимента 

особое место занимает создание экспериментальной ситуации,  то 

есть приведение деятельности опытных объектов в  полное  соот- 

ветствие  с  экспериментальными условиями.  Сюда же необходимо 

отнести сбор эмпирического материала о действии опытной нормы, 

а  также контроль за соблюдением положений научной программы и 

предписаний опытной нормы. 

     Наконец, этап  анализа  и оценки результатов эксперимента 

содержит такие практические операции, как: обеспечение поступ- 

ления с мест в полном объеме документации,  содержащей эмпири- 

ческий материал; проверку достоверности сведений, содержащихся 

в этой документации; составление необходимых таблиц и схем. 

     Среди исследователей экспериментального метода нет одноз- 

начного подхода по вопросу о количестве этапов эксперименталь- 

ного исследования. Так, по мнению В. Добриянова, структура со- 

циального эксперимента  включает  следующие  основные  звенья: 

разработку первоначальной идеи или гипотезы,  для проверки ко- 

торой проводится  эксперимент;  подготовку модели для экспери- 

мента; интерпретацию результатов эксперимента;  разработку ме- 

роприятий по перенесению приобретенного знания и опыта на весь 

объект (другие объекты)1.  К числу недостатков этого  варианта 

следует отнести отсутствие в нем таких важных элементов струк- 

туры эксперимента, как построение научной программы исследова- 

ния,  создания экспериментальной ситуации,  наблюдение и конт- 

роль за объектом в опытных условиях. 

     В отличие от  В. Добриянова,  Р.В. Рывкина и А.В. Винокур 

включают разработку программы исследования,  создание экспери- 

ментальной ситуации  и контроль в структуру социального экспе- 

римента, однако постановку познавательной задачи и  формулиро- 

__________ 

   1 Добриянов В. Сущность и значение социального эксперимента 

// Политическое самообразование. 1965. N 3. С. 61. 
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вание гипотезы  авторы выносят за пределы эксперимента1.  Этой 

точке зрения противостоит другая,  согласно  которой  гипотеза 

есть отправная  точка в эксперименте,  первый шаг в его подго- 

товке2. 

     В частности, по А.А. Хагурову3, процесс экспериментирова- 

ния складывается из 4-х основных этапов:  на  первом  ставится 

задача и формулируется цель эксперимента (цель должна быть вы- 

ражена количественными средствами), второй этап - этап априор- 

ного анализа (сбор существующей информации о типе поставленной 

задачи и возможных способах ее решения),  третий - составление 

программы и проведение эксперимента, четвертый - интерпретация 

результатов (перевод результатов с языка  математики  на  язык 

содержательной теории). 

     По мнению В.В. Лазарева, экспериментальный метод в облас- 

ти государства и права  представляет собой один из специфичес- 

ких методов исследования, объединяющий в себе (а) разработку и 

оформление правовой гипотезы;  (б) особую форму ее апробирова- 

ния; (в) систему научного контроля над опытом;  (г) анализ ре- 

зультатов и разработку необходимых рекомендаций4. 

     В.В. Лапаева  предлагает типовую схему организации и про- 

ведения правового эксперимента,  включающую в  себя  следующие 

этапы:  проектирование эксперимента,  подготовку эксперимента, 

проведение эксперимента,  подведение итогов эксперимента5. При 

этом более подробно рассматриваются составные части выделенных 

этапов, а именно: 1) проектирование эксперимента: рассмотрение 

предложений о проведении эксперимента и отбор идей,  требующих 

экспериментальной проверки,  разработка оргпроекта эксперимен- 

та, составление научно-исследовательской программы эксперимен- 

та, разработка проекта Положения об эксперименте; 2) подготов- 

ка эксперимента:  принятие решения о проведении эксперимента и 

утверждение Положения об эксперименте, составление плана орга- 

__________ 

   1 Рывкина Р.В., Винокур А.В. Указ. соч. С. 73-74. 

   2 См.: Жуйкова Р.М. Роль эксперимента в прогнозировании об- 

щественных  отношений.  Дис. ... канд.  филос.  наук.  Казань, 

1972. С. 92-93; Куприян А.П. Методические проблемы... С. 20. 

   3 Хагуров А.А.  Социальный эксперимент:  логико-методологи- 

ческие и социальные проблемы. Ростов-на Дону, 1989. С. 42. 

   4 Лазарев В.В. Экспериментальный метод... С. 81. 

   5 Подробнее см.: Лапаева В.В. Организация и проведение пра- 

вового  эксперимента // Правовой эксперимент и совершенствова- 

ние законодательства. М., 1988. С. 59-101. 
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низационных  мероприятий,  подготовка участников эксперимента, 

эмпирическая фиксация  исходного  состояния  экспериментальных 

объектов; 3) проведение эксперимента: введение эксперименталь- 

ной ситуации,  организационно-правовой контроль за реализацией 

условий эксперимента, научно-исследовательский контроль за хо- 

дом эксперимента и предварительная оценка промежуточных итогов 

экспериментального  исследования,  уточнение экспериментальной 

ситуации,  корректировка методики исследования;  4) подведение 

итогов  эксперимента:  анализ  результатов  экспериментального 

исследования;  разработка  научных  рекомендаций,  официальная 

оценка результатов эксперимента и принятие решения, подводяще- 

го итоги эксперимента. 

     Ю.Д. Соловьев к основным этапам экспериментально-правово- 

го исследования относит: 1) формулирование общей гипотезы экс- 

периментального исследования;  2) построение предмета исследо- 

вания  (разработка проекта нормативного акта или модели экспе- 

риментальной нормы) и определение на этой основе целей и задач 

эксперимента;  3) составление научной программы  эксперимента; 

4) выбор экспериментальных,  а в необходимых случаях  и  конт- 

рольных объектов, с учетом требований, сформулированных в про- 

грамме исследования;  5)  реализация  программы  эксперимента, 

т.е. создание экспериментальной ситуации в соответствие с про- 

граммой, наблюдение и контроль за деятельностью объекта в экс- 

периментальных условиях,  фиксация происходящих изменений  под 

воздействием экспериментального фактора;  6) подведение итогов 

эксперимента, а именно:  статистическая обработка эмпирических 

данных, их теоретическая интерпретация и оценка, разработка на 

этой основе выводов и предложений1. 

     Таковы соображения  отдельных  авторов по структуре соци- 

ально-правового экспериментирования.  Здесь следует  отметить, 

что рассмотренные выше точки зрения не являются взаимоисключа- 

ющими,  а в значительной мере дополняют друг друга. Сгруппиро- 

вав вышеперечисленные элементы структуры по их целевой направ- 

ленности,  Ю.Д. Соловьев  выделил три основные этапа  процесса 

экспериментального исследования в социально-правовой сфере: 

     1. Этап  подготовки экспериментального исследования,  со- 

держащий такие элементы структуры эксперимента, как формулиро- 

вание общей гипотезы, построение предмета исследования (разра- 

ботка экспериментальной  нормы),  определение  целей  и  задач 

эксперимента, разработку его программы,  выбор эксперименталь- 

__________ 

    1 Соловьев Ю.Д. Указ. соч. С. 32. 
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ных и контрольных объектов.  Подготовка эксперимента представ- 

ляет собой последовательную деятельность,  главной задачей ко- 

торой  является  создание  необходимых  условий для проведения 

исследования. Содержание этой деятельности составляют вопросы, 

теоретическое и практическое решение которых необходимо до мо- 

мента начала собственно эксперимента.  Особенностью подготови- 

тельного этапа является то, что он дает эмпирический материал, 

характеризующий  только   предэкспериментальную   деятельность 

опытных и контрольных объектов. 

     2. Этап непосредственного экспериментирования, содержание 

которого составляет  создание  экспериментальной  ситуации   в 

соответствии с  планом,  предусмотренным программой исследова- 

ния, наблюдение и контроль за деятельностью объекта в экспери- 

ментальных условиях. Этот этап затрагивает собственно деятель- 

ность  объекта исследования.  На этом этапе происходит опреде- 

ленная перестройка деятельности объектов, выделенных в качест- 

ве  экспериментальных  в соответствии с предусмотренными прог- 

раммой и предметом исследования экспериментальными  условиями. 

Для данного этапа характерно то,  что начинает поступать эмпи- 

рический материал, связанный с действием опытной нормы. 

     3. Этап обработки эмпирических данных,  полученных в ходе 

эксперимента, включающий  такие  структурные элементы экспери- 

ментального исследования,  как статистический анализ результа- 

тов, их теоретическое истолкование. Данный этап также обладает 

собственным кругом задач.  Одной из них является выделение ре- 

зультата действия экспериментальной нормы1. 

     Постановка экспериментов  в сфере социально-правового ре- 

гулирования предполагает разработку и принятие ряда  норматив- 

но-правовых актов. Необходимость правовой регламентации экспе- 

риментальных исследований в этом случае обусловлена,  по край- 

ней   мере,  двумя  факторами:  во-первых,  социально-правовой 

эксперимент всегда направлен на изучение новых форм правоотно- 

шений, в связи с чем предполагает в правовом регулировании оп- 

ределенные изменения,  осуществляемые только посредством  норм 

права;  во-вторых,  сама экспериментальная деятельность невоз- 

можна без управления,  важным элементом которого является пра- 

во.  Количество и содержание актов, принимаемых на всех этапах 

эксперимента, может быть самым разнообразным и зависеть от це- 

лей и задач, поставленных перед исследованием. 

__________ 

    1 Там же. С. 32. 
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     По мнению  Н.И. Клейна1, законодательство  при проведении 

экспериментов выполняет несколько функций.  Во-первых, закреп- 

ляет в экспериментальных правовых нормах нововведения, условия 

и порядок  проведения  эксперимента.  Во-вторых,  определяются 

юридические гарантии для участников эксперимента, обеспечиваю- 

щие соблюдение их прав.  Именно эти факторы  принято  называть 

правовым  обеспечением  эксперимента.  Однако  и  сам правовой 

инструментарий становится экспериментальным фактором. 

     Постановка правового  эксперимента связана с отступлением 

от общих норм действующего законодательства,  с  установлением 

определенных  изъятий  из  таких  норм  на объектах проведения 

эксперимента.  Поэтому,  как правильно отмечает  В.В. Лазарев, 

чтобы  действия  экспериментатора  нельзя было квалифицировать 

как неправомерные,  в соответствии с  требованиями  законности 

они  должны  быть  санкционированы полномочными на то органами 

государства,  т.е.  необходима правовая основа  для  подобного 

эксперимента2. 

     Отправным пунктом в правовом  регулировании  эксперимента 

является акт компетентного органа, выступающий в качестве пра- 

вовой основы исследования.  Высказаны определенные соображения 

о том,  какой орган правомочен санкционировать постановку пра- 

вового эксперимента. Так, В.И. Никитинский3 полагает, что сан- 

кция на проведение правового эксперимента может быть дана лишь 

органом,  утвердившим тот нормативный акт, отступление от тре- 

бований которого составляет содержание эксперимента.  Одновре- 

менно  автор не исключает возможности передачи полномочным ор- 

ганом  нижестоящему права давать разрешение на проведение экс- 

периментов, связанных с отступлением от требований, закреплен- 

ных в актах вышестоящего органа. Аналогичного мнения придержи- 

ваются также  В.Н. Кудрявцев и М.П. Журавлев4.  При этом важно 

подчеркнуть,  что "только при наличии удовлетворительного про- 

екта,  охватывающего организационные, научно-исследовательские 

__________ 

   1 Клейн Н.И. Эксперименты в промышленности//Правовой экспе- 

римент и совершенствование законодательства. М., 1988. С. 147. 

   2 Лазарев В.В.  К вопросу о понятии и пределах эксперимента 

в области государства и права //Правоведение. 1966. N 1. С.18. 

   3 Никитинский В.И.  Значение эксперимента в нормотворческой 

деятельности  //  Сов. государство и право.  1967. N 6. С. 18. 

   4 См.:  Кудрявцев В.Н., Журавлев М.П.  Конкретно-социологи- 

ческие методы исследований в праве  //  Проблемы методологии и 

методики правоведения. М., 1974. С. 112. 
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и правовые аспекты эксперимента, компетентный орган может при- 

нять официальное решение о его проведении"1. 

     Санкционируя проведение эксперимента, компетентный орган, 

по общему правилу, одновременно утверждает соответствующие эк- 

спериментальные правовые нормы и определяет  экспериментальные 

объекты. Однако иногда разработка и утверждение некоторых экс- 

периментальных норм  поручается нижестоящим органам,  например 

соответствующим министерствам,  осуществляющим оперативное ру- 

ководство проведением эксперимента,  или даже тем органам,  на 

базе которых проводится эксперимент. 

     Иногда правовая  основа эксперимента имеет сложный факти- 

ческий состав.  Один орган дает санкцию на проведение экспери- 

мента,  утверждает  соответствующие экспериментальные правовые 

нормы. Право же выбора экспериментальных объектов предоставля- 

ется  другому  органу,  осуществляющему непосредственное руко- 

водство экспериментом. 

     В отдельных случаях, на что обращает внимание  В.И. Ники- 

тинский2,  отсутствие  законодательной  регламентации  порядка 

проведения экспериментов ведет к тому,  что термином "экспери- 

мент" прикрывают обычные нарушения трудового законодательства. 

Так,  введение в порядке локального нормотворчества явно неза- 

конных санкций,  применяемых к нарушителям трудовой дисциплины 

(уменьшение отпусков  на число дней прогула,  невыдача справок 

для покупки товаров в кредит и т.д.), оценивалось иногда в пе- 

риодической печати как передовой экспериментальный опыт. 

     В общем виде правовую основу эксперимента,  вслед за Ю.Д. 

Соловьевым, можно определить как акт компетентного органа, ко- 

торый устанавливает изъятие (исключение) из правил,  сформули- 

рованных в законодательстве,  и обеспечивает тем самым  право- 

мерность организации и проведения эксперимента3. 

    Решение о проведении эксперимента оформляется соответству- 

ющим  нормативно-правовым актом  (постановлением, приказом), в 

котором должны быть указаны: цели эксперимента; органы, на ко- 

__________ 

   1 Лапаева В.В.  Организация и проведение правового экспери- 

мента  //  Правовой эксперимент  и совершенствование законода- 

тельства.  М., 1988. С. 64. 

   2 Никитинский В.И. Эксперимент как метод поиска оптимальных 

вариантов правовых решений // Эффективность правовых норм. М.: 

Юрид. лит., 1980. С. 263. 

   3 Соловьев Ю.Д.  Эксперимент  как  метод  совершенствования 

исправительно-трудового законодательства. М., 1990. С. 36. 
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торые возлагается руководство подготовкой и проведением экспе- 

римента, с указанием их основных обязанностей; органы, обязан- 

ные  оказывать содействие  проведению эксперимента  в вопросах 

финансирования, кредитования, материально-технического снабже- 

ния и т.п.; организации, отвечающие за научно-методическое ру- 

ководство  подготовкой и проведением эксперимента  с указанием 

головной научно-исследовательской организации или вуза;  сроки 

начала и завершения работ.  Одновременно с принятием официаль- 

ного решения о проведении эксперимента, как правило, утвержда- 

ется тем же компетентным органом и Положение об эксперименте. 

     В общем виде Положение об эксперименте,  по  мнению  В.В. 

Лапаевой, могло бы включить в себя следующие моменты: цели эк- 

спериментально  проверяемого  нововведения;  экспериментальные 

правовые нормы; перечень нормативно-методических и инструктив- 

ных документов, закрепляющих и конкретизирующих условия экспе- 

римента,  с указанием организаций,  ответственных за их разра- 

ботку и утверждение;  содержание основных этапов  деятельности 

по  осуществлению эксперимента;  порядок внесения  изменений и 

уточнений  в Положение об эксперименте по результатам подведе- 

ния промежуточных итогов 51 0. 

     При составлении научно-исследовательской программы экспе- 

римента  важное место принадлежит формулировке гипотез  экспе- 

римента. Гипотезы экспериментального исследования представляют 

собой предположения о пригодности априорно разработанной  тео- 

ретической модели для достижения намеченных целей.  В правовом 

эксперименте гипотеза, отмечал В.Кнапп, "есть конкретное пред- 

ставление о фактическом действии правовой нормы и успехе этого 

действия"2. Гипотеза правового эксперимента обязательно должна 

получить закрепление в проекте соответствующих эксперименталь- 

ных правовых норм,  что требует предварительного изучения  той 

системы социальных отношений, которую предполагают подвергнуть 

опытному преобразованию. 

     В ходе разработки научно-исследовательской программы экс- 

перимента  необходимо описать модель экспериментальной  ситуа- 

ции, под  которой в литературе обычно имеется в виду сочетание 

экспериментальных факторов и условий эксперимента. Эксперимен- 

тальным фактором называют "условие или систему условий,  кото- 

рые  планомерно вводит  и которыми варьирует  экспериментатор. 

__________ 

   1 См.: Лапаева В.В. Организация и проведение... С. 82-85. 

   2 Knapp V.  Experiment im Recht  //  Staat und Recht. 1987. 

N 6. S. 501. 



 

                            - 117 - 

Экспериментальный фактор является условием, введенным в качес- 

тве причины  и  управляемым  экспериментатором"1.  В  правовом 

эксперименте экспериментальным  фактором служит правовая норма 

(система норм),  содержащая в себе социально-правовые  аспекты 

нововведения. Под  экспериментальными  условиями понимают "все 

относящиеся к делу условия внешнего мира и  экспериментального 

объекта (за исключением экспериментального фактора): действую- 

щие установки, правила, законы, традиции, структура ресурсов и 

т.д.2. 

     В частности, правоведам при подготовке  научно-исследова- 

тельской программы необходимо создать правовую модель экспери- 

ментальной ситуации,  которая описывала  бы  экспериментальные 

факторы и условия эксперимента под углом зрения прав и обязан- 

ностей всех участников эксперимента. В.В. Лапаева3, анализируя 

практику правового экспериментирования, формулирует ряд требо- 

ваний к разработке такой модели: 

     1) Правовая модель экспериментальной ситуации должна  но- 

сить комплексный характер, охватывая,  по возможности всю сис- 

тему правовых отношений,  в которые вступают объекты  экспери- 

ментального  исследования.  В рамках такой  модели  необходимо 

учитывать,  что расширение (сужение) прав одного из  субъектов 

правового общения предполагает изменение соответствующим обра- 

зом прав и обязанностей всех связанных с ним участников право- 

отношений. Например, правовая модель эксперимента должна вклю- 

чать в себя соответствующие ограничения прав вышестоящих орга- 

нов управления. 

     2) Правовая модель  эксперимента должна  включать  в себя 

процессуальные  гарантии и институциональные формы  разрешения 

конфликтов (через суд, арбитраж и т.п.). 

     3) Следующее  важное  требование  - полнота и беспробель- 

ность материально-правовой модели. Опыт показывает, что пробе- 

лы в правовой модели эксперимента на практике восполняются по- 

средством ведомственного и локального нормотворчества, нередко 

искажающего смысл и первоначальные идеи эксперимента. 

     4) После того как  правовая модель  эксперимента  в общих 

чертах разработана,  она должна быть "вписана"  в  действующее 

__________ 

   1 Процесс  социального  исследования. М., 1975. С. 444. 

   2 Рейнер А.А.  Проведение социально-экономического экспери- 

мента. Таллин, 1977. С. 18. 

   3 Подробнее см.: Лапаева В.В. Организация и проведение пра- 

вового эксперимента... С. 73-76. 
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законодательство. Это предполагает своеобразную инвентаризацию 

законодательства, чтобы установить наличие или отсутствие про- 

тиворечий с  положениями экспериментального нормативного акта. 

В результате такого анализа может быть выявлена  необходимость 

изменения либо отмены норм, препятствующих реализации нововве- 

дения. Иными словами, речь идет о создании в зоне эксперимента 

надлежащих правовых  условий для реализации экспериментального 

фактора. 

     В целях обеспечения гарантий законности  правовая  основа 

эксперимента  должна четко определять пределы действия опытной 

нормы - во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

     Значение временных пределов обусловлено тем,  что опреде- 

ленная  продолжительность действия экспериментальной нормы яв- 

ляется одним из важнейших  факторов,  обеспечивающих  устойчи- 

вость результатов исследования. Эксперимент должен проводиться 

в течение такого периода времени,  который обеспечивал бы воз- 

можность всесторонней проверки выдвинутых предложений. На пра- 

ктике  период экспериментирования нередко бывает слишком огра- 

ничен,  что не позволяет полностью реализовать нововведение. В 

иных случаях  сроки  экспериментов  неоправдано  затягиваются. 

Например, так называемый карповский эксперимент по оплате тру- 

да научных работников проводился более 15 лет.  Поэтому специ- 

альный раздел программы должен быть посвящен определению опти- 

мального срока экспериментирования,  то есть того минимального 

периода, в течение которого нововведение может достаточно пол- 

но проявить свою эффективность. 

     Между датой акта компетентного органа о проведении экспе- 

римента и моментом вступления в силу опытной нормы должен быть 

определенный разрыв во времени, позволяющий подготовить иссле- 

дование.  Пределы действия опытной нормы во времени могут быть 

определены строгим календарным сроком. Однако, правотворческий 

орган  может и не ограничить  срока окончания  ее действия.  В 

этом случае не исключается ситуация, что подведение итогов эк- 

сперимента будет осуществляться в период функционирования опы- 

тной нормы. В своих работах В.И. Никитинский такие эксперимен- 

тальные нормы относит к числу норм неопределенно-срочного дей- 

ствия,  то есть тех, чья продолжительность определяется време- 

нем выполнения какой-либо работы1. И в первом и во втором слу- 

чаях имеются как свои достоинства, так и свои недостатки. 

__________ 

   1 См.: Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права. 

М., 1971. С. 244-245. 
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     В этой связи  Ю.Д. Соловьев  вносит предложение,  в соот- 

ветствии с которым правотворческий орган,  утверждая норму не- 

определенно-срочного действия,  одновременно в своем решении о 

проведении  эксперимента  устанавливает  контрольный срок,  по 

истечении которого орган,  осуществляющий исследование, должен 

представить  ему  соображения  по  практике применения опытной 

нормы. Таким образом, несмотря на неопределенно-срочный харак- 

тер  действия  экспериментальной нормы,  исследование обретает 

конкретные пределы во времени1. 

     Также необходимо установить в правовой основе эксперимен- 

та пространственные границы применения опытной нормы, что тес- 

но связано  с решением вопроса об объеме выборки исследования. 

Основное требование  к выбору состоит в обеспечении представи- 

тельности экспериментального исследования, то есть возможности 

распространения результатов эксперимента на ту генеральную со- 

вокупность объектов,  на которую рассчитано действие проверяе- 

мого нововведения в будущем.  Для социально-правового экспери- 

мента возможность такой экстраполяции зависит прежде всего  от 

правильного определения наиболее типичных для данной генераль- 

ной совокупности объектов. 

     При постановке  правовых экспериментов объем выборки объ- 

ектов  исследования находит свое юридическое выражение  в виде 

пространственных границ  действия  опытной  нормы.  В практике 

правового экспериментирования научные требования к выбору экс- 

периментальных  объектов  зачастую  не соблюдаются.  При  этом 

складывается ситуация,  когда в качестве экспериментальных из- 

бираются  не те объекты,  которые являются  наиболее типичными 

для  исследуемой  совокупности,  а те, в рамках которых  легче 

внедрить данное нововведение. 

     И последнее,  что  необходимо  указать  в правовой основе 

эксперимента относительно опытной нормы,  это круг лиц, на ко- 

торых распространяется ее действие.  При этом необходимо иметь 

в виду,  что правила действия нормативных актов по лицам опре- 

деляет не только круг граждан, но и организаций, к которым они 

применимы. 

     Итак, акты, разрабатываемые и принимаемые на этапе подго- 

товки эксперимента в своей совокупности образуют  определенную 

систему.  В  ее основе лежит нормотворческая компетенция госу- 

дарственных органов,  участвующих в  проведении  эксперимента. 

Первый из  них - акт законодательного органа,  санкционирующий 

__________ 

    1 См.: Соловьев Ю.Д. Указ. соч. С. 38. 
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проведение эксперимента, второй - акт федерального (региональ- 

ного) ведомства о подготовке и проведении эксперимента.  Кроме 

того, по необходимости в систему могут войти акт законодатель- 

ного органа, определяющий порядок и условия применения опытной 

нормы, то есть положение об эксперименте,  а также федеральный 

(региональный) ведомственный нормативный акт, конкретизирующий 

предписания опытной нормы.  Наконец, после утверждения положе- 

ния  об эксперименте на его основе разрабатываются конкретизи- 

рующие методические и инструктивные материалы,  уточняющие ус- 

ловия эксперимента. 

     К числу  актов,  принимаемых  на  этапе непосредственного 

экспериментирования, следует отнести акты, корректирующие пра- 

вовую основу эксперимента.  Так как всякое изменение эксперим- 

ентальных факторов и правовых условий эксперимента предполага- 

ет корректировку  положения  об  эксперименте,  а  также соот- 

ветствующих нормативно-методических и  инструктивных  материа- 

лов, то  разрешение  на внесение изменений может дать лишь ор- 

ган, утвердивший правовые основы эксперимента. 

     Еще один акт,  принятие которого возможно в ходе проведе- 

ния эксперимента. Это акт, приостанавливающий или прекращающий 

действие опытной нормы. Потребность в такого рода актах возни- 

кает  в случае наступления негативных изменений в деятельности 

экспериментальных объектов.  Опытная норма  отменяется  тогда, 

когда налицо явная причинная связь между ее действием и насту- 

пившими  негативными  изменениями.  При  этом  приостановление 

действия опытной нормы может предшествовать ее отмене.  Однако 

не исключается ситуация,  когда после приостановления действие 

опытной нормы будет возобновлено. 

     Выделяя группу актов этапа непосредственного  эксперимен- 

тирования,  необходимо  иметь в виду,  что те из них,  которые 

связаны с изменением пределов действия опытной нормы во време- 

ни не относятся к обязательным и принимаются в зависимости  от 

конкретной обстановки. Что же касается нормативных актов, рас- 

ширяющих территориальные пределы действия опытной нормы, то их 

следует рассматривать как необходимые, что обусловливается ме- 

тодологическими требованиями постепенного расширения  экспери- 

ментальной базы1. 

     На этапе анализа результатов экспериментального  исследо- 

вания и разработки научных рекомендаций необходимо создать ор- 

__________ 

   1 Подробнее см.: Соловьев Ю.Д. Указ. соч. С. 39-43; Лапаева 

В.В. Указ. соч. С. 94-95. 
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ганизационно-правовые  гарантии  от  ведомственного  подхода к 

подведению итогов эксперимента,  искажающего оценку обществен- 

ной  полезности экспериментально проверяемого нововведения.  В 

частности такой гарантией является обязательное участие в  ра- 

боте  по  подведению итогов эксперимента специалистов,  не за- 

висимых в своих суждениях от органа,  осуществляющего контроль 

за ходом эксперимента. 

     Материалы по анализу и оценке результатов эксперимента, а 

также сформулированные на этой основе выводы и предложения от- 

ражаются в едином документе - аналитической справке или  свод- 

ном отчете. При этом важно, чтобы выводы и рекомендации иссле- 

довательской группы могли быть непосредственно представлены на 

рассмотрение правотворческого органа,  компетентного принимать 

решения  по итогам эксперимента,  независимо от того,  были ли 

они одобрены  работниками органа,  отвечающего за контроль над 

ходом эксперимента. 

     Результаты эксперимента, а также соответствующие выводы и 

предложения доводятся до сведения  органа,  санкционировавшего 

правовой эксперимент.  На основе этих материалов  компетентный 

орган дает официальную оценку проведенному эксперименту и при- 

нимает соответствующее правовое решение. 

     Рекомендации экспериментатора  различаются  в зависимости 

от того, какими, позитивными или негативными, являются резуль- 

таты  проведенного опыта.  В самом общем виде,  по мнению В.В. 

Лазарева1, это выглядит следующим образом. 

     1. Результаты эксперимента носят позитивный характер:  а) 

целесообразно повсеместное распространение  экспериментируемой 

формы;  б) есть необходимость в восполнении пробела в правовом 

регулировании;  в) есть необходимость в изменении действующего 

законодательства. 

     2. Результаты опыта негативны:  а) распространение экспе- 

риментируемой формы нецелесообразно в принципе; б) распростра- 

нение экспериментируемой формы возможно  лишь  в  будущем  при 

создании  соответствующих  условий  в ходе естественно-истори- 

ческого изменения общественных отношений;  в) есть потребность 

в экспериментировании другой формы. 

     В том случае, если гипотеза относительно целесообразности 

и эффективности экспериментальной нормы подтвердилась, то ком- 

петентный орган либо утверждает ее в качестве  нормы  обычного 

действия, либо принимает решение,  предусматривающее доработку 

__________ 

    1 Лазарев В.В. Экспериментальный метод... С. 89 
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экспериментальной нормы с указанием сроков предоставления про- 

екта нормативного акта.  При этом важно иметь ввиду, что общая 

норма может и не быть тождественна  экспериментальной,  ибо  в 

ходе  эксперимента  могут быть выявлены те или иные недостатки 

экспериментальной правовой модели, устранимые при принятии об- 

щей нормы1.  С другой стороны, "нередки случаи необоснованного 

отхода от положений экспериментальных правовых норм при разра- 

ботке соответствующих норм общего действия"2. 

     Компетентный орган принимает соответствующий акт и по ре- 

зультатам эксперимента,  который не подтвердил гипотезу.  Этот 

акт особенно необходим тогда, когда апробировалась норма неоп- 

ределенно-срочного действия.  Принимая  в  этом  случае акт по 

итогам эксперимента,  компетентный орган отменяет одновременно 

опытную норму.  Если же срок действия  экспериментальных  норм 

был определен в нормативном акте, оформляющем решение о прове- 

дении эксперимента,  то (по истечении указанного срока) специ- 

альной отмены этих норм не требуется. 

     Наибольшую сложность  для  вынесения официального решения 

по эксперименту представляют те ситуации,  когда  нововведение 

привело к положительным результатам,  но не к тем,  на которые 

оно было нацелено, и когда экспериментальный фактор не удалось 

ввести в  действие  в той мере,  которая позволяла бы судить о 

его эффективности. Здесь, в зависимости от обстоятельств, речь 

должна идти либо о продолжении эксперимента  при  уточнении  и 

корректировке его исходных посылок, либо о его прекращении. Но 

и в этих случаях,  во  избежании  неясности  и  возможных  не- 

верных интерпретаций, компетентный орган должен дать официаль- 

ную оценку итогов  проведенного  эксперимента.  При  ситуации, 

когда возникает потребность в продолжении исследования, компе- 

тентный орган принимает акт,  корректирующий  правовую  основу 

эксперимента3. 

 

 

 

 

__________ 

   1 Никитинский В.И. Эксперимент как метод поиска... С. 273. 

   2 Лапаева В.В. Указ. соч. С. 100. 

   3 См.:  Эффективность правовых норм.  М., 1980. С. 270-275; 

Правовой эксперимент и совершенствование законодательства. М., 

1988. С. 96-101; Соловьев Ю.Д. Указ. соч. С. 64-65. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ 

 

     4.1. Наиболее распространенной формой социально-правового 

экспериментирования являются эксперименты, связанные с провер- 

кой эффективности законодательства. Однако было бы неверно не- 

дооценивать правовой характер и значение экспериментов,  наце- 

ленных на поиск наиболее эффективных форм реализации права.  К 

этому  же  типу  социально-правового  экспериментирования  от- 

носятся, например, организационно-правовые эксперименты, наце- 

ленные на совершенствование организационной структуры правосу- 

дия,  психолого-правовые эксперименты,  направленные на оценку 

эффективности тех или иных способов правовой пропаганды и т.п. 

     С точки  зрения отраслевого подхода правовые эксперименты 

используются на практике преимущественно для совершенствования 

конституционного, муниципального,  хозяйственного,  трудового, 

уголовно-исполнительного законодательства.  Всесторонне иссле- 

довав  проблему социального эксперимента в криминологии,  Н.П. 

Косоплечев делает вывод о возможности и необходимости его при- 

менения, но при соблюдении определенных правил. 

     Правовые эксперименты обычно не используются  для  совер- 

шенствования  уголовного  законодательства,  регламентирующего 

применение особо серьезных мер  государственного  принуждения. 

Вопрос о возможностях экспериментирования в сфере уголовного и 

процессуального законодательства требует дальнейшего  исследо- 

вания. Кроме того, необходимо в целом изучить возможности пра- 

вового экспериментирования в каждой отрасли и  определить  его 

границы. 

     Экспериментальное лечение  - применение в целях излечения 

человека такого способа воздействия на его  организм,  который 

еще не допущен ко всеобщему применению - требует правовой рег- 

ламентации в целях ограничения вмешательства  в  личные  права 

человека. 

     В.А. Пертцик одним из первых в советском государствоведе- 

нии подошел к обоснованию методики проведения  государствовед- 

ческого эксперимента,  попытался определить процедуру его под- 

готовки, формы, методы и организацию, определив его как особый 

вид научной  деятельности условно названный им эксперименталь- 

ным государствоведением. 

     Допустимо ли говорить о конституционно-правовых  экспери- 

ментах?  Нам кажется, что об этом говорить вполне обоснованно, 

по крайней мере  когда  подвергается  анализу  история  нашего 
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государства в ХХ веке. Естественно, что это будут эксперименты 

в  рамках  исторического  моделирования  или  "экс-пост-факто" 

эксперимента. Кроме того, можно попытаться рассмотреть избира- 

тельный  процесс в качестве своеобразного эксперимента. 

     Большинство  исследовательских  программ,  используемых в 

настоящее время в социальных науках, можно определить как ква- 

зиэкспериментальные. В литературе все четче закрепляются такие 

термины  как  "квазиэксперимент",  "имитационный эксперимент", 

"экспериментоподобные исследования".  Правильно   составленные 

квазиэкспериментальные программы  являются надежной логической 

основой  для получения  причинных выводов.  Возможно, наиболее 

простым  типом  данных  программ  является эксперимент ex post 

fakto. 

     Существенно расширяет семантическое пространство  понятия 

"эксперимент" -  термин "игра" (имитационные эксперименты, де- 

ловые игры).  Пожалуй,  это два равновеликих понятия,  одно из 

которых закрепилось в естествознании ХVII в.,  другое  -  было 

осознано в ХХ в. (Й.Хёйзинга, Э.Бёрн).  И даже, наверное, "иг- 

ра" более емкое понятие,  лежащее в основании всей культуры, в 

том числе и научно-экспериментальной. 

     Негативная позиция  по отношению к глобальным эксперимен- 

там в настоящее время сменяется более  конкретной  постановкой 

вопроса: обе формы пассивного эксперимента  (ретроспективный и 

экспериментальное наблюдение)  вполне  применимы  к обществу в 

целом; можно говорить и об историческом эксперименте (как раз- 

новидности  ретроспективного);  нельзя  отрицать и возможности 

постановки прожективных экспериментов (модельных и сценарных), 

предваряющих решение глобальных проблем. 

     За прошедшее  столетие  математика стала широко использо- 

ваться в социальных науках.  Например,  объектами компьютерных 

имитационных  моделей  зачастую являются целые государства или 

глобальные политические и экономические системы,  а в формиро- 

вание  методологии  социального  эксперимента  заметный  вклад 

вносит математическая теория эксперимента (МТЭ). 

 

     4.2. В ходе проведения экспериментального исследования  в 

социально-правовой сфере можно выделить четыре этапа. 

     1) Этап проектирования эксперимента: рассмотрение предло- 

жений о проведении эксперимента и отбор идей, требующих экспе- 

риментальной проверки;  разработка  организационного   проекта 

эксперимента;  составление  научно-исследовательской программы 

эксперимента; разработка проекта положения об эксперименте. 
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     2) Этап подготовки экспериментального исследования:  при- 

нятие решения о проведении эксперимента и утверждение  положе- 

ния об эксперименте;  составление плана организационных мероп- 

риятий;  подготовка  участников   эксперимента;   эмпирическая 

фиксация исходного состояния экспериментальных объектов.  Под- 

готовка эксперимента представляет собой последовательную  дея- 

тельность, главной задачей которой является создание необходи- 

мых условий для проведения исследования. 

     3) Этап непосредственного  экспериментирования:  создание 

экспериментальной ситуации в соответствие с планом, предусмот- 

ренным программой исследования;  организационно-правовой конт- 

роль  за  реализацией условий эксперимента;  научно-исследова- 

тельский контроль  за  ходом  эксперимента  и  предварительная 

оценка  промежуточных  итогов экспериментального исследования; 

уточнение экспериментальной ситуации и корректировка  методики 

исследования. На этом этапе происходит определенная перестрой- 

ка  деятельности  объектов,  выделенных в качестве эксперимен- 

тальных в соответствии с программой. 

     4) Этап  подведения  итогов эксперимента:  статистический 

анализ  результатов, их теоретическое истолкование, разработка 

научных  рекомендаций, официальная оценка результатов экспери- 

мента  и принятие решения, подводящего итоги эксперимента.  На 

данном этапе, в частности, выделяют результат действия  экспе- 

риментальной нормы. 

     Постановка экспериментов  в сфере социально-правового ре- 

гулирования предполагает разработку и принятие ряда  норматив- 

но-правовых актов.  Количество и содержание актов, принимаемых 

на всех этапах эксперимента,  может быть самым разнообразным и 

зависеть от целей и задач, поставленных перед исследованием. 

     Нормативно-правовые акты,  разрабатываемые  и принимаемые 

на этапе подготовки эксперимента в своей совокупности образуют 

определенную систему. В ее основе лежит нормотворческая компе- 

тенция  государственных  органов,  участвующих  в   проведении 

эксперимента. 

     Отправным пунктом в правовом  регулировании  эксперимента 

является акт компетентного органа, выступающий в качестве пра- 

вовой основы исследования.  Следующий акт -  акт  федерального 

(регионального)  ведомства  о подготовке и проведении экспери- 

мента.  Кроме того, по необходимости в систему могут войти акт 

законодательного органа, определяющий порядок и условия приме- 

нения опытной нормы, то есть положение об эксперименте, а так- 

же  федеральный  (региональный) ведомственный нормативный акт, 
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конкретизирующий предписания опытной нормы.  В целях обеспече- 

ния  гарантий  законности  правовая основа эксперимента должна 

четко определять пределы действия опытной нормы - во  времени, 

в пространстве и по кругу лиц.  Наконец, после утверждения по- 

ложения об эксперименте на его основе разрабатываются  конкре- 

тизирующие методические и инструктивные материалы,  уточняющие 

условия эксперимента. 

     К числу  актов,  принимаемых  на  этапе непосредственного 

экспериментирования, следует отнести акты, корректирующие пра- 

вовую основу эксперимента. Кроме того, на данном этапе возмож- 

но принятие акта,  приостанавливающего или прекращающего  дей- 

ствие опытной нормы. 

     На основе результатов эксперимента компетентный орган да- 

ет официальную оценку проведенному  эксперименту  и  принимает 

соответствующее правовое решение. 

     В случае,  когда возникает потребность  в продолжении ис- 

следования,  компетентный орган принимает акт,  корректирующий 

правовую основу эксперимента. 

 

 

                   О Б Щ И Е   В Ы В О Д Ы 

 

     1. Эксперимент - не только эмпирический, но и теоретичес- 

кий метод познания. Мысленный эксперимент - фундамент экспери- 

ментальной методологии.  Моделирование можно рассматривать как 

теоретическую разновидность экспериментальной методологии. Ре- 

альный   эксперимент  имеет  две  составляющие:  теоретическую 

(мысленное, математическое, экс-пост-факто эксперимент,  моде- 

лирование) и практическую (натурные, естественные, полевые фо- 

рмы экспериментирования). 

     2. Социально-правовой  эксперимент имеет в основном прик- 

ладной  (созидательный, управленческий) характер.  Методологи- 

чески неверно  в  настоящее время жестко ограничивать признаки 

эксперимента в социально-правовой сфере, поскольку эксперимен- 

ты находятся  здесь  на  этапе формирования,  и потому широкая 

трактовка социально-правового эксперимента будет  более  пред- 

почтительна. Большинство исследовательских программ, использу- 

емых в социальных науках в настоящее время,  можно  определить 

как квазиэкспериментальные,  если  при  этом учитывать класси- 

ческую форму экспериментирования,  сложившуюся в  естествозна- 

нии. 
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     3. В настоящее время можно говорить о таком признаке  со- 

циально-правовых  экспериментов как их уникальность:  экспери- 

ментирование  -  это  не  только  наука,  но   и   мастерство, 

искусство, которому невозможно научиться только по учебникам. 

     4. Развитие социально-правовых наук со временем  приведет 

к появлению "соционаучного эксперимента" в рамках нового, ныне 

формирующегося социального идеала научности, которое смещается 

от  физикоцентризма  к  гуманоцентризму.  Ядром этого научного 

идеала, по-видимому, станет психология, синтезирующая западную 

(естественнонаучную, физическую) и восточную (сверхъестествен- 

ную, метафизическую) традиции. 

     5. Если на рубеже ХХ в.  наметилось различие методов наук 

о духе и наук о природе,  то на рубеже ХХI в. появляются симп- 

томы к их сближению и взаимодополнению: происходит математиза- 

ция социально-правовых  наук,  и,  одновременно,  гуманиизация 

естествознания, что  непременно должно найти отражение в даль- 

нейшем развитии экспериментальной парадигмы в социально-право- 

вой сфере.  Именно  сейчас  рождаются новые возможности и идеи 

использования математики, идеи объединения формальных методов, 

созданных  математикой,  с техникой анализа,  традиционной для 

социально-правовых наук. 

     6. Социально-правовой  эксперимент - это и метод научного 

познания и способ совершенствования управлением социально-пра- 

вовых систем.  Существует более десяти оснований деления соци- 

альных экспериментов и, соответственно, свыше двух десятков их 

видов, применимых и к правовой сфере. В частности, можно выде- 

лить  конституционно-правовые  эксперименты  как разновидность 

эксперимента "экс-пост-факто", а также рассмотреть избиратель- 

ный процесс в качестве своеобразного эксперимента. 

     7. Продолжается  эволюция  экспериментирования в социаль- 

но-правовой сфере в сторону теоретизации  (мысленные, игровые, 

вычислительные эксперименты) и одновременно формируется  новое 

комплексное научное направление,  изучающее историю,  теорию и 

практику экспериментирования  в  различных  областях  научного 

познания. 
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осужденных женщин" // Ведомости Съезда народных депутатов СССР 

и Верховного Совета СССР. 1991. N 15. Ст. 433. 

     38. "Положение  о  порядке и условиях проведения экспери- 

мента по применению новых форм исправления и  адаптации  осуж- 

денных,  совершенствованию  управления исправительно-трудовыми 

учреждениями в управлении внутренних дел исполнительного коми- 

тета Чимкентского областного Совета народных депутатов МВД Ка- 

захской ССР" // Ведомости съезда  народных  депутатов  СССР  и 

Верховного Совета СССР. 1991. N 28. Ст. 808. 

     39. Закон РСФСР от 06.07.91 

"О местном самоуправлении  в  РСФСР".  Ст.  4.  "Государствен- 

но-правовой  эксперимент" // Ведомости Съезда народных депута- 

тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 29. Ст. 1010. 

     40. Указ Президента РФ от 10.03.94 N 457 

"О проведении в Тульской области эксперимента по созданию  ор- 

ганизационно-правовых  и экономических условий развития регио- 

нального агропромышленного комплекса" // Собрание актов Прези- 

дента и Правительства РФ. 1994. N 11. Ст. 864. 
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     41. Приказ Минприроды РФ от 30.03.94 N 86 

"О подготовке  проведения  эксперимента  по внедрению экологи- 

ческого страхования". Документ опубликован не был. 

     42. Приказ Минприроды РФ от 05.04.94 N 93 

"О проведении эксперимента по усилению хозяйственной самостоя- 

тельности и расширению внебюджетного финансирования территори- 

альных органов Минприроды  России".  Документ  опубликован  не 

был. Приложение 1 к Приказу Минприроды РФ от 5.04.94 N 93 "По- 

ложение о порядке  проведения  эксперимента  по  усилению  хо- 

зяйственной  самостоятельности  и расширению внебюджетного фи- 

нансирования территориальных органов Минприроды России" 

     43. Приказ МВД РФ от 25.05.94 N 174 

"Инструкция по проведению экспериментов в  органах  внутренних 

дел  и  внутренних  войсках"  //  Бюллетень текущего законода- 

тельства. Выпуск 8/2, М.: МВД РФ, апрель-июнь 1994 г. С.70-80. 

     44. Приказ Минприроды РФ от 26.07.94 N 233 

"О проведении эксперимента по развитию экологического  страхо- 

вания".  Документ  опубликован не был.  Приложение 2 к Приказу 

Минприроды России от 26.07.94 N 233 "Положение о порядке  про- 

ведения эксперимента по развитию экологического страхования". 

     45. Приказ ФСЗ РФ от 04.05.95 N 106 

"О проведении  эксперимента  по содействию занятости длительно 

безработных граждан". Документ опубликован не был. 

     46. Приказ Минприроды РФ от 19.07.95 N 289 

"О проведении эксперимента по применению  нормативов  удельных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу". Документ опублико- 

ван не был. 

     47. Постановлением Правительства РФ от 27.12.95 N 1251 

"О федеральной программе  государственной  поддержки  местного 

самоуправления".  Приложение  N 3 "Организационно-методические 

меры государственной поддержки местного самоуправления в РФ  в 

1996 году".  "...Провести совместно с субъектами РФ и органами 

местного самоуправления  государственно-правовые  эксперименты 

по  отработке оптимальных моделей организации местного самоуп- 

равления" // Собрание законодательства РФ. 1996. N 2. Ст. 121. 

     48. Приказ Минприроды РФ от 15.01.96 N 13 

"О продлении  срока  действия  эксперимента  по  усилению  хо- 

зяйственной  самостоятельности  и расширению внебюджетного фи- 

нансирования территориальных органов Минприроды России,  уста- 

новленного приказом Минприроды России от 05.04.94 N 93". Доку- 

мент опубликован не был. 
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     49. Указ Президента Республики Башкортостан 

"О проведении экономического эксперимента на предприятиях топ- 

ливно-энергетического  комплекса  и нефтехимической промышлен- 

ности" // Советская Башкирия. 1996. 30 апреля. 

     50. Приказ Минприроды РФ от 08.05.96 N 200 

"О продлении срока действия эксперимента по развитию  экологи- 

ческого страхования, установленного приказом Минприроды России 

от 26.07.94 N 233". Документ опубликован не был. 

     51. Постановление Пленума ВАС РФ от 05.09.96 N 10 

"Об утверждении положения об эксперименте по рассмотрению  дел 

с  привлечением  арбитражных заседателей,  перечня арбитражных 

судов,  в которых проводится эксперимент, и списка арбитражных 

заседателей // "Вестник ВАС РФ". 1996. N 11. 

     52. Постановление Правительства РФ от 11.19.96 N 1188 

"Об эксперименте по отработке моделей организации местного са- 

моуправления,  проводимом в Псковской области"  //  Российская 

газета. 1996. 24 октября. 

     53. Постановление Правительства РФ от 06.11.96 N 1321 

"О проведении  экономического эксперимента по стабилизации фи- 

нансового состояния акционерного общества  "Оренбургнефть"  // 

Российская газета. 1996. 20 ноября. 

     54. Распоряжение Правительства  РФ от 25.02.97 N 252-р. 

"Минобороны России  и  Минфину  России с участием Банка России 

осуществить в порядке эксперимента переход в первом  полугодии 

1997  г.  на  финансирование  через органы федерального казна- 

чейства воинских частей отдельных военных округов (по согласо- 

ванию)..."//Собрание законодательства РФ. 1997. N 10. Ст.1227. 

     55. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.03.97 N 7 

"О внесении изменений и дополнений в положение об эксперименте 

по рассмотрению дел с привлечением арбитражных заседателей" // 

"Вестник ВАС РФ". 1997. N6. 

     56. Распоряжение Правительства РФ от 04.06.97 N 775-р. 

"1. Одобрить предложение Минтруда России,  Минэкономики России 

и Минфина России,  согласованное  с  Республикой  Коми,  Воро- 

нежской и Волгоградской областями, о проведении в этих субъек- 

тах РФ в 1997-1998 годах пилотных  программ  по  введению  ад- 

ресной социальной поддержки семей, среднедушевой доход которо- 

ых ниже  прожиточного  минимума,  установленного  в  указанных 

субъектах  РФ  (далее  именуются  - пилотные программы)..." // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  1997.  N  23. 

Ст. 2723. 
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     57. Постановление Правительства РФ от 13.06.97 N 702 

"Об утверждении  перечня городов для отработки в 1997 году ме- 

ханизмов реализации реформы  жилищно-коммунального  хозяйства" 

// Собрание законодательства РФ.  23.06.97.  N 25.  Ст.  2934; 

Российская газета. N 120. 24.06.97. 

     58. Распоряжение Правительства РФ от 08.07.97 г. N 950-р 

"1. Согласиться с предложением администрации  Магаданской  об- 

ласти,  поддержанным Минфином России и Минэкономики России,  о 

продлении на 1997 год срока проведения эксперимента по  реали- 

зации  образцов  самородного  золота,  осуществляемого в соот- 

ветствии с постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1996 

г.  N 1096 "О продаже образцов самородного золота,  добываемых 

на территории Магаданской области" (Собрание  законодательства 

РФ,  1996,  N 38,  ст.  4442)..." // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. N 28. Ст. 3486. 

     59. Приказ Минобразования РФ от 17.07.97 N 1577 

"Об утверждении положения о федеральной экспериментальной пло- 

щадке в системе образования РФ"  //  Образование в документах. 

1997. N 19. 

     60. Федеральный закон РФ от 20.07.97 N 110-ФЗ 

"О проведении эксперимента по налогооблажению недвижимости в го- 

родах Новгороде и Твери" // Российская газета.  N 141. 24.07.97; 

Собрание законодательства РФ. 28.07.97 N 30. ст. 3582. 

     61. Постановление Правительства РФ от 15.08.97 г. N 1045 

"О мерах по реализации Указа Президента РФ от 11 июня 1997  г. 

N  568 "Об основных направлениях реформы местного самоуправле- 

ния в РФ":  "3. ... по согласованию с органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления создать 

систему опорных зон для отработки указанных реформ..." // Соб- 

рание законодательства РФ. 1997. N 34. Ст. 3984. 

     62. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.97 N 1613-р 

"Принять предложение Минфина России и администрации  Оренбург- 

ской области,  согласованное с Минэкономики России, о проведе- 

нии  в  области  экономического эксперимента по финансированию 

строительства и приобретения жилья для  граждан,  уволенных  с 

военной  службы в запас или отставку,  а также членов их семей 

за счет предоставления администрации  области  бюджетной  ссу- 

ды..." // Собрание законодательства РФ. 1997. N 46. Ст. 5338. 

     63. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.97 N 1625-р 

"Поддержать предложение  Правительства  Республики Коми,  сог- 

ласованное с Минэкономики России, о реализации в 1997-2005 го- 
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дах на территории Республики Коми пилотного проекта развития и 

реструктуризации лесопромышленного  комплекса  этой  Республи- 

ки..." // Собрание законодательства РФ. 1997. N 47. Ст. 5458. 

     64. Постановление Правительства РФ от 11.12.97 N 1552 
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отработке  взаимодействия  федеральных  органов исполнительной 
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ную среду". Документ опубликован не был. 
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"О проведении  в  ряде муниципальных образованиях эксперимента 

по организации охраны общественного порядка органами  местного 

самоуправления"  // Собрание законодательства Российской Феде- 

рации. 1998. N 38. Ст. 4783. 

     70. Постановление Правительства РФ от 30.06.99 N 716 

"О проведении эксперимента по совершенствованию механизма реа- 
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"Об утверждении перечня городов для отработки в 1999-2000 го- 
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       22. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ПО ЭКСПЕРИМЕНТОЛОГИИ 

 

 

                   2.1. СОДЕРЖАНИЕ СЛОВАРЯ 

 

     Анализ результатов эксперимента - Апостериори и Априори - 

Апробация - 

     Бехтерев В.М. - Бине Альфред - Бэкон Фрэнсис - 

     Валидность популяционная - Валидность эксперимента - Вве- 

дение экспериментальной ситуации - Верификация - Вероятность - 

Виды  экспериментов  -  Вундт  Вильгельм  -  Выборка  - Выводы 

действия экспериментальной нормы 

     Галилей Галилео - Гарантия - Гипотеза - Гипотеза правово- 

го эксперимента - Гипотеза  рабочая  -  Группа  контрольная  - 

Группа экспериментальная - Группировка - 

     Задача при постановке  правового  эксперимента  -  Задача 

правового эксперимента - 

     Измерение - Индукции каноны - Индукция - Инноватика - Ин- 

новации - Инструкция - Инфраправо - Испытание  -  Исследование 

пилотажное - Исследование полевое - Исследование проблемы пре- 

дэкспериментальное - Исследование пробное - 

     Квазиэксперимент - Классификация правовых экспериментов - 

Комиссия рабочая - Контроль за реализацией условий эксперимен- 

та - Контроль за ходом эксперимента - Контроль научный за  хо- 

дом эксперимента - Корреляция - Корсаков С.С. - Куприян А.П. - 

     Лазурский А.Ф. - Ланге Н.Н. - Лаплас Пьер - 

     Метод -  Метод  проб и ошибок - Метод экспериментальный - 

Методика - Методика социологического исследования  -  Методика 

социально-правового эксперимента - Методология социологическо- 

го исследования - Милль Джон - Моделирование  в  социологии  - 

Модель  - Модель правовая - Моисеев Н.Н.  - Морено Якоб - Мэйо 

Элтон - 

     Наблюдение -  Надежность  - Налимов В.В.  - Необходимость 

проведения правового эксперимента - Нововведение - Норма права 

исключительная - Норма права общая - Норма права специальная - 

Нормативы социальные - Нормы групповые - 

     Обобщение - Обобщение поспешное - Объект и предмет социо- 

логического исследования - Объект контрольный - Объект  экспе- 

риментальный  - Опыт - Основа правовая эксперимента - Отчет об 

итогах  эксперимента  -  Оценка  предварительная   результатов 

эксперимента - Оценка официальная результатов эксперимента - 
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     Переменная - Переменная зависимая - Переменная  латентная 

- Переменная  независимая  - Пертцик В.А.  - План исследования 

рабочий - План организационных мероприятий - План эксперимента 

- Планирование эксперимента - Подведение итогов эксперимента - 

Подготовка участников эксперимента - Подготовка эксперимента - 

Поиск  -  Положение об организации и проведении эксперимента - 

Попытка - Практика - Предмет правового  экспериментирования  - 

Причины уточнения экспериментальной ситуации - Проба - Пробле- 

ма - Проведение правового эксперимента -  Проведение  экспери- 

мента  -  Проверка - Программа социологического исследования - 

Программа эксперимента Проектирование эксперимента - Процедура 

эмпирической  проверки гипотез - Процесс экспериментирования - 

Психология экспериментальная - 

     Рандомизация -  Репрезентативность - Решение о проведении 

правового эксперимента - Риск - 

     Связь причинная  -  Сивоконь П.Е.  - Ситуация эксперимен- 

тальная - Совокупность выборочная - Совокупность генеральная - 

Соответствие - Социология законодательная - Социология права - 

     Теоретическое и эмпирическое - Теория - Торндайк Линн - 

     Условия постановки экспериментов  -  Условия  эксперимен- 

тальные - Утопия - 

     Фактор неэкспериментальный  -  Фактор экспериментальный - 

Фальсификация - Фиксация исходного состояния экспериментальных 

объектов - Фишер Роналд - Формализация - 

     Цель эксперимента - Цели правового эксперимента - 

     Челпанов Г.И. - Чистота эксперимента - 

     Экономика экспериментальная  -  Эксперимент - Эксперимент 

активный - Эксперимент безупречный - Эксперимент бесконечный - 

Эксперимент в ОВД и ВВ - Эксперимент в социологии  -  Экспери- 

мент  вычислительный  - Эксперимент "до-после" без контрольной 

группы - Эксперимент "до-после" с контрольной группой - Экспе- 

римент  естественный  - Эксперимент законодательный - Экспери- 

мент закрытый - Эксперимент инновационный - Эксперимент инфор- 

мационный  -  Эксперимент  искусственный - Эксперимент-квази - 

Эксперимент  кибернетический  -  Эксперимент  классический   - 

Эксперимент  контрольный - Эксперимент лабораторный - Экспери- 

мент медицинский - Эксперимент  многофакторный  -  Эксперимент 

модельный  -  Эксперимент  мысленный  - Эксперимент натурный - 

Эксперимент научный - Эксперимент однофакторный -  Эксперимент 

открытый  -  Эксперимент  пассивный  - Эксперимент поисковый - 

Эксперимент полевой - Эксперимент правовой - Эксперимент реша- 

ющий  - Эксперимент следственный - Эксперимент созидательный - 
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Эксперимент социальный - Эксперимент социометрический - Экспе- 

римент  технологический  -  Эксперимент "только-после" с конт- 

рольной группой - Эксперимент формирующий  -  Эксперимент  хо- 

зяйственный - Эксперимент Хоторнский - Эксперимент широкомасш- 

табный  -  Эксперимент  экс-постфактум  -  Эксперимент  "якобы 

до-после" с контрольной группой - Эксперимента синонимы - 

     Эксперт - Экспертиза - Экстраполяция - Элементы  экспери- 

ментальной  системы - Эмпиризм - Этапы социологического иссле- 

дования - Этапы организации и проведения правового эксперимен- 

та -  Этимология  "эксперимента"  -  Эффект Хоторна - "Эффекты 

экспериментатора" - Эффективность правовых норм - 

 

               2.2. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

      Анализ результатов экспериментального  исследования осу- 

ществляется на   основе  разработанной  в  программе  методики 

экспериментального исследования.  Задача данного этапа  -  со- 

поставление и  сравнение гипотезы и полученного результата,  а 

также оценка их соотношения. 

     Апостериори и Априори (от лат. a posteriori - из последу- 

ющего и a priori - из предшествующего) - философские  понятия, 

служащие для  обозначения  знания,  полученного  из опыта,  на 

основе опыта, и знания, которое предшествует опыту и независи- 

мо от него (Краткий, 1991, 17). 

     Апробация - 1) одобрение, утверждение, основанное на про- 

верке, испытании; 2) обследование сортовых и гибридных посевов 

и плодово-ягодных   насаждений  для  установления  пригодности 

использования их урожая на семенные цели,  оценки сортовых ка- 

честв, проверки  выполнения правил семеноводства (Современный, 

1994, 60). 

 

     Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) - русский физио- 

лог, невропатолог, психиатр, психолог. Основал первую в России 

экспериментально-психологическую лабораторию  (1885),  а затем 

Психоневрологический институт (1908) - первый в мире центр  по 

комплексному изучению человека. Б. внес крупный вклад в разви- 

тие отечественной экспериментальной психологии ("Общие  основы 

рефлексологии человека", 1917) (Психология, 1990, 39). 

      Бине Альфред (1857-1911)- французский психолог,  основа- 

тель экспериментальной  психологии  во  Франции  ("Введение  в 

экспериментальную психологию",  1894) и первой в  этой  стране 

психологической лаборатории (1889). Одним из первых начал изу- 
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чение высших психических процессов  в  естественных  условиях. 

(Психология, 1990, 39). 

     Бэкон Фрэнсис (1561-1626) - английский  философ  и  госу- 

дарственный деятель.  Он  является родоначальником методологии 

опытной науки и современного эмпиризма.  Б. указал путь разви- 

тия естественных наук.  Он обосновал эмпирический метод позна- 

ния и описал  разные  виды  опытного  знания.  По  его  мнению 

единственный надежный источник познания - это опыт (наблюдение 

и эксперимент): "Самое лучшее из всех доказательств есть опыт, 

если только он коренится в эксперименте"  (Бэкон,  1971, т. 2, 

35). 

 

     Валидность популяционная  -  это  оценка того,  насколько 

правомерно распространять обобщения  полученные  на  основании 

использования в исследовании ограниченного числа испытуемых на 

более широкие выборки испытуемых, или на популяции (Корнилова, 

1997, 234). 

     Валидность эксперимента,  качество эксперимента, гаранти- 

рующее обоснованность выводов 1) о том, что именно эксперимен- 

тальный  фактор является причиной изменений,  зарегистрирован- 

ных в зависимой переменной (внутренняя валидность);  2) о том, 

что выявленная  зависимость  является  закономерной,  ее можно 

распространять на определенные  внеэкспериментальные  ситуации 

(внешняя валидность) (Социология, Вихалемм П.А., 1991, 24). 

     Введение экспериментальной ситуации. Правовой эксперимент 

начинается  с  введения  в действие Положения об эксперименте. 

Основная задача этого этапа - обеспечение  соответствия  между 

фактически создаваемой экспериментальной ситуацией и ее теоре- 

тической моделью, описанной в исследовательской программе. 

     Верификация - понятие,  используемое в логике и методоло- 

гии научного познания для  обозначения  процесса  установления 

истинности научных  утверждений  посредством  их  эмпирической 

проверки. Проверка заключается в соотнесении утверждения с ре- 

альным положением  дел  с  помощью  наблюдения,  измерения или 

эксперимента (Краткий, 1991, 22). 

     Вероятность -  характеристика степени возможности появле- 

ния некоторого события при тех или иных определенных условиях. 

     Виды экспериментов:  активный,  в ОВД и ВВ, в социологии, 

вычислительный,  "до-после" без контрольной группы, "до-после" 

с контрольной группой, естественнонаучный, естественный, зако- 

нодательный,  закрытый, замаскированный, инновационный, инфор- 

мационный,  искусственный, истинный (подлинный), квазиэкспери- 
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мент, классический, контрольный, лабораторный, локальный, мно- 

гофакторный (многовариантный), модельный, мысленный, натурный, 

однофакторный,  открытый,  параллельный,  пассивный, педагоги- 

ческий, поисковый, полевой, последовательный, правовой, психо- 

логический, рекуррентный, решающий, ротационный, следственный, 

созидательный (преобразующий),  социальный,  социометрический, 

технологический,  "только-после" с контрольной группой, форми- 

рующий,  широкомасштабный  (крупномасштабный),  хозяйственный, 

Хоторнский,  экс-постфактум, экономический, "якобы до-после" с 

контрольной группой. 

     Вундт Вильгельм (1832-1920) - немецкий  психолог,  физио- 

лог, философ  и языковед.  Выдвинул план разработки физиологи- 

ческой психологии как особой науки, использующей метод лабора- 

торного эксперимента  для  расчленения  сознания на элементы и 

выяснения закономерной связи между ними.  Созданная  В. в 1879 

году первая  в мире психологическая лаборатория стала междуна- 

родным центром экспериментальной психологии (Психология, 1990, 

70). 

     Выборка, представительная часть генеральной совокупности, 

воспроизводящая закон распределения признака в  этой  совокуп- 

ности. 1.  Выборочная  совокупность (см.).  2.  Процесс отбора 

единиц. Например,  термины "выборка случайная",  "районирован- 

ная",  "гнездовая" и т.д. указывают на способ или прием форми- 

рования  выборочной совокупности  (Социология, 1991, Сотникова 

Г.Н., 38). 

     Выводы действия экспериментальной нормы:  1) гипотеза от- 

носительно целесообразности и эффективности  экспериментальной 

нормы подтвердилась  - а) необходимо внести изменения и допол- 

нения в действующее законодательство;  б) возникает  необходи- 

мость продолжения  исследования в целях обеспечения представи- 

тельности и устойчивости результатов эксперимента; 2) гипотеза 

относительно целесообразности  и эффективности эксперименталь- 

ной нормы не подтвердилась и объективные основания для продол- 

жения исследования отсутствуют; 3) гипотеза подтвердилась лишь 

относительно целесообразности  введения  новой  нормы,  однако 

имеются объективные основания для продолжения поиска оптималь- 

ного варианта правового регулирования (Соловьев, 1990, 64). 

 

     Галилей Галилео (1564-1642) - итальянский ученый, был од- 

ним  из основателей экспериментального естествознания.  Он был 

одним из тех,  кто сделал значительный шаг в соединении экспе- 

риментальной  деятельности с понятием закона,  а тем самым и с 
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понятием теории.  Для экспериментальных  исследований  Галилея 

характерно наличие четко сформулированной гипотезы.  Своеобра- 

зие его экспериментального метода заключалось в том,  что  его 

метод включал измерение и описание фактов с последующей их ин- 

терпретацией в свете более общего утверждения,  с  последующим 

выдвижением новой гипотезы. Он был одним из тех, кто перешел к 

систематической организации эксперимента. 

     Гарантия (в гражданском праве),  предусмотренная  законом 

или договором  обязательство,  в силу которого какое-либо лицо 

(физическое или юридическое) отвечает перед  кредиторами  пол- 

ностью или частично при неисполнении или ненадлежащем исполне- 

нии обязательства должником (Советский, 1979, 279). 

     Гипотеза, положение, выдвигаемое в качестве предваритель- 

ного, условного объяснения некоторого явления или группы явле- 

ний; предположение о существовании некоторого явления.  Г. мо- 

жет касаться существования объекта,  причин его возникновения, 

его свойств и связей, его прошлого и будущего и т.д. Выдвигае- 

мая на основе определенного знания об изучаемом круге явлений, 

Г. играет роль руководящего принципа,  направляющего и коррек- 

тирующего дальнейшие наблюдения и эксперименты. Г. представля- 

ет собой  необходимое  звено в развитии научного знания (Крат- 

кий, 1991, 32). 

     Гипотеза правового эксперимента  -  есть конкретное пред- 

ставление о фактическом действии правовой нормы и успехе этого 

действия. При этом гипотезы могут касаться и самого содержания 

правовой нормы, и механизма ее реализации. 

     Гипотеза рабочая - гипотеза экспериментального исследова- 

ния, преобразованная таким образом, чтобы ее можно было прове- 

рить эмпирически с привлечением методов количественного анали- 

за. 

     Группа контрольная, группа испытуемых в эксперименте, де- 

ятельность которых  происходит без воздействия эксперименталь- 

ного фактора.  По всем остальным условиям деятельности К.г. не 

отличается от   экспериментальной  группы,  подверженной  воз- 

действию экспериментального фактора -  гипотетической  причины 

определенных изменений   в  социальной  деятельности.  Если  в 

экспериментальной группе наблюдаются эти изменения в  деятель- 

ности, а в К.г.  нет, то гипотеза считается доказанной. Вырав- 

нивание состава экспериментальной группы и К.г., а также ситу- 

аций их  деятельности - очень сложная задача.  Достичь полного 

сходства групп  и внешних  условий  деятельности в  социальных 
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экспериментах практически  не  удается  (Социология,  Вихалемм 

П.А., 1991, 131). 

     Группа экспериментальная - в эксперименте группа, которая 

подвергается воздействию независимой переменной. 

     Группировка, распределение  изучаемой совокупности единиц 

анализа на однородные группы по заданным признакам.  Цель Г. - 

определение численности однородных групп единиц анализа по ин- 

тересующим исследователя признакам (Социология,  Малахов В.А., 

1991, 62). 

 

     Задача исследователя при постановке правового эксперимен- 

та заключается в том,  чтобы ответить на вопрос:  являлось  ли 

направленное изменение нормы права причиной, а соответствующие 

изменения в регулируемых общественных отношениях -  следствием 

этого мероприятия (Соловьев, 1990, 61). 

     Задача правового эксперимента   заключается в определении 

эффективности экспериментальных правовых норм. 

 

     Измерение(в социологии),  процедура,  при помощи которой 

объекты исследования,  рассматриваемые как носители определен- 

ных отношений между ними и как  таковые  составляющие  эмпири- 

ческую систему, отображаются в некоторую математическую систе- 

му с соответствующими отношениями между ее элементами  (Социо- 

логия, Толстова Ю.Н., Косолапов М.С., 1991, 80). 

     Индукции каноны - методы  установления  причинных  связей 

между явлениями,  известные как методы единственного сходства, 

единственного различия,  объединенный метод сходства и  разли- 

чия, метод сопутствующих изменений и метод остатков. Сформули- 

рованы англ. логиком Д.С. Миллем (Краткий, 1991, 64). 

     Индукция -  метод  исследования,  познания,  связанный  с 

обобщением результатов наблюдения и экспериментов. В умозаклю- 

чениях от частного к общему анализ данных опыта, зафиксирован- 

ных в посылках, "наводит" на существование в них общего, что и 

фиксируется в заключении.  Заключение может быть как истинным, 

так и ложным.  Когда в результате дополнительного исследования 

устанавливается, что заключение является истинным,  оно квали- 

фицируется нередко как опытная истина или  эмпирический  закон 

(Краткий, 1991, 65). 

     Инноватика - это  научное  направление,  которое  изучает 

процесс создания, освоения и распространения разного типа нов- 

шеств. В этом смысле изучение процессов нововведений есть спе- 
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цифическая точка зрения на научно-технический прогресс (Приго- 

жин, 1995, 184). 

     Инновации (нововведения) - внедрение новых форм организа- 

ции труда  и  управления,  охватывающее  не  только  отдельное 

предприятие, но  и их совокупность,  отрасль.  Наиболее широко 

термин И.  распространен в американском  менеджменте.  Потреб- 

ность в  социальных И.,  в отличие от технических и технологи- 

ческих И., возникла в конце 19 - начале 20  в.  Речь  идет  об 

изобретении и  внедрении новых форм стимулирования и мотивации 

трудовой деятельности,  о разделении труда, об организации уп- 

равления, а  также  о  первых  попытках  осмыслить методологию 

внедрения нового,  т.е. преодолении психологического сопротив- 

ления людей нововведениям. Пионерами в этом деле в зап. социо- 

логии считают  Г. Эмерсона  и  Ф. Тейлора  (Современная, 1990, 

115). 

     Инструкция -  нормативный  акт,  изданный  органами госу- 

дарственного управления,  в котором дается разъяснение отдель- 

ных положений,  законов,  указов и постановлений, устанавлива- 

ется порядок и условия их применения.  И.  призваны обеспечить 

наиболее рациональное распределение и взаимоувязку всех  функ- 

ций каждого подразделения органа управления,  предприятия, ор- 

ганизации между его работниками.  Они используются  также  для 

закрепления должностных прав и обязанностей служащих. И. долж- 

ны соответствовать нормативным актам  органов  государственной 

власти и управления, вышестоящих по отношению к органу, издаю- 

щему И.  Лит.  Кузнецова Т.В., Лосев В.И. Управленческая доку- 

ментация. М., 1985 (Социология, Проскурин А.П., 1990, 42). 

     Инфраправо, официально не закрепленные нормативные  уста- 

новления,  совпадающие  или конкурирующие с юридическими пред- 

писаниями. Термин введен в научный оборот  французской  школой 

социологии (А. Леви-Брюль, Ж. Карбонье, А.-Ж. Арно).  В содер- 

жание И.  включаются:  мнения,  установки, верования, образные 

представления,  привычные стереотипы поведения, обычаи и т.п., 

совокупность которых оказывает латентное влияние на  мотивацию 

поведения в сферах, формально регулируемых правом. В основе И. 

лежит "обыденное право", которое стихийно возникает из практи- 

ческих потребностей людей.И., по мнению социологов, входит ор- 

ганически в предзаконодательный контекст,  определяя в некото- 

рых  отношениях  характер законотворчества и содержание юриди- 

ческих норм. В то же время оно тесно соприкасается с правопри- 

менительной деятельностью, образуя наряду с правом параллельно 
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функционирующую систему норм.  Лит.:  Карбонье Ж.  Юридическая 

социология. М., 1985 (Социология, Боботов С.В., 1990, 45). 

     Испытание   1.  Проверка на опыте.  2. Проверочный опрос, 

экзамен.  3. Тягостное переживание,  несчастье  (Ожегов, 1986, 

220). 

     Исследование пилотажное  (эксперимент поисковый)  - проб- 

но-поисковый тип исследования, которое проводится до основного 

и является  его  упрощенной формой.  И.п.  - важнейшая часть в 

планировании любого   экспериментального   исследования:   оно 

обеспечивает определение главного направления, принципов орга- 

низации и методов основного  исследования,  уточняет  наиболее 

важные гипотезы (Психология, 1990, 275). 

     Исследование полевое, употребляется для обозначения одно- 

го из основных этапов эмпирического, социологического исследо- 

вания - массового сбора первичной  социологической  информации 

на объектах.  П.и.  - антоним понятия "лабораторное исследова- 

ние", поскольку проводится в естественных,  реальных условиях, 

в непосредственном контакте с объектом исследования.  Социоло- 

гией данное понятие заимствовано у этнографов и антропологов 

(Социология, Войнова В.Д., Чернакова Н.Е., 1991, 222). 

     Исследование проблемы  предэкспериментальное проводится с 

целью получения информации, позволяющей сформулировать научную 

гипотезу, построить предмет исследования,  определить его цели 

и задачи. 

     Исследование пробное  (пилотажное исследование, апробация 

методики сбора данных), один из этапов социологического иссле- 

дования, следующий  за этапом разработки методики сбора данных 

и предшествующий этапу "полевого" использования этой  методики 

для получения первичной социологической информации.  Цель П.и. 

состоит в получении знания об адекватности методики сбора дан- 

ных познавательным  задачам исследования и особенностям иссле- 

довательской ситуации (Социология, Маслова О.М., 1991, 233). 

     Квазиэксперимент -  эксперимент  с  ограниченными формами 

контроля условий  независимой   переменной.   Основные   типы: 

использование в качестве экспериментальной и контрольной неэк- 

вивалентных групп (здесь учитываются ограничения форм контроля 

до осуществления экспериментального воздействия) и схемы выбо- 

ров, "когда и на ком проводить измерения зависимой переменной" 

(здесь контроль  осуществляется после проведения исследования, 

например как выявление связи аналогов независимой переменной и 

зависимой переменной  с побочными базисными переменными) (Кор- 

нилова, 1997, 232).  Существует немало естественных социальных 
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условий, в которых исследователь может использовать нечто вро- 

де планирования эксперимента при сборе данных (то есть в отно- 

шении того,  когда и на ком производить измерения),  даже если 

он не полностью контролирует  порядок  экспериментальных  воз- 

действий (то есть когда и кому предъявляются воздействия, ран- 

домизацию предъявления), что делает возможным подлинный экспе- 

римент.  Такие  исследования в целом могут рассматриваться как 

квазиэксперименты (Кэмпбелл, 1996, 107). 

     Классификация правовых экспериментов. Возьмем за  основу 

классификации   родовое   понятие  -  социальный  эксперимент. 

Последний можно подразделить на социально-неправовые  и  соци- 

ально-правовые (правовые) эксперименты,  которые,  в свою оче- 

редь,  делятся на формально-правовые и правотворческие (содер- 

жательно-правовые,  собственно правовые) эксперименты. Правот- 

ворческие далее делятся на законодательные и  подзаконодатель- 

ные  (ведомственно-территориальные) эксперименты.  Наконец,  в 

составе последних можно выделить - локально-правовые  экспери- 

менты. 

     Комиссия (группа)  рабочая  -  представляет  своеобразный 

центр, координирующий  всю деятельность по подготовке и прове- 

дению эксперимента,  призванный обеспечить орган, санкциониро- 

вавший исследование,  необходимой объективной научной информа- 

цией для принятия правового решения (Соловьев, 1990, 54). 

     Контроль за реализацией условий эксперимента - 1)  право- 

вой контроль состоит в обеспечении реализации условий,  норма- 

тивно закрепленных в Положении об эксперименте,  что  означает 

обеспечение законности в ходе эксперимента; 2) организационный 

контроль заключается в организации  осуществления  эксперимен- 

тальных условий в тех случаях, когда не срабатывают предусмот- 

ренные правовые механизмы либо в правовой модели  эксперимента 

имеются пробелы,  не позволяющие реализовать те или иные усло- 

вия эксперимента с помощью правовых  средств  (Лапаева,  1988, 

90-91). 

     Контроль за ходом эксперимента - способность исследовате- 

ля сознательно регулировать и изменять условия эксперимента. 

     Контроль научно-исследовательский за  ходом  эксперимента 

включает в  себя  следующие моменты:  систематическое изучение 

состояния экспериментальных объектов; определение степени реа- 

лизации целей  нововведения;  вычленение меры влияния экспери- 

ментального фактора на выявленные изменения в состоянии экспе- 

риментальных объектов;  определение факторов, способствующих и 
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препятствующих достижению целей нововведения  (Лапаева,  1988, 

91). 

     Корреляция, зависимость между числовыми случайными  веле- 

чинами, не  имеющая вообще говоря,  строго функционального ха- 

рактера. В отличие от функциональной зависимости К.,  как пра- 

вило, рассматривается тогда, когда по крайней мере одна из ве- 

личин зависит не только от данной другой, но и от ряда случай- 

ных факторов (Социология, Прохоров А.В., 1991, 135). 

     Корсаков Сергей Сергеевич (1854-1900) - русский психиатр. 

Один из  основателей первой в Москве экспериментально-психоло- 

гической лаборатории (1886). Поборник естественнонаучного нап- 

равления в  психологии,  трактовавшейся  им  как "натуралисти- 

ческая" наука. 

     Куприян Александр  Петрович  (1919-1978)  - специалист по 

методологии социального познания и социальной философии;  док- 

тор философских наук.  Тема докторской диссертации - "Экспери- 

мент в исследовании социальных явлений" (1975). 

     Соч.: "Методологические проблемы социального  эксперимен- 

та.  М.,  1971;  Проблема  эксперимента в системе общественной 

практики. М., 1981. 

 

     Лазурский Александр  Федорович  (1874-1917)  -  психолог, 

психиатр. Сотрудник  Бехтерева,  проф.   Психоневрологического 

института. С  его имененм связана разработка метода психологи- 

ческого исследования,  названного им "естественным эксперимен- 

том" (наблюдение  поведения  в естественной обстановке).  Этот 

метод сблизил психологическое исследование с  непосредственной 

жизненной ситуацией.  Соч.:  Естественный  эксперимент  и  его 

школьное применение (Сб.  статей под ред. Л.). Пг., 1918; Пси- 

хология общая и экспериментальная. 3-е изд. Л., 1925. 

     Ланге Николай Николаевич (1858-1921) - русский  психолог, 

один из основателей  экспериментальной  психологии  в  России. 

Соч.: Психологические исследования. - 1893. 

     Лаплас Пьер Симон (1749-1827) - франц.  астроном, матема- 

тик, физик. Автор классических трудов по теории вероятностей и 

небесной механике.  В  философской  литературе идею проведения 

социальных экспериментов традиционно связывают с именем Лапла- 

са и его работой "Опыт философии теории вероятностей" (1814). 

 

     Метод - совокупность приемов и операций познания и  прак- 

тического преобразования  действительности;  способ достижения 

определенных результатов в познании и практике. Применение то- 
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го или иного М. детерминируется целью познавательной или прак- 

тической деятельности,  предметом изучения  или  действиями  и 

условиями, в  которых  осуществляется  деятельность  (Краткий, 

1991, 105). 

     Метод проб и ошибок - способ выработки новых форм поведе- 

ния в проблемных ситуациях. М.п. и о., широко используемый би- 

хевиоризмом для объяснения научения  как  вероятностного  про- 

цесса,  получил  распространение в психологии после работ Э.Л. 

Торндайка (1874-1949), согласно которым слепые пробы, ошибки и 

случайный успех,  закрепляющий удачные пробы,  определяют путь 

приобретения индивидуального опыта у животных и человека.  тем 

самым была выделена согласованность поведения со средой на ве- 

роятностной основе,  что позволило при интерпретации категории 

действия  выйти  за  пределы жесткой альтернативы:  либо меха- 

нистической, либо телеологической его трактовки. Свое значение 

М.п. и о. сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых 

ситуаций;  в частности, он вошел в состав конструктивных прин- 

ципов кибернетических устройств (Психология, 1990, 208). 

     Метод экспериментальный - вид теоретического или  эмпири- 

ческого исследования, построенного в соответствии с определен- 

ной логикой  обобщения   относительно   гипотезы   о   причин- 

но-следственной связи. 

     Методика -  это  совокупность  мыслительных  и физических 

операций,  размещенных в  определенной  последовательности,  в 

соответствии с которой достигается цель исследования. 

     Методика социологического исследования,  средство адапта- 

ции общих теоретических и методологических принципов  социоло- 

гического исследования  к  уникальным  особенностям конкретной 

исследовательской ситуации или какому-либо классу таких ситуа- 

ций, к специфике решаемых исследователем целей и задач, к осо- 

бенностям изучаемого предмета и объекта, к организационно-эко- 

номическим особенностям исследовательского коллектива  (Социо- 

логия, Маслова О.М., 1991, 163). 

     Методика социально-правового  эксперимента включает в се- 

бя: выбор процедуры  проверки  гипотез;  определение  способов 

контроля за чистотой эксперимента; выработку критериев и пока- 

зателей эффективности нововведения;  разработку  методического 

инструментария для оценки хода и результатов эксперимента (Ла- 

паева, 1988, 76). 

     Методология  социологического   исследования,  составная 

часть и особая область социологического познания, имеющая сво- 

им содержанием  совокупность принципов и способов организации, 
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развития и оценки теоретического  и  эмпирического  социологи- 

ческого знания, систему норм и регулятивов проведения социоло- 

гических исследований (Социология, Голофаст В.Б., 1991, 166). 

     Милль Д. С. (1806-1873)  - английский философ, экономист, 

политический деятель.  В своей книге "Система логики", впервые 

опубликованной в 1843 г.,  М.  сформулировал 4 метода  доказа- 

тельства причинных связей:  метод единственного различия,  со- 

путствующих изменений, единственного сходства, остатков. 

     Моделирование в социологии, метод исследования социальных 

явлений и процессов на их моделях,  т.е. опосредованное изуче- 

ние социальных  объектов,  в  процессе которого они воспризво- 

дятся в вспомогательной системе (модели),  замещающей в позна- 

вательном процессе  оригинал и позволяющий получать новое зна- 

ние о предмете исследования (Социология, Андреенков В.Г., Шаш- 

нов С.А., 1991, 177). 

     Модель -  а) в самом широком смысле - любой мысленный или 

знаковый образ моделируемого объекта (оригинала).  К их  числу 

относятся гносеологические образы (воспроизведение,  отображе- 

ние исследуемого объекта в виде научных описаний, теорий, фор- 

мул и т.п.), схемы, графики, планы, карты и т.д.; б) специаль- 

но создаваемый или специально подбираемый объект,  воспроизво- 

дящий характеристики изучаемого объекта (Краткий, 1991, 112). 

     Модель правовая  экспериментальной ситуации должна  описы- 

вать экспериментальные  факторы и условия эксперимента под уг- 

лом зрения прав и обязанностей всех участников правового обще- 

ния, осуществляемого в ходе эксперимента. 

     Моисеев Никита  Николаевич  (р. 1917)  - ученый в области 

механики, прикладной математики и информатики. Ему принадлежит 

идея использования методов имитационного моделирования в исто- 

рических исследованиях.  Соч.:  Математика ставит эксперимент. 

М., 1979; Человек. Среда. Общество. М., 1982; Алгоритмы разви- 

тия. М., 1987. 

     Морено Якоб Леви (1892-1974) - американский психиатр, со- 

циальный психолог.  Изучая с позиций, близких гештальтпсихоло- 

гии и психоанализу, процессы в малой группе, отражающей нефор- 

мальную микроструктуру общества,  показал, что психологическое 

благополучие личности определяется ее местом в системе межлич- 

ностных отношений.  Разработал метод социометрии. Соч.: Социо- 

метрия:  экспериментальный метод и наука об  обществе.  -  М., 

1958. - 289 с. 

     Мэйо Элтон (1880-1949) - американский социолог  и  психо- 

лог,  один из основоположников американской индустриальной со- 
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циологии и доктрины человеческих отношений. Значительный вклад 

в развитие  социологии  управления и индустриальной социологии 

внесли знаменитые Хоторнские эксперименты Мэйо в Вестерн Элек- 

трик Компани  близ Чикаго (1927-1932 гг.) (Современная,  1990, 

203). 

 

     Наблюдение, метод сбора информации. Он заключается в пря- 

мой и непосредственной регистрации событий,  которые наблюдает 

исследователь. В зависимости от положения наблюдателя выделяют 

простое и соучаствующее наблюдение.  В первом  случае  события 

фиксируются со стороны, во втором - как бы "изнутри" (Словарь, 

1996, 228). 

     Надежность - устойчивость данных при повторных измерениях 

переменной, т.е.  воспроизводимость результатов измерения пре- 

ременных; зависит как от способа измерения,  так и от охвата в 

выборочной совокупности  значений  зависимых  переменных  всех 

несистематических вариаций, обусловленных факторами несистема- 

тической изменчивости переменных (Корнилова, 1997, 233). 

     Налимов Василий  Васильевич (1910-1997) - д-р технических 

наук,  математик, философ, лингвист.  Спектр научных интересов 

Н. весьма  широк:  инженерная работа в заводских лабораториях; 

математическая статистика;  методы планирования  эксперимента; 

разработка вероятностной модели языка; наукометрия; филос. на- 

уки и антропологии. Н. построил оригинальную концепцию "семан- 

тической вселенной" и вероятностно ориентированную модель лич- 

ности, синтезирующие современные данные  по  трансперсональной 

психологии, психиатрии,  культурологии, религиоведению и линг- 

вистике. Соч.: Теория эксперимента. М., 1971; Логические осно- 

вания планирования эксперимента.  (В соавт.).  М., 1981; Спон- 

танность сознания.  Вероятностная теория смыслов  и  смысловая 

архитектоника личности. М., 1989. 

     Необходимость проведения правового эксперимента. Правовые 

эксперименты проводятся в случаях,  когда необходимая информа- 

ция  для  выбора  оптимальных правотворческих решений не может 

быть получена с помощью иных методов,  используемых при подго- 

товке нормативных актов (экспертных оценок, опросов обществен- 

ного мнения,  имитационного моделирования  и  др.)  (Правовой, 

1988, 284). 

     Нововведение (инновация),  изменение, развитие способов и 

результатов деятельности людей. Сущность Н. составляет иннова- 

ционная деятельность,  а содержание - комплексный процесс соз- 

дания,  распространения  и  использования нового практического 
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средства (новшества) для удовлетворения  человеческих  потреб- 

ностей,  меняющихся под воздействием развития общества. Однов- 

ременно это есть процесс сопряженных с данным новшеством изме- 

нений в той социальной и вещественной среде,  в которой совер- 

шается его жизненный цикл. В зависимости от предметного содер- 

жания новшества различают технические (продуктивные,  техноло- 

гические) и социальные  (экономические, организационные, куль- 

турные) Н., а по уровню новизны и характеру осуществляемых из- 

менений -  радикальные  и совершенствующие (Социология,  Лапин 

Н.И., 1990, 63). 

     Норма права  исключительная,  делает  изъятия  из общих и 

специальных норм,  т.е. предусматривает предписания противопо- 

ложные общим и специальным нормам (Дюрягин, 1985, 345). 

     Норма права общая,  форма выражения  права;  санкциониро- 

ванное  государством  обязательное  правило общего характера в 

той или иной области общественных отношений (Советский,  1979, 

911). 

     Норма права специальная,  содержит более детализированное 

предписание  по  сравнению  с общими нормами,  поскольку более 

полно учитывает особенности общественных  отношений  (Дюрягин, 

1985, 345). 

     Нормативы социальные,  научно обоснованная характеристика 

оптимального состояния  социального процесса (или одной из его 

сторон), полученная на  основе  учета  объективных  закономер- 

ностей социального развития.  Лит.:  Асеев В.Г., Шкаратан О.И. 

Социальные нормативы и социальное планирование. М., 1984. (Со- 

циология, Тощенко Ж.Т., 1990, 66). 

     Нормы групповые, правила регуляции поведения членов груп- 

пы на основе представления о должном, одобряемом, желательном. 

Вырабатываются в  результате совместной групповой деятельности 

и общения, связаны с групповыми ценностями и сформулированы на 

их основе.  По  своему содержанию Н.г.  представляют групповую 

модификацию общезначимых норм и специфического представления о 

должном поведении  в конкретных групповых ситуациях.  Усвоение 

Н.г. и следование им является показателем включенности индиви- 

да в группу. Нарушение Н.г. преследуется групповыми санкциями. 

Лит.: Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 

1978 (Социология, Антипина Г.С., 1990, 29). 

 

     Обобщение, мыслительная операция, переход от мысли об ин- 

дивидуальном, заключенной в понятии,  суждении, норме, гипоте- 

зе, вопросе  и  т.п.,  к  мысли об общем;  от мысли об общем к 
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мыслям о более общем.  Под аналитическими понимаются О.,  осу- 

ществляемые на основе анализа соответствующих языковых выраже- 

ний, определений,  применения правил дедукции и  не  требующие 

обращения к опыту. Под синтетическими (или индуктивными) пони- 

маются О.,  связанные с изучением опытных данных. В традицион- 

ной логике под О.  понятия понимается переход от понятия мень- 

шей общности к понятию  большей  общности  путем  отбрасывания 

признаков, принадлежащих только тем элементам,  которые входят 

в объем обобщаемого понятия (Краткий, 1991, 124). 

     Обобщение поспешное - логическая ошибка в индуктивном вы- 

воде. Суть ее заключается в  том,  что,  рассмотрев  несколько 

частных случаев  из  какого-либо класса явлений,  делают вывод 

обо всем классе. 

     Объект и  предмет  социологического исследования,  объект 

социологического исследования - определенная социальная реаль- 

ность, не зависящая от исследователя; предмет - свойства, сто- 

роны, отношения и процессы в данной реальности, (т.е. в рамках 

данного объекта), выделяемые исследователем для целенаправлен- 

ного изучения (Социология, Ядов В.А., 1991, 199). 

     Объект экспериментальный   -  круг  лиц,  поставленных  в 

экспериментальные условия. 

     Объект контрольный - круг лиц, не поставленный в экспери- 

ментальные условия, однако контролируемый, в целях последующе- 

го сравнения с объектом,  подвергшимся экспериментальному воз- 

действию. 

     Опыт - 1.  Совокупность практически усвоенных знаний, на- 

выков, умения.  2.  Полученное в результате активного  практи- 

ческого взаимодействия  с объективным миром отражения в созна- 

нии людей законов этого мира и общественной практики. 3. Восп- 

роизведение какого-нибудь явления, создание чего-нибудь нового 

в определенных условиях с целью  исследования,  испытания.  4. 

Попытка осуществить что-нибудь, пробное осуществление чего-ни- 

будь (Ожегов, 1986, 392). 

     Основа правовая  эксперимента - акт компетентного органа, 

который устанавливает изъятие (исключение) из правил,  сформу- 

лированных в законодательстве, и обеспечивает тем самым право- 

мерность организации  и  проведения  эксперимента   (Соловьев, 

1990, 36). 

     Отчет об итогах эксперимента  представляется органом, от- 

ветственным за проведение эксперимента, в орган, принявший ре- 

шение о его проведении.  Отчет должен содержать: данные об эф- 

фективности экспериментальных норм;  сведения о побочных (пре- 
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дусмотренных и  непредусмотренных)   последствиях   реализации 

экспериментальных норм;  оценку  затрат;  прогноз  результатов 

действия правовых норм общего  действия,  которые  могут  быть 

приняты по итогам эксперимента (Правовой, 1988, 286). 

     Оценка предварительная результатов эксперимента состоит в 

том, чтобы выяснить направления развития экспериментальной си- 

туации, сравнить  их с теми,  которые изложены в гипотезах,  и 

разработать на этой основе предложения  об  уточнении  условий 

эксперимента и экспериментальных факторов (Лапаева, 1988, 94). 

     Оценка официальная результатов эксперимента -заключитель- 

ный этап правового эксперимента.  Ее производит орган, санкци- 

онировавший проведение  эксперимента.  Он  же  выносит на этой 

основе решение о прекращении эксперимента и принимает (при по- 

ложительной оценке   итогов)   соответствующие   нормы  общего 

действия, основанных на экспериментальных нормах,  либо о про- 

должении эксперимента  с изменением в случае необходимости его 

исходных посылок (Лапаева, 1988, 99). 

 

     Переменная - любая реальность,  наблюдаемые изменения ко- 

торой (по  конкретным параметрам или показателям методики) мо- 

гут быть зафиксированы и измерены в какой-либо шкале (Корнило- 

ва, 1997, 234); в эксперименте или исследовании признак, кото- 

рый может принимать различные значения  (например,  пол,  воз- 

раст, общественный класс, доход, род занятий). 

     Переменная зависимая (исследуемая) - "отклик",  или изме- 

ряемая в  эксперименте переменная,  изменения которой причинно 

обусловлены действием независимой переменной (Корнилова, 1997, 

234). 

     Переменная латентная - гипотетическая переменная, которая 

не поддается измерению в исследовании, но в модели связи между 

переменными характеризует сумму всех неучтенных влияний ("воз- 

мущающих" факторов) на измеряемую переменную (Корнилова, 1997, 

234). 

     Переменная независимая  -  экспериментальное  воздействие 

или экспериментальный фактор - управляемая, т.е. активно изме- 

няемая исследоателем,  переменная, которая объясняет или вызы- 

вает изменения в изучаемом явлении. См. также: Фактор экспери- 

ментальный. 

     Пертцик В.А. одним из первых в советском государствоведе- 

нии подошел к обоснованию методики проведения  государствовед- 

ческого эксперимента,  попытался определить процедуру его под- 

готовки, формы, методы и организацию, определив его как особый 
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вид научной  деятельности условно названный им эксперименталь- 

ным государствоведением. 

     План  исследования  рабочий,  организационно-методический 

план, фиксирующий основные этапы работы в соответствии с прог- 

раммой  исследования,  содержащий указание календарных сроков, 

материальных и людских затрат,  необходимых для достижения ко- 

нечных  целей.  Составляется после завершения разработки прог- 

раммы иследования и необходим для научной организации социоло- 

гического труда, четкого планирования всех видов работ. Основ- 

ными элементами Р.п.и. являются: пробное исследование, полевое 

исследование, подготовка первичных данных для обработки, обра- 

ботка данных,  их анализ  и  интерпретация,  изложение  итогов 

исследования в  виде отчета (Социология,  Войнова В.Д.,  1991, 

244). 

     План организационных мероприятий,  который конкретизирует 

организационные аспекты Положения об эксперименте.  В оргплане 

должны быть отражены: состав рабочей группы (включающий в себя 

руководителей и специалистов,  ответственных за внедрение нов- 

шеств и организацию работы в условиях эксперимента) с указани- 

ем конкретных  лиц,  ответственных за различные участки работ; 

размеры и источники ресурсного обеспечения эксперимента;  гра- 

фик постадийного выполнения работ; программа подготовки участ- 

ников эксперимента (Лапаева, 1988, 85). 

     План эксперимента,  логическая схема построения  экспери- 

мента, проверки объяснительной гипотезы.  В социальных  науках 

наиболее часто  используются следующие виды П.э.:  1) экспери- 

мент "до-после"  без  контрольной   группы;   2)   эксперимент 

"до-после" с   контрольной  группой;  3)  эксперимент  "только 

после" с контрольной группой;  4) эксперимент "якобы до-после" 

с  контрольной  группой   (Социология,   Вихалемм П.А.,  1991, 

344). 

     Планирование эксперимента  -  это  процедура выбора числа 

опытов и  условий  их  проведения,  необходимых  для   решения 

поставленной задачи с требуемой точностью.  Все факторы, опре- 

деляющие процесс,  изменяются одновременно по специальным пра- 

вилам, а результаты эксперимента представляются в виде матема- 

тической модели,  обладающей некоторыми  "хорошими"  статисти- 

ческими свойствами.  П.э.  - раздел математической статистики, 

изучающий  рациональную  организацию  измерений,  подверженных 

случайным ошибкам. 

     Подведение итогов эксперимента представляет собой: анализ 

результатов экспериментального исследования;  разработку науч- 



 

                            - 155 - 

ных рекомендаций; официальную оценку результатов эксперимента; 

принятие решения,  подводящего  итоги  эксперимента  (Лапаева, 

1988, 60). 

     Подготовка участников эксперимента заключается в информи- 

ровании, в обучении и в психологической подготовке руководите- 

лей и непосредственных участников эксперимента.  Основное тре- 

бование, предъявляемое к данному этапу подготовки  эксперимен- 

тального исследования, - обеспечить такое поведение в экспери- 

менте, которое соответствует поведению в естественных  услови- 

ях, т.е. поведение в эксперименте должно быть репрезентативным 

для поведения в условиях, гипотетически предполагаемых естест- 

венными. 

     Подготовка эксперимента включает в себя: принятие решения 

о  проведении эксперимента и утверждение Положения об экспери- 

менте;  составление плана организационных мероприятий;  подго- 

товку участников эксперимента; эмпирическую фиксацию исходного 

состояния экспериментальных объектов (Лапаева, 1988, 59). 

     Поиск  -  1. Действия ищущего,  розыски кого-чего-нибудь. 

2. Разведочные работы по обнаружению чего-нибудь. 3. Разведка, 

разведывательная боевая операция (Ожегов, 1986, 474). 

     Положение об организации и проведении эксперимента  вклю- 

чает в себя:  цель и задачи эксперимента;  содержание экспери- 

ментальных правовых норм; юридические гарантии, обеспечивающие 

реализацию экспериментальных правовых норм;  методические ука- 

зания и рекомендации, направленные на обеспечение чистоты экс- 

перимента и достоверности его  результатов;  сроки  проведения 

эксперимента;  круг экспериментальных,  а при необходимости, и 

контрольных объектов;  содержание основных этапов  эксперимен- 

тальной  деятельности;  обязанности  центральных органов госу- 

дарственного управления по материально-техническому,  финансо- 

вому  и  иному  ресурсному  обеспечению эксперимента (если это 

требуется по условиям эксперимента);  порядок и сроки  (в  том 

числе  промежуточные) подведения итогов эксперимента,  а также 

определение критериев, по которым будут оцениваться итоги экс- 

перимента;  сроки и порядок проведения массово-разъяснительной 

работы с лицами,  попадающими в сферу эксперимента, и обучения 

лиц, участвующих в его организации и проведении. Положение мо- 

жет содержать и другие требования,  отражающие особенности ор- 

ганизации  и  проведения  конкретного  эксперимента (Правовой, 

1988, 287). 

     Попытка -  1.  Действие,  поступок  с  целью  осуществить 

что-нибудь, добиться чего-нибудь,  но без полной уверенности в 
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успехе. 2.  В некоторых видах состязаний выступление спортсме- 

на, которое может быть повторено определенное число раз  (Оже- 

гов, 1986, 487). 

     Практика - материальная,  целеполагающая деятельность лю- 

дей; освоение  и  преобразование объективной действительности; 

всеобщая основа развития человеческого  общества  и  познания. 

Основные виды  П.  - производство материальных благ и социаль- 

но-преобразующая, революционная деятельность масс. П. дает на- 

уке фактический  материал,  подлежащий теоретическому осмысле- 

нию. Образуя с теорией диалектическое единство, П. выступает в 

качестве его основы (Советский, 1979, 1063). 

     Предмет правового экспериментирования - общественные  от- 

ношения, урегулированные экспериментальными правовыми нормами. 

     Причины уточнения экспериментальной ситуации:  не удалось 

осуществить все условия эксперимента; экспериментальная право- 

вая норма социально не обусловлена,  т.е. не соответствует за- 

кономерностям и тенденциям развития социальной практики; неко- 

торые экспериментальные  условия  не  способствуют  или   пре- 

пятствуют реализации целей и задач эксперимента; осуществление 

эксперимента приводит к непредвиденным негативным  последстви- 

ям; при проведении масштабных экспериментов,  как правило,  не 

представляется возможным отработать на подготовительных стади- 

ях все детали экспериментальной ситуации,  поэтому необходимые 

дополнения и уточнения должны вноситься по  ходу  эксперимента 

(Лапаева, 1988, 94-95). 

     Проба - 1. Испытание,  проверка.  2. Часть материала, ку- 

шанья, взятая для анализа,  испытания, проверки (Ожегов, 1986, 

523). 

     Проблема - вопрос или целостный комплекс  вопросов,  воз- 

никших в ходе познания.  Не каждая проблема,  однако, сразу же 

приобретает вид явного вопроса,  так же как не всякое исследо- 

вание  начинается  с  выдвижения  П.  и кончается ее решением. 

Иногда проблема формулируется одновременно с ее решением, слу- 

чается  даже,  что она осознается только через некоторое время 

после ее решения.  Зачастую поиск П.  сам вырастает  в  особую 

проблему. В  широком  смысле  проблемная ситуация - это всякая 

ситуация, теоретическая или практическая,  в которой нет соот- 

ветствующего обстоятельствам решения и которая заставляет поэ- 

тому остановиться и задуматься (Краткий, 1991, 159). 

     Проведение правового  эксперимента  осуществляется  путем 

введения на  тех или иных участках временных экспериментальных 
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правовых норм и изучения результатов  их  действия  (Правовой, 

1988, 284). 

     Проведение эксперимента  представляет   собой:   введение 

экспериментальной  ситуации;  организационно-правовой контроль 

за реализацией условий эксперимента;  научно-исследовательский 

контроль за ходом эксперимента и предварительную оценка проме- 

жуточных  итогов  экспериментального  исследования;  уточнение 

экспериментальной ситуации;  корректировку методики исследова- 

ния (Лапаева, 1988, 59-60). 

     Проверка  -  1. Удостоверение в правильности чего-нибудь, 

обследование с целью надзора,  контроля.  2. Испытание для вы- 

яснения чего-нибудь (Ожегов, 1986, 524). 

     Программа социологического исследования, изложение теоре- 

тико-методологических предпосылок   общей  концепции  в  соот- 

ветствии с основными целями предпринимаемой работы  и  гипотез 

исследования с указанием правил процедуры,  а также логической 

последовательности операций для проверки гипотез  (Социология, 

Ядов В.А., 1991, 236). 

     Программа эксперимента состоит из:  определения предмета, 

задач  и  целей экспериментального исследования;  формулировки 

гипотез эксперимента;  обоснования выбора экспериментальных  и 

(в  случае  необходимости)  контрольных объектов;  обоснования 

срока проведения эксперимента; описания модели эксперименталь- 

ной ситуации. 

     Проектирование эксперимента заключается  в:  рассмотрении 

предложений о проведении эксперимента и отборе идей, требующих 

экспериментальной проверки;  разработке оргпроекта эксперимен- 

та; составлении научно-исследовательской программы эксперимен- 

та; разработке проекта  Положения  об  эксперименте  (Лапаева, 

1988, 59). 

     Процедура эмпирической  проверки  гипотез  (классическая) 

основана на сравнении состояний различных объектов наблюдения, 

взятых  из экспериментальной и контрольной групп (параллельный 

эксперимент) либо состояний одних и тех же  объектов  наблюде- 

ния, рассматриваемых в экспериментальный и контрольный периоды 

(последовательный эксперимент). Нередко принципы параллельного 

и  последовательного экспериментов совмещаются в рамках одного 

подхода, когда состояния объектов наблюдения в эксперименталь- 

ной и контрольной группах анализируются до и после эксперимен- 

та. 

     Процесс экспериментирования состоит из следующих основных 

этапов:  проектирование эксперимента; подготовка эксперимента; 
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проведение эксперимента; подведение итогов эксперимента (Лапа- 

ева, 1988, 59-60). Экспериментальный процесс можно представить 

в следующем виде:  экспериментатор сначала в качестве экспери- 

ментолога создает  эксперимент,  затем  в  качестве собственно 

экспериментатора проводит эксперимент и,  наконец,  в качестве 

эксперта проводит экспертизу результатов эксперимента. 

     Процесс экспериментирования складывается из 4-х  основных 

этапов.  На первом ставится задача и формулируется цель экспе- 

римента (цель должна быть выражена  количественными  средства- 

ми),  второй этап - этап априорного анализа (сбор существующей 

информации о типе поставленной задачи и возможных способах  ее 

решения), третий - составление программы и проведение экспери- 

мента,  четвертый - интерпретация результатов (перевод резуль- 

татов с языка математики на язык содержательной теории) (Хагу- 

ров, 1989, 42). 

     Психология экспериментальная  - общее обозначение различ- 

ных видов  исследования  психологических  явлений  посредством 

экспериментальных методов.   Применение  эксперимента  сыграло 

важнейшую роль  в  преобразовании  психологических  знаний,  в 

превращении психологии  из отрасли философии в самостоятельную 

науку. П.э. была подготовлена широко развернувшимся в сер. ХIХ 

века в  физиологических  лабораториях  изучением  элементарных 

психических функций - ощущений,  восприятий,  времени реакции. 

(Психология, 1990,  с. 458). Первая в мире психологическая ла- 

боратория была основана в Германии в 1879 г.  В. Вундтом. Пер- 

вая русская  психологическая лаборатория была официально осно- 

вана В.М. Бехтеревым в Казанском университете в 1886 г. 

 

     Рандомизация - это случайный порядок  реализации  опытов, 

предназначенный для  борьбы  с систематической ошибкой (Адлер, 

1982, 8-9). 

     Репрезентативность, свойство   выборочной    совокупности 

(см.) воспроизводить  параметры  и значимые элементы структуры 

генеральной совокупности  (см.)  (Социология,  Сотникова Г.Н., 

1991, 259). 

     Решение о проведении правового  эксперимента  принимается 

правотворческим органом, утвердившим тот нормативный акт, воз- 

можные пути совершенствования  которого  подлежат  проверке  в 

экспериментальном порядке  (Правовой, 1988, 284).  Это решение 

оформляется соответствующим нормативно-правовым актом, в кото- 

ром должны быть указаны:  цели эксперимента; органы на которые 

возлагается руководство подготовкой и проведением  эксперимен- 
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та,  с  указанием  их основных обязанностей;  органы обязанные 

оказывать содействие проведению эксперимента  в  вопросах  фи- 

нансирования, кредитования, материально-технического снабжения 

и т.п.;  организации отвечающие за  научно-методическое  руко- 

водство подготовкой и проведением эксперимента с указанием го- 

ловной научно-исследовательской организации  или  вуза;  сроки 

начала и завершения работ (Лапаева, 1988, 84-85). 

     Риск - 1.  Возможная опасность. 2. Действие наудачу в на- 

дежде на счастливый исход (Ожегов, 1986, 591). "Риск есть зат- 

рата усилий, средств при неопределенном соотношении выигрыша и 

потерь,  шанса на удачу и краха.  Суметь усилить шансы и  ком- 

пенсировать  потери - вот вся нехитрая логика риска.  Риск ве- 

лик, если шансы малы" (Пригожин, 1995, 194). 

 

     Связь причинная - необходимая связь между явлениями  А  и 

В, где А - причина, а В - действие, следствие. С.п. характери- 

зуется следующим взаимоотношением А и В: если А  является при- 

чиной В, то  всякий раз при наличии А  также наступает явление 

В,  а при отсутствии А отсутствует явление В.  Под причиной  А 

явления В  чаще всего понимается:  а) совокупность необходимых 

необходимых и достаточных условий; б) необходимое условие, до- 

бавление  которого  к  уже  существующим  условиям  вызывает В 

(Краткий, 1991, 157-158). 

     Сивоконь Павел Елизарович (р. 20.02.1918) - специалист по 

методологии науки,  теории   познания,   философско-социальным 

проблемам характерологии; доктор философских наук, проф. Докт. 

дисс. "Методологические проблемы научного эксперимента" (1970). 

     Соч.:  Методологические проблемы естественнонаучного экс- 

перимента. М., 1968; Роль естествознания в развитии обществен- 

ных наук. (В соавт.). М., 1976. 

     Ситуация экспериментальная  - 1) экспериментальная ситуа- 

ция в наиболее широком смысле слова состоит из 3-х фактов:  а) 

материальная сторона,  т.е. то, для изучения чего предназначен 

эксперимент; б) логическая сторона, т.е. методы, созданные для 

проверки достоверности гипотезы или универсального закона;  в) 

отношение между материалом эксперимента  и  логико-эксперимен- 

тальной части  процедуры  (Морено,  1958,  66);  2)  сочетание 

экспериментальных факторов и условий эксперимента. 

     Совокупность выборочная (выборка),  часть объектов  гене- 

ральной  совокупности (см.),  отобранная с помощью специальных 

приемов для получения информации о всей совокупности в  целом. 

Число единиц наблюдения, составляющих С.в., называется ее объ- 
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емом (объемом выборки) (Социология, Сотникова Г.Н., 1991, 55). 

     Совокупность генеральная, совокупность всех возможных со- 

циальных объектов,  которая подлежит изучению в пределах прог- 

раммы социологического  исследования  (Социология,  Андреенков 

В.Г., Сотникова Г.Н., 1991, 57). 

     Соответствие - это понятие является связующим для  оценки 

того, насколько  хорошо  в выбранных переменных и используемых 

схемах экспериментального контроля представлены  те  ситуации, 

условия, популяции и т.д.,  на которые будут обобщены (перене- 

сены) полученные в исследовании данные (Корнилова, 1997, 236). 

     Социология законодательная,  комплекс исследований в рам- 

ках социологии права,  направленных на социологическое обеспе- 

чение законотворчества.  Зарождение З.с. относится к 50-м гг., 

когда в США был проведен ряд  исследований,  ставших  исходным 

пунктом для внесения изменений в действующее законодательство. 

Термин З.с.  недавно вошел в научный оборот советских  специа- 

листов под влиянием французской юридической социологии. В гра- 

ницах данного термина специалисты различают  предзаконодатель- 

ную, послезаконодательную  и  собственно  З.с.  в узком смысле 

слова. Лит.: Законодательная социология. М., 1989 (Социология, 

Лапаева В.В., 1990, 38). 

     Социология права,  1) часть правоведения, изучающая соци- 

альные условия возникновения,  развития и действия права в об- 

ществе; 2) научное направление,  занимающееся изучением  основ 

правопорядка, причин и условий социальных изменений,  происхо- 

дящих под воздействием права, с целью совершенствования право- 

вого регулирования общественных отношений (Ф. Селзник, Р. Тре- 

вес). (Социология, Боботов С.В., 1990, 166). 

 

     Теоретическое и  эмпирическое  -   философско-методологи- 

ческие категории,  выражающие расчлененность научного познания 

на два уровня. Говорят о Т. и Э. уровнях научного знания, о Т. 

и Э.  методах познания, о Т. и Э. языках науки и т.п. Э. мето- 

дами познания  называют  наблюдение,  измерение,  эксперимент. 

Использование этих  методов  предполагает  обращение в той или 

иной форме к деятельности органов чувств  человека,  опору  на 

чувственные формы отражения действительности. К Т. методам от- 

носят использование аналогии,  гипотезы,  применение математи- 

ческого аппарата, разнообразных моделей и т.п. 

     Теория -  наиболее  развитая  форма  организации научного 

знания, дающая целостное представление о закономерностях и су- 

щественных связях  определенной  области  действительности.  В 



 

                            - 161 - 

современной методологии  научного  познания  принято  выделять 

следующие компоненты Т.:  1. Исходные основания Т. - фундамен- 

тальные понятия,  принципы,  законы, уравнения. 2. Идеализиро- 

ванный объект  Т.  - абстрактная модель существенных свойств и 

связей объектов изучаемой области.  3.  Логика Т.  - множество 

допустимых в  данной  теории  правил вывода и способов доказа- 

тельства. 4.  Совокупность законов и утверждений логически вы- 

веденных из основоположений Т.  Таким образом, Т. представляет 

собой дедуктивную систему логически взаимосвязанных  утвержде- 

ний,  интерпретацией которых служит идеализированный объект. К 

основным функциям Т. относят описание, объяснение и предсказа- 

ние (Краткий, 1991, 182-183). 

     Торндайк Линн.  Ранние этапы в развитии  науки,  особенно 

средневековой,  рассматриваются  Т.  с  точки зрения их роли в 

формировании  экспериментального  метода  познания.   Обширное 

исследование Т.  "История магии и экспериментальной науки" яв- 

ляет пример такого исследовательского подхода. Убеждение авто- 

ра  в  том,  что  опытное познание сродни древнему магическому 

знанию природы и именно там берет свое начало,  диктует  выбор 

опорных  пунктов,  через  которые проходит предыстория класси- 

ческой науки. Интерес автора сосредоточен на сочинениях по оп- 

тике,  астрономии,  а  также  астролого-медицинского и алхими- 

ческого содержания,  т.е. относящихся к той сфере, где в сред- 

ние  века  более  всего было развито опытное познание природы: 

наблюдение,  прямое и с помощью научных  инструментов,  созна- 

тельная  опытная  проверка и первые попытки проведения научных 

экспериментов (Гайденко, 1989, 8-9). 

 

     Условия (критерии) постановки экспериментов:  1) условия, 

определяющие необходимость  постановки эксперимента;  2) усло- 

вия, допускающие возможность проведения эксперимента; 3) усло- 

вия устанавливающие  случаи,  когда  эксперимент целесообразен 

(Соловьев, 1990, 28). 

     Условия экспериментальные  - все относящиеся к делу усло- 

вия внешнего мира и экспериментального объекта (за исключением 

экспериментального фактора).  Условия эксперимента должны быть 

максимально приближены к той ситуации,  которая  возникает  на 

практике при  широком внедрении соответствующего нововведения. 

В правовом эксперименте основные его условия  должны  получить 

адекватное правовое оформление,  т.е. стать правовыми условия- 

ми,  обеспечивающими юридические гарантии осуществления экспе- 

римента. 
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     Утопия  -  воображаемое обиталище людей,  где достигается 

гармоничное существование  людей.  Нечто  подобное религиозным 

представлениям о райском существовании, но опущенном на землю, 

в общественное  бытие.  В  основе построения утопии содержится 

идеал, который пытаются реализовать при  помощи  рационального 

мышления. Одним  из первых произведений этого жанра можно счи- 

тать "Государство" Платона.  Понятие "утопия" введено в  куль- 

турный обиход  Томасом Мором ("Утопия",  1516).  В современном 

понимании утопия - необходимый момент всякого мышления об  об- 

ществе, в  особенности  в  отношении  будущего  (К.  Мангейм). 

Насильственная попытка политически реализовать утопию порожда- 

ет тоталитаризм (Словарь, 1996, 464). 

 

     Фактор неэкспериментальный (побочный) - свойства и  отно- 

шения,  которые  играют существенную роль в изучаемом явлении, 

но значения их в данном эксперименте не исследуются и  поэтому 

должны  быть нейтрализованы,  т.е.  изолированы или поддержаны 

константными,  или измерены с точки зрения их влияния  на  за- 

висимую переменную (Вихалемм, 1990, 190).  Все Ф.э. делятся на 

две группы: контролируемые факторы, нейтрализация которых воз- 

можна,  и факторы неконтролируемые,  нейтрализация которых не- 

осуществима. 

     Фактор экспериментальный   (независимая   переменная)   - 

выступает в качестве гипотетической причины определенных изме- 

нений в зависимой переменной. Действие Ф.э. подчинено управле- 

нию и контролю экспериментатора (Вихалемм, 1990, 190).  В пра- 

вовом эксперименте Ф.э.  служит правовая норма, резюмирующая в 

себе социальные и правовые аспекты нововведения. 

     Фальсификация - процедура,  устанавливающая ложность тео- 

рии или гипотезы в результате ее эмпирической проверки.  Поня- 

тие Ф. является  фундаментальным  в методологической концепции 

К. Поппера, который обосновал важность этой процедуры для раз- 

вития науки.  С логической точки зрения процесс Ф. описывается 

схемой модус толленс. Из проверяемой теории Т дедуцируется не- 

которое эмпирическое  предложение  А,  т.е. из  Т  следует  А. 

Посредством эмпирических методов познания (наблюдения, измере- 

ния или  эксперимента) предложение А сопоставляется с реальным 

положением дел.  Выясняется, что А ложно и истинно предложение 

не-А. Из этого следует ложность теории Т (Краткий, 1991, 193). 

     Фиксация исходного  состояния экспериментальных объектов, 

т.е. перед началом эксперимента необходимо  выяснить  исходное 

состояние объектов экспериментирования прежде всего по тем па- 
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раметрам, по которым впоследствии будут оцениваться результаты 

их функционирования в процессе эксперимента (Лапаева, 1988, 88) 

     Фишер Роналд Эйлмер (1890-1962)  - английский статистик и 

генетик, один из основателей математической статистики. Разра- 

ботал  методику планирования экспериментов и внес существенный 

вклад в создание теории статистической  проверки  гипотез.  Ф. 

подчеркивал,  что  рациональное планирование эксперимента дает 

не менее существенный выигрыш в точности оценок, чем оптималь- 

ная обработка результатов измерений.  Соч.: Статистические ме- 

тоды для исследователей. М., 1958. 

     Формализация - отображение результатов мышления в  точных 

понятиях и утверждениях.  Ф. уточняет содержание путем выявле- 

ния его формы и может осуществляться с разной степенью  полно- 

ты. Выражение мышления в естественном языке можно считать пер- 

вым шагом Ф.  Дальнейшее ее углубление достигается введением в 

обычный (естественный)  язык разного рода специальных знаков и 

созданием частично искусственных и искусственных языков (Крат- 

кий, 1991, 195). 

 

     Цель эксперимента  -  проверка  гипотез о причинной связи 

между явлениями. При этом исследователь создает или изыскивает 

определенную ситуацию, приводит в действие гипотетическую при- 

чину и наблюдает за изменениями в естественном  ходе  событий, 

фиксирует их  соответствие  или несоответствие предположениям, 

гипотезам. 

     Цели правового эксперимента:  анализ эффективности экспе- 

риментальных правовых норм;  оценка  побочных  результатов  их 

действия; отработка  оптимальных  вариантов  будущих  правовых 

норм общего действия и прогнозирование результатов их действия 

(Правовой, 1988, 285). 

 

     Челпанов Георгий Иванович (1862-1936) -  философ,  психо- 

лог, логик.  В 1912 г.  создал при Московском ун-те Психологи- 

ческий институт,  директором  которого  являлся  до  ухода  на 

пенсию (ноябрь  1923).  Ему  принадлежат  работы по восприятию 

пространства и времени.  а также  труды  по  экспериментальной 

психологии. Ч.  ввел  традицию  преподавания экспериментальной 

психологии в российских университетах.  Еще в 1909/10  учебном 

году   он  читал  этот  курс  на  семинарии  по  психологии  в 

Московском университете.  Соч.:  Введение в  экспериментальную 

психологию. М., 1915 (3-е изд. - М., 1924). 
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     Чистота эксперимента зависит от того,  насколько  удалось 

нейтрализовать влияние на ход и результаты экспериментирования 

так называемых побочных факторов,  не вошедших в состав экспе- 

риментальных (в правовом эксперименте - факторов, не связанных 

с действием тех правовых норм,  эффективность которых проверя- 

ется  в ходе исследования).  Способы нейтрализации влияния по- 

бочных факторов  достаточно  подробно  освещены  в  литературе 

(См., например, Рывкина, 1968, 82-84) (Лапаева, 1987, 67). 

 

     Экономика экспериментальная - наука, которая изучает эко- 

номические явления и процессы посредством эксперимента на  ре- 

альных  экспериментальных объектах или моделях;  разрабатывает 

соответствующие методы исследований (Лопатников, 1980, 536). 

     Эксперимент - важнейшей составной частью научных исследо- 

ваний является  эксперимент.  В  научном  языке  и  исследова- 

тельской  работе  термин  "эксперимент"  обычно используется в 

значении, общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт, це- 

ленаправленное  наблюдение,  воспроизведение объекта познания, 

организация  особых  условий   его   существования,   проверка 

предсказания. В  это  понятие  вкладывается научная постановка 

опытов и наблюдения исследуемого явления в  точно  учитываемых 

условиях, позволяющих  следить за ходом явлений и воссоздавать 

его каждый раз при повторении этих условий. Само по себе поня- 

тие "эксперимент" означает действие,  направленное на создание 

условий в целях осуществления того или иного явления. Основной 

целью эксперимента являются выявление свойств исследуемых объ- 

ектов, проверка справедливости гипотез и на этой основе  широ- 

кое и  глубокое  изучение  темы научного исследования (Грушко, 

1989, 244-245). 

     Эксперимент -  рационально-эмпирический  метод познания и 

преобразования реальности как вовне,  так и внутри эксперимен- 

татора 1,   0имеющего возможность,  во-первых, в качестве экспери 1- 

ментолога создавать,  мысленно экспериментируя,  и подготавли- 

вать эксперимент, во-вторых, в качестве собственно эксперимен- 

татора проводить,  измерять и контролировать ход эксперимента, 

наконец, в качестве эксперта интерпретировать его результаты. 

     Эксперимент активный связан с выбором специальных входных 

факторов и контролирует вход и выход исследуемой системы. 

     Эксперимент безупречный  -  мысленный  образец психологи- 

ческого эксперимента, в котором отсутствуют угрозы достоверно- 

му выводу (Корнилова, 1997, 230). 
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     Эксперимент бесконечный  -  мысленный образец  для оценки 

реально проводимых  экспериментов,  в  котором  число проб или 

число испытуемых оценивается с точки зрения охвата всех источ- 

ников вариабельности переменных. В нем предположительно учтены 

все влияния со стороны побочных переменных,  поскольку  разные 

значения этих  побочных переменных приходятся примерно поровну 

на все уровни независимых переменных (Корнилова, 1997, 230). 

     Эксперимент в органах внутренних дел и внутренних войсках 

представляет собой  научно  обоснованный  и поставленный опыт, 

позволяющий определить оптимальные формы и методы работы,  ко- 

торые могут  быть  затем распространены на деятельность других 

однородных органов, их служб и подразделений. В ОВД и ВВ могут 

организовываться и  проводиться  управленческие,  тактические, 

экономические, социально-психологические, педагогические, тех- 

нические, смешанные и иные эксперименты (Инструкция, 1994, 70) 

     Эксперимент в  социологии,  метод сбора и анализа эмпири- 

ческих данных,  направленный на проверку гипотез  относительно 

причинных связей между явлениями.  Обычно (в реальном экспери- 

менте) эта проверка производится путем вмешательства  экспери- 

ментатора в естественный ход событий: он создает или изыскива- 

ет определенную ситуацию,  приводит в действие  гипотетическую 

причину и  наблюдает  за изменениями в ситуации,  фиксирует их 

соответствие или  несоответствие  предположениям  (Социология, 

Вихалемм П.А., 1991, 335). 

     Эксперимент вычислительный основан на применении приклад- 

ной математике и электронно-вычислительных  машин  как  техни- 

ческой  базы  при использовании математических моделей.  Таким 

образом,  Э.в. основывается на создании математических моделей 

изучаемых  объектов,  которые  формируются с помощью некоторой 

особой математической структуры,  способной отражать  свойства 

объекта, проявляемые им в различных экспериментальных условиях. 

     Эксперимент "до-после" без контрольной группы принадлежит 

по логике доказательства гипотезы к последовательным  экспери- 

ментам.  Исследователем создается или изыскивается эксперимен- 

тальная ситуация. Перед введением в действие экспериментально- 

го фактора, и после его воздействия производится измерение ин- 

тересующих экспериментатора признаков - независимой переменной 

и связанных с ней факторов,  характеристик ситуации.  Гипотеза 

проверяется сравнением  значений  зависимой  переменной  до  и 

после воздействия экспериментального фактора. 

     Эксперимент "до-после" с контрольной группой является па- 

раллельным по логике доказательства гипотезы.  Он предполагает 
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образование или изыскивание двух равных по своим основным  по- 

казателям групп,  в  одной из которых (экспериментальной) вво- 

дится в действие экспериментальный фактор,  а в другой  (конт- 

рольной) -  нет.  В обеих группах производится измерения инте- 

ресующих исследователя признаков до и после действия  экспери- 

ментального фактора.  Гипотеза  считается  доказанной,  если в 

экспериментальной группе произошли изменения в зависимой пере- 

менной, а в контрольной группе их не наблюдалось. 

     Эксперимент естественный,  разновидность эксперимента,  в 

котором вмешательство исследователя в естественный ход событий 

сведено к минимуму.  Данный метод исследования является  пере- 

ходным от эксперимента к наблюдению: отсутствуют такие сущест- 

венные признаки эксперимента,  как активность исследователя  и 

контроль переменных,  но сохраняются объяснительная гипотеза и 

логическая схема ее доказательства (Социология, Вихалемм П.А., 

1991, 339). 

     Эксперимент законодательный,   разновидность  социального 

эксперимента, в котором в качестве контролируемого эксперимен- 

тального фактора выступает правовая норма, вводимая в действие 

в зоне  эксперимента  на определенный период времени (Социоло- 

гия, Лапаева В.В., 1990, 38). 

     Эксперимент закрытый  характеризуется  тем,  что его тща- 

тельно маскируют;  испытуемый не догадывается об эксперименте, 

и работа протекает внешне в естественных условиях. 

     Эксперимент инновационный,  диагнстика новшества  пробным 

нововведением. В  широком социальном плане Э.и.  выступает как 

механизм перехода   организационных,   социально-экономических 

систем от  одного  состояния  к другому:  снижает порог риска, 

ослабляет эффект вторичных последствий,  обосновывает  будущие 

нововведения, определяет   направления  развития  (Социология, 

Пригожин А.И., 1990, 40). 

     Эксперимент информационный используется для изучения воз- 

действия определенной информации на объект исследования. 

     Эксперимент искусственный   -  предполагает  формирование 

искусственных условий (широко  применяется  в  естественных  и 

технических науках) (Грушко, 1989, 246). 

     Эксперимент-квази см.: Квазиэксперимент. 

     Эксперимент кибернетический.  Черты,  присущие кибернети- 

ческому эксперименту: 1) варьируя переменными, экспериментатор 

все же стремится к удержанию константными как можно большее их 

число, т.е. схема однофакторного эксперимента остается своеоб- 

разным образцом также и  в  многофакторном  его  варианте;  2) 
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принципиально  новым  является  стремление выявить систему су- 

щественных связей в динамике их взаимодействия; 3) также прин- 

ципиально  новым являются скорость обсчета математических опе- 

раций по решению  уравнений  (в  которых  формализованы  связи 

системы)  и  другие  преимущества,  связанные с использованием 

элетронно-вычислительной техники;  4) кибернетический экспери- 

мент в отличие от статистического,  который невозможен вне ве- 

роятностных представлений,  может быть осуществлен как на базе 

статистических  ,  так и на основе динамических представлений; 

5) общая схема кибернетического эксперимента как  деятельности 

заключается  в наличии двух достаточно самостоятельных этапов: 

а) подготовка (изучение системы связей,  формализация и др.) и 

"проигрывание" различных вариантов значений переменных с целью 

поиска оптимального их набора; б) реальная предметно-орудийная 

деятельность экспериментатора по изменению значений переменных 

в экспериментальном объекте,  повторные измерения и т.д. (Куп- 

риян, 1981, 160). 

     Эксперимент классический  (проективный).  Термин "класси- 

ческий" использован в данном случае для того,  чтобы  выразить 

меру совершенства и полноты эксперимента.  Для него характерны 

следующие черты:  1) Наличие четко сформулированной гипотезы и 

объекта допускающего  количественные измерения эксперименталь- 

ных и нейтральных переменных;  2) построение экспериментальных 

и контрольных групп;  3) введение импульса и направленность во 

времени от настоящего к будущему; 4) контроль переменных, зак- 

лючающийся в   выравнивании  экспериментальных  и  контрольных 

групп до введения импульса,  а также в  периодических  замерах 

значений переменных;  5) анализ результатов и получение одноз- 

начного ответа относительно подтверждения или  неподтверждения 

гипотезы (Куприян, 1981, 146). 

     Эксперимент контрольный сводится к контролю за  результа- 

тами внешних  воздействий  на объект исследования. 

     Эксперимент лабораторный,  разновидность эксперимента,  в 

котором экспериментальный фактор введен в действие в созданной 

исследователем ситуации   (Социология,  Вихалемм  П.А.,  1991, 

340).  Э.л.  проводится в лабораторных условиях с  применением 

типовых приборов, специальных моделирующих установок, стендов, 

оборудования и т.д. Чаще всего в Э.л. изучается не сам объект, 

а его образец (Грушко, 1989, 247). Э.л. - эксперимент в специ- 

ально созданных условиях,  позволяющих выделить так называемую 

чистую независимую переменную путем контроля всех других усло- 
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вий, с которыми может смешиваться ее влияние (Корнилова, 1997, 

233). 

     Эксперимент медицинский  (с  правовой точки зрения) можно 

охарактеризовать как вмешательство в  личные  права  человека, 

совершаемое  в  связи с исследованиями в области медицины,  не 

применяемое ранее на практике и не оформленное в установленном 

законом  порядке,  допускающее повышенный риск для участвующих 

сторон, предполагающее свободное и осознанное согласие испыту- 

емого  на  проведение эксперимента и имеющее социальную значи- 

мость для общества и развития  медицинской  науки  и  практики 

(Ардашева, 1995, 105). 

     Эксперимент многофакторный (многовариантный) предполагает 

воздействие двух,  трех  или даже большего количества экспери- 

ментальных факторов,  т.е.  применяются  несколько   вариантов 

экспериментального воздействия,  проверяются  гипотезы относи- 

тельно влияния различных комбинаций экспериментальных факторов. 

     Эксперимент модельный в отличие  от  классического  имеет 

дело с моделью исследуемого объекта. Модель замещает не только 

объект исследования,  но часто и условия в  которых  изучается 

некоторый объект. 

     Эксперимент мысленный, разновидность эксперимента, прово- 

димого  не  в социальной реальности,  а на основе информации о 

социальных  явлениях  (Социология,  Вихалемм П.А., 1991, 341). 

Э.м.  - специфическая форма теоретической деятельности субъек- 

та. Орудиями Э.м. являются мысленные модели исследуемых объек- 

тов или явлений. Для обозначения Э.м. иногда пользуются терми- 

нами: идеализированный или воображаемый эксперимент. 

     Пример классического мысленного эксперимента,  предложен- 

ного Галилеем. Мысленно скрепите вместе два тела разного веса 

и рассмотрите их поведение в падении.  По идее Аристотеля, бо- 

лее легкое тело должно тормозить движение более тяжелого.  Од- 

нако оба вместе они образуют тело более  тяжелое  и,  следова- 

тельно,  должны падать  еще быстрее.  Явное противоречие след- 

ствия при логической правильности рассуждения говорит  о  лож- 

ности исходной гипотезы.  Следующим шагом Галилея явилось выд- 

вижение новой гипотезы. Согласно последней, оба тела, несмотря 

на различие в весе, должны падать с одинаковой скоростью. 

     Эксперимент натурный проводится в естественных условиях и 

на реальных объектах. Этот вид эксперимента часто используется 

в процессе натурных испытаний изготовленных систем.  В зависи- 

мости от  места  проведения  испытаний Э.н.  подразделяются на 
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производственные, полевые,  полигонные и т.п.  (Грушко,  1989, 

247). 

     Эксперимент научный  представляет собой такой процесс,  в 

котором материально-практическая и научно-познавательная  дея- 

тельности  человека  объединены  в единое целое таким образом, 

что систематически "задавая вопросы природе"  и  исследуя  "ее 

ответы", мы постепенно шаг за шагом постигаем сущность природы 

(Вовк, 1984, 12). 

     Эксперимент однофакторный  предполагает  выделение нужных 

факторов; стабилизацию мешающих факторов; поочередное варьиро- 

вание интересующих исследователя факторов. 

     Эксперимент открытый.  При его проведении задачи экспери- 

мента открыто объясняются испытуемым. 

     Эксперимент пассивный  предусматривает  измерение  только 

выбранных переменных в результате наблюдения за  объектом  без 

искусственного вмешательства в его функционирование.  Э.п., по 

существу, является наблюдением, которое сопровождается измере- 

нием выбранных показателей состояния объекта исследования. 

     Эксперимент поисковый, проводится в том случае, если зат- 

руднена классификация факторов,  влияющих на изучаемое явление 

вследствие отсутствия  достаточных предварительных данных.  По 

результатам Э.п. устанавливается значимость факторов, осущест- 

вляется отсеивание незначимых (Грушко, 1989, 246). 

     Эксперимент полевой,  разновидность эксперимента, в кото- 

ром воздействие экспериментального фактора происходит в реаль- 

ной социальной  ситуации.  По степени активности исследователя 

среди Э.п. выделяются естественные эксперименты (исследователь 

принимает позицию наблюдателя, не вмешивается в ход событий) и 

активно направленные  эксперименты  (исследователь  вводит   в 

действие экспериментальный фактор) (Социология, Вихалемм П.А., 

1991, 342). 

     Эксперимент правовой: 1) организованная компетентным пра- 

вотворческим  органом апробация предполагаемых законодательных 

нововведений в ограниченном масштабе  для  проверки  эффектив- 

ности,  полезности  и экономичности экспериментальных правовых 

норм и отработки оптимальных вариантов будущих правотворческих 

решений общего действия (Никитинский, 1988, 26);  2) предвари- 

тельное испытание, проверка действенности нормативного положе- 

ния (отдельной нормы,  правового акта в целом, конституционной 

новеллы,  законодательной реформы и т.д.).  Э.п. имеет целью в 

опытном порядке выявить как возможные преимущества,  так и не- 

дочеты,  издержки нового положения в какой-либо области право- 
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вого  регулирования.  Экспериментальная  норма во всех случаях 

является временной, ее пространственное применение заранее ли- 

митируется;  кроме того, такая норма имеет поисковый характер: 

ее содержание может быть существенно изменено как  в  процессе 

проведения  Э.п.  так и на последующих стадиях законодательных 

работ.  Правоввая основа для проведения  Э.п.  создается  либо 

специальным однократным решением законодательного органа, либо 

фиксируется постоянно в положениях, касающихся нормотворчества 

(Социология, Боботов С.В., 1990, 198-199). 

     Эксперимент социально-правовой - это метод научного  поз- 

нания  и/или  способ  совершенствования  управлением  социаль- 

но-правовых систем, организованный компетентным органом и свя- 

занный с целенаправленным изменением социальных, государствен- 

но-политических и правовых явлений, осуществляемый в специаль- 

но  созданных и контролируемых условиях с целью проверки гипо- 

тезы относительно целесообразности,  эффективности  и  возмож- 

ности широкого применения на практике новых социально-правовых 

форм. 

     Эксперимент решающий ставится для проверки справедливости 

основных положений фундаментальных теорий в том случае,  когда 

две или несколько гипотез одинаково согласуются со многими яв- 

лениями, что приводит к затруднению,  какую именно из  гипотез 

считать правильной. Э.р. дает такие факты, которые согласуются 

с одной из гипотез и противоречат другой (Грушко, 1989, 246). 

     Эксперимент следственный - следственное действие,  заклю- 

чающееся в проверке опытным путем в специально созданных усло- 

виях возможности восприятия  каких-либо  объектов,  процессов, 

явлений и т.д. или совершения каких-либо действий с определен- 

ным результатом для выяснения обстоятельств,  имеющих значение 

для дела, и собирания доказательств. Проводится в ходе предва- 

рительного или судебного следствия (Юридическая, 1997, 412). 

     Эксперимент созидательный (преобразующий) - включает  ак- 

тивное изменение  структуры  и  функций объекта исследования в 

соответствии с выдвинутой гипотезой, формирование новых связей 

и отношений  между  компонентами объекта или между исследуемым 

объектом и другими объектами.  Исследователь в соответствии со 

вскрытыми тенденциями  развития объекта исследования преднаме- 

ренно создает условия,  которые должны способствовать формиро- 

ванию новых свойств и качеств объекта (Грушко, 1989, 246). 

     Эксперимент социальный  - это такой метод научного позна- 

ния и совершенствования управлением социальных систем, который 

реализуется посредством целенаправленного изменения условий их 
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функционирования на некотором  ограниченном  участке  с  целью 

изучения поведения системы в новых условиях и (при положитель- 

ном итоге эксперимента) проведения последующих  преобразований 

в более широких масштабах (Яцкевич, 1984, 17). 

     Эксперимент социометрический  используется  для измерения 

существующих межличностных социально-психологических отношений 

в малых группах с целью их последующего изменения. 

     Эксперимент технологический направлен на изучение элемен- 

тов технологического процесса. 

     Эксперимент "только-после" с контрольной группой.  В этом 

случае значения переменных фиксируются лишь после  воздействия 

экспериментального фактора.  Гипотеза  проверяется  сравнением 

значений зависимой переменной в экспериментальной и  контроль- 

ной группах. 

     Эксперимент формирующий - применяемый в возрастной и  пе- 

дагогической психологии  метод прослеживания изменений психики 

ребенка в  процессе  активного  воздействия  исследователя  на 

испытуемого. Синонимы  Э.ф.  -  преобразующий,  созидательный, 

воспитывающий, обучающий,  генетико-моделирующий   эксперимент 

(Психология, 1990, 458). 

     Эксперимент хозяйственный,   разновидность    прикладного 

эксперимента, процесс  опытной  проверки предположений относи- 

тельно экономического и социального эффекта определенного  из- 

менения в  формах и методах организации производства,  труда и 

управления (Социология, Вихалемм П.А., 1991, 342). 

     Эксперимент Хоторнский,  под  этим названием объединяется 

ряд знаменитых  исследований,  проведенных  в  США  в  течение 

1924-1932 гг.  на Хоторнских предприятиях (Чикаго) и оказавших 

огромное влияние на все  последующее  развитие  индустриальной 

социологии.  Руководил исследованиями  проф. Э. Мэйо, возглав- 

лявший затем отдел  исследований  индустриальных  отношений  в 

Высшей школе деловой администрации при Гарвардском университе- 

те. Лит.:  Эпштейн С.И.  Индустриальная социология в США.  М., 

1972; Подмарков В.Г.  Введение в промышленную социологию.  М., 

1973 (Социология,  Пригожин А.И., 1990, 193). 

     Эксперимент широкомасштабный  (крупномасштабный)   прово- 

дился в промышленности в 1984-1986 гг. Получил свое наименова- 

ние в связи с широтой  экспериментальной  зоны,  разнообразием 

сфер общественных  отношений,  которые он охватывал.  Первона- 

чально в эксперимент были включены  предприятия  (объединения) 

пяти министерств.  Впоследствии  он  был рапространен на боль- 

шинство отраслей промышленности (Клейн, 1988, 143). 
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     Эксперимент экс-постфактум,    разновидность   мысленного 

эксперимента, не основывающегося на анализе уже собранной  ин- 

формации, а предполагающего сбор данных для проверки гипотез о 

причинных связях.  Но это  не  означает  проведения  реального 

эксперимента; т.к. предполагаемая причинная связь уже осущест- 

влялась, исследование направлено на сбор  и  анализ  данных  о 

свершившихся событиях,  об  условиях и предполагаемых причинах 

их свершения (Социология, Вихалемм П.А., 1991, 343). 

     Эксперимент "якобы  до-после" с контрольной группой.  Для 

этого плана характерно то,  что в обеих  группах  производится 

лишь одно  измерение,  но  на  разных стадиях эксперимента - в 

экспериментальной группе после воздействия исследуемого факто- 

ра, в контрольной группе - до его воздействия. Гипотеза прове- 

еряется сравнением результатов этих измерений. 

     Эксперимента синонимы - апробация,  инновация, испытание, 

нововведение, опыт, отработка, поиск, попытка, проба,  провер- 

ка, риск. 

     Эксперт - специалист в какой-либо  области,  производящий 

экспертизу, напр. судебный эксперт (Современный, 1994, 704). 

     Экспертиза - исследование какого-либо вопроса, требующего 

специальных знаний,  с представлением мотивированного заключе- 

ния, напр. врачебно-трудовая экспертиза, бухгалтерская экспер- 

тиза, судебная экспертиза (Современный, 1994, 704). 

     Экстраполяция, логико-методологическая процедура, состоя- 

щая в перенесении,  распространении:  а) качественных характе- 

ристик с одной предметной области  на  другую,  с  прошлого  и 

настоящего на  будущее;  б) количественных характеристик одной 

предметной области на другую на основе специально разрабатыва- 

емых для  этой цели методов (Краткий, 1991, 199). 

     Элементы экспериментальной  системы:  а) экспериментатор; 

б) экспериментальный фактор (переменная)  -  система  условий, 

которые  планомерно  вводит и которыми варьирует эксперимента- 

тор. Он представляет собой независимую переменную; в) экспери- 

ментальная  ситуация - все относящиеся к делу условия внешнего 

мира экспериментального объекта  (за  исключением  эксперимен- 

тального  фактора).  Факторы  экспериментальной ситуации также 

являются независимыми переменными; г) экспериментальный объект 

(объект исследования) круг лиц, поставленных в эксперименталь- 

ные условия (Процесс, 1975, 445). 

     Эмпиризм (от гр.  - опыт) - форма, момент познания, кото- 

рые заключаются в организации опыта и обработке его средствами 

сознания, в первую очередь,  абстрактного мышления.  В  теории 
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познания позиция,  согласно  которой содержание познания выво- 

дится из чувственного, эмпирического (опыта). 

     Этапы социологического исследования, в целостной структу- 

ре исследовательского процесса специфические виды деятельности 

социолога, связанные  с  решением промежуточных целей и задач. 

Выделяются следующие основные Э.с.и.: разработка программы со- 

циологического исследования, сбор эмпирических данных (полевой 

этап), обработка эмпирической информации,  ее анализ и интерп- 

ретация (Социология, Маслова О.М., 1991, 352). 

     Этапы организации и проведения правового эксперимента: 

1) проектирование эксперимента; 2) подготовка эксперимента; 3) 

проведение  эксперимента;  4) подведение  итогов  эксперимента 

(Лапаева, 1988, 59-60). 

    Этимология "эксперимента" - "научный опыт", "вообще опыт", 

"попытка осуществить что-либо"... В русском языке слово экспе- 

римент известно с начала ХVIII в. (Смирнов, 1910, 345 со ссыл- 

кой на Ф. Прокоповича); прилагательное экспериментальный в вы- 

ражении экспериментальная физика  (Смирнов, 1910, 345 со ссыл- 

кой на ПСЗ,  VII, N 4443, 1724 г.). В словарях эксперимент - с 

1762  г.  (Литхен,  1762,  749)...  Первоисточник   -   латин. 

experimentum - "проба",  "опыт",  "испытание" (...  корень тот 

же, что в pericu- lum - "опыт", "риск", "опасность"). (Черных, 

1994, т. 2, 442). 

     Эффект Хоторна - условие,  в котором новизна,  интерес  к 

эксперименту или  повышение  внимания  к  исследуемому вопросу 

приводит к искажению,  слишком  благоприятному  результату  во 

время эксперимента (Мескон, 1992, 699). Впервые его обнаружили 

Диксон и Ротлизбергер в 1939 г.,  когда проводили исследование 

на заводах Хоуторна в Чикаго. 

     Эффекты экспериментатора, в самом широком смысле под Э.э. 

понимают  искажение эмпирических результатов в результате воз- 

действия экспериментатора на фиксируемые данные.  Этот  эффект 

может  быть связан с различными механизмами и в зависимости от 

этого называться по-разному. Например, эффект воздействия наб- 

людателя на наблюдаемые им процессы называется эффектом наблю- 

дателя, эффект воздействий ожиданий экспериментатора на фикси- 

руемые данные называется  эффектом ожидания  (Корнилова, 1997, 

238). 

     Эффективность правовых норм  - это соотношение между фак- 

тическим результатом их действия и  теми  социальными  целями, 

для достижения  которых  эти  нормы были приняты (Никитинский, 

1980, 22). 
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