
32 
. Б826 

����К=·�П�·�Боришполец 

У ЧЕ Б Н ОЕ П О С О Б ИЕ 



К.П.Боришполец 

Методы политических 
.., 

исследовании 

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области 

международных отношений при МГИМО(У) МИД России 
в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
<<Политология», <<Международные отношения» 

и <<Регионоведение» 

� -А-с:=-n=е--нт n'--p--e=-c=-=c= 

Москва 
2005 



УДК 32.02(075.8) 
I)БК 66.01я73 

Б 82 

Рецензенты: 

nрофессор, зав. кафедрой мировых политических процессов 
факультета политологии М ГИ МО(У), доктор политических наук 

М. М. Лебедева 

профессор, зав. кафедрой социологии международных отношений 
МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор философских наук 

П. А. Цыганков 

Боришполец Ксения Петровна 
Б 82 Методы политических исследований: Учеб. пособие д11я сту-

дентов вузов/ К. П. Боришполец. - М.: Аспект Пресс, 2005. -
22 1 с. 

ISBN 5-7567-0370-5 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государствен
ным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования . В нем рассматриваются разнообразные вопросы 
прикладнаго изучения внутренней политики и международных 
отношений, практического применения междисциплинарного обес
печения аналитических проектов, использования результатов на
учных исследований  в принятии решений.  

Для студентов гуманитарных вузов, изучающих политологию, 
международные отношения и регионоведение. 

ISBN 5-7567-0370-5 

УДК 32.02(075.8) 
ББК 66.01я73 

© ЗАО Издательство ·<<Аспект Пресс>> ,  2005 

Все уч_ебники издательства <<Аспект Пресс>> на сайте 
www .aspectpress.ru 

Введение 

Когда человек открывает книгу, он всегда ждет встречи с чем

то новым и еще неизвестным. Книга, которая лежит сейчас перед 

вами, во многом оправдает подобные ожидания. И в России, и за 

рубежом пока еще мало публикаций, последовательно освещаю

щих прикладные аспекты изучения политики, в том числе в ее 

международном измерениl;f. Вместе с тем искушенный читатель об

наружит, что вопросы, которые здесь рассматриваются, уже дав

но, хотя и с переменным успехом, обсуждаются представителями 

самых разных дисциплин. К сожалению, материалы этих дискус

сий столь многоплановы, что, не обладая специальной подготов

кой, с их помощью трудно осуществить реальный анализ конкрет

ных ситуаций. Потому главной задачей данного учебного пособия 

является формирование у студентов и аспирантов гуманитарных 

вузов базовых навыков прикладной политической аналитики с при

менением методов междисциплинарного подхода и современных 

информационных технологий. Учитывая многолетний опыт рабо

ты автора в МГИМО(У), основной дидактический акцент сделан 

на внешнеполитическую проблематику, тем более что сегодня грань 

между внутренней и мировой политикой сегодня становится все 

более проницаемой. 
Политическая сфера жизни общества в ее странавам и между

народном измерении начала третьего тысячелетия находится в пе

реходном состоянии. На формирование политических ситуаций 

различного уровня влияют как традиционные, так и нетрадици

онные моменты. В мировой политике утвердились новые акторы и 

развиваются новые процессы глобального масштаба: транснацио

нальные корпорации (ТНК) и международные организации, сис

тема глобальной коммуникации, мировая экономическая взаимо

зависимость, трансформация роли военного фактора и понима

ния государственного суверенитета, распространение массовой 

культуры, рождение крупных интеграционных объединений суще

ственно изменили реальное состояние и оценки перспектив раз

вития человечества. Характерно, что процессы экономической 

модернизации и демократизации, развернувшиеся в конце ХХ в. в 
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различных регионах мира, не только демонстрировали впечатляю
щие успехи многих стран, но и укрепляли позитивные тенденции 
глобального партнерства. Вместе с тем все более динамичное фор
мирование элементов единого мирового сообщества сопровожда
ется проявлениями серьезной нестабильности. Создавая благопри
ятные условия для сотрудничества, <<глобализирующийся>> мир 
одновременно остается очень уязвимым для конфликтов и наси
лия. Новые вызовы фактически ставят на повестку дня необходи
мость разработки кодекса поведения акторов мировой системы в 
отношении не только кризисного и посткризисного урегулирова
ния, но и на этапе превентивных действий в очень широком спек
тре международных ситуаций. 

Однако проблема новых вызовов вряд ли может быть сведена 
лишь к реагированию на непосредственные угрозы безопасности и 
стабильности. Современное мировое развитие отличает не только 
комплексност-ь, но и многомерность. Политическое, экономичес
кое, военно-стратегическое, дипломатическое, культурное, ком
муникационное, гуманитарное измерения характеризуются возра
стающим влиянием человеческого компонента на уровне трансна
циональных и внутригосударственных политических процессов. В 
этой связи обоснованный анализ изменений, происходящих в сфере 
международных отношений и мировой политики, с полным осно
ванием может быть отнесен к категории важнейших проблем, сто
ящих перед учеными и практиками. 

Не вдаваясь в актуальные и объединившие усилия многих ис
следователей дискуссии о глобализации, полярности, демократи
зации, глобальном управлении, угрозах человеческому развитию 
и некоторых других, необходимо отметить, что наличие разнооб
разных подходов к концептуальному осмыслению политических 

процессов различного уровня существенно повышает необходи
мость их прикладиого анализа. Несмотря на плодотворное разви
тие страноных и международных исследований после окончания 
<<холодной войны>>, разрыв между концепциями и доказательства
ми, на которых строится современное научное знание о полити
ке, остается достаточно ощутимым. Это обстоятельство, а не только 
ведомственный консерватизм, повсеместно тормозит оптимиза
цию процесса принятия политических решений путем органично
го включения в него результатов научных исследований. 

Вероятно, рационализация и совершенствование деятельнос
ти на этом направлении во многом определяется задачей подго
товки проф.ессиональных кадров, способных, с одной стороны, 
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непосредственно применять достижения политической аналити
ки, а с другой- выполнять традиционные бюрократические фун

кции. Иными словами, для того чтобы эффективно исследовать 

политику на всех уровнях и во всех ее проявлениях, требуется под

готовить новое поколение специалистов, способных не только 

фиксировать или оценивать, но и прогнозировать развитие ситуации 

в пределах краткосрочной и среднесрочной перспективы. С учетом 

универсальных тенденций мирового развития представляется, что 

все политологи, независимо от их специализации, должны обла
дать самой основательной подготовкой в области международной 
политики. 

Содержание учебного пособия ориентировано на решение сле

дующих задач: 

1 .  Обеспечить читателей информацией об основных подходах 

к прикладиому изучению внутренней политики и междуна

родных отношений. 
2 .  Познакомить с интересными примерами прикладиого ме

тодического обеспечения аналитических проектов. 
3. Представить возможности применения междисциплинар

ных, в том числе количественных методов в сфере при
кладнаго изучения политики. 

4. Развить навыки самостоятельной исследовательской рабо
ты с политической информацией и подготовки прогнозно
аналитических заключений. 

5 .  Познакомить с основными правилами написания итоговых 

документов прикладных политических проектов. 

Вместе с тем учебное пособие не рассчитано на то, чтобы: 
1 .  Восполнить слабую общегуманитарную подготовку, отсут

ствие элементарных знаний из области политики, точных 

наук, информатики. 
2.  Обучить первичным навыкам аналитической работы и на

писания текстовых материалов. 
3 .  Заменить регулярные аудиторные занятия, консультации с 

преподавателями, самостоятельное изучение специальной 
научной литературы. 

Курс, лежащий в основе настоящего учебного пособия, явля
ется достаточно сложным для студентов, начинающих постигать 
азы политической аналитики, тем более что представления об этом 
предмете в научном сообществе неоднозначны. Для облегчения ус-
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воения материала все тематические разделы представлены в сжа
той форме и по единому образцу. Знакомя читателей с методами и 
методиками политических исследований, автор стремился пока
зать, как выстраиваются основные этапы аналитической процеду
ры и как самые разнообразные аналитические средства применя
ются для формулирования комплексных оценок и прогнозов в сфере 
политической практики. Поэтому предлагаемые материалы будут 
пол�зны не только для начинающих, но и для более опытных об
ществоведов. 

Все главы книги составлены на основе разделов учебного курса 
<<Методы и методики политических исследований>>, который читает
ся в МГИМО(У) на факультете политологии. Они несут как ин
формационную, так 1{ дидактическую нагрузку. Что касается раз
делов, посвященных конкретному аналитическому инструмента
рию, то Кажд�?Iй из них начинается с определения методического 
средства и краткого объяснения его природы. За этим следует ин
формация о персоналиях и историческом контексте, в котором 
создавалось то или иное методическое средство. Далее дается по
этапное описание применения методики и приводятся некоторые 
практические примеры. В конце каждой главы приводятся ключе
вые слова, вопросы и задания для обсуждения, а также список 
рекомендуемой литературы. 

В разделе <<Приложения>> представлен ряд полезных материалов 
для организации учебного процесса и самостоятельного освоения 
основ прикладной политической аналитики с применением меж
дисциплинарных подходов и различных методик обработки ин
формации'. 

В методическом плане основными целями данного пособия яв
ляются освоение будущими политологами и международниками 
инструментария прикладных исследований, а также увеличение 
удельного веса самостоятельной аналитической работы студентов 
в рамках занятий по общественным наукам. 

Автор выражает искреннюю благодарность своим учителям, 
коллегам и нескольким поколениям студентов, без которых эта 
книга никогда бы не состоялась. 

1 Ряд nриложений составлен с исnользованием материалов: Мангейм Д., Рич Р. 
Политология. Методы исследования. М. ,  1997; Champney L. Introduction to Quanti
tative Political Science. HarperCollege PuЬlishers, 2000. ; Gurr Т. R. Polimetrics.Engelwood 
Cliffs. N. Y. , 1972;:Schmidt D. Е. Writing in Political Science. Longman, 2000; Tufte Е. R. 
The Yisual Display of Quantitative Information. Cheshire, 1983. 

Глава l 

ПРАК.1ИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИ1ИЧЕСКИХ 
СИ1УАЦИЙ И ПРОЦЕССОВ 

Концептуальные основания политической науки. Методология научно
го проекта. Прикладные политические исследования и их научный ста
тус. Методическое обеспечение прикладных политических исследова
ний. Аналитические возможности междисциплинарных методик. 

§ 1 1 
Концептуальвыи контекст 

1 

политических исследовании 

Известно, что существуют разные взгляды на природ� полити

ки, пути ее изучения и способы получения новых знании о �оли

тической жизни общества. В сфере политических исследовании ело

жились различные научные школы, которые отличаются по ос

новным объектам изучения, средствам, которые они для этого 

применяют, и по тем целям, которые они перед собой ставят. В по

литологии начала третьего тысячелетия можно перечислить несколь

ко десятков более или менее оригинальных стилей научного поис

ка и их активных сторонников. п оnитологические школы как явление возникали в далеком про

шлом и будут возникать в обозримом будущем. Достаточно 

сложно представить их и как некую историческую последователь

ность. Идеи, выдвинутые античными мыслителями или философами 

нового времени, продолжают «подпитывать» труды наших современ

ников. С другой стороны, лотеря популярности той или иной школой 

не означает автоматического отрицания всех предложенных ранее 
- б 

1 
концепции и отказ от апро ираванных инструментов научного поиска . 

В качестве концептуальных оснований современной политиче

ской науки обычно выделяют позитивизм, неопозитивизм, сциен-

1 Contemporary Political Analysis 1 J. С. Charlersworth (ed). N. Y. , 1977. Р. 5. 
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тизм и прагматизм, указывая, что наряду с традиционными нор
мативно-ценностными и социологическими подходами к поли
тике сформировались новые, которые во многом определяют 
содержание всего комплекса представлений о политической жиз
ни общества. Новое концептуальное измерение политической на
уке придали, в частности, принцилы междисциплинарного и си
стемного подхода к изучению политических процессов. Включе
ние положений психологии, социологии, бихевиоризма, 
эконометрии, математики и кибернетики существенно расшири
ло рамки политических исследований и спектра методических 
процедур, на которые они опираются. Однако научное содержа
ние политологии существенно отличается от содержания естествен
ных дисциплин, котор,ые во многом остаются эталоном объектив
ного знания об окружающем мире. 

В политике (как внутренней, так и международной) не уста
новлены универсальные закономерности, подобные физическим 
законам. В общественной жизни и политических отношениях 
постоянно существует возможность многовариантного развития 
ситуации. Но это не означает, что знание о политике не может 
быть научным. Если знания достоверны, систематизированы и 
внутренне не противоречивы, то это служит предпосылкой их 
адекватности реальным процессам, а следовательно, и объектив
ности отражения политических ситуаций. 

Описать в рамках одного учебника все этапы разработки средств 
и методов научного изучения политики не представляется воз
можным. 

8 

в известном американском учебнике «Меторр1 nолитологического 
исследования: основы и техника» была nредложена следующая 

nериодизация развития методологии nолитической науки как nриме
нения набора nриоритетных средств nолитического nознания или ва
риантов их комбинации : 

классический период (до XIX в . ) ,  связанный в основном с де
дуктивным, логико-философским и морально-аксиологическими 
методами; 
институциональный период (XIX - начало ХХ в . ) ,  когда на nеред
ний nлан выходят историко-сравнительный и нормативно-институ
циональный методы; 
бихев�о-(Ьралистский период (20-70-е годы ХХ в . ), когда стали 
nовсеместно применяться количественные методы; 

Практически е проблемы исследования политических ситуациИ ... 

постбихевиоралистский этап (последняя четверть ХХ в . ) ,  ко

торый характеризуется сочетанием традиционных и новых ме

тодов'. 

В целом, как полагает в этой связи М. Хрусталев, развитие по
литологии как науки испытывает воздействие общенаучной тео

рии (группы теорий) и предметную дифференциацию, которые 

определяются влиянием последовательно сменявших друг друга 

общенаучных парадигм: механистической - энергетической -

информационной- организационной2• 

Политическая наука состоит из нескольких субдисциплин, ко

торые обычно определяются в соответствии со спецификой того 

главного предмета, который они изучают. Хотя существуют разные 

способы выделения этих компонентов, три из них являются ос

новными: политическая теория, сравнительная политология, ми

ровая политика. 
• Политическая теория сосредоточивает свое внимание на клю

чевых идеях и дискуссиях, ведущихся по фундаментальным поли
тическим воnросам, прежде всего по вопросу отношений между 
правителем и подвластным, государством и личностью. Большое 
внимание в ее рамках уделяется характеристике или интерпрета
ции трудов мыслителей nрошлого. Политическая теория является 
источником многих нормативных суЖДений о полиитике. 

• Сравнительная политология изучает сходства и различия поли

тического процесса и политических структур. Сравнение может быть 

межстраноным (сравнения политических систем Ирана и Нигерии) 

или проводиться в отношении акторов одной и той же страны (по

литические программы партий, участвующих в парламентских вы

борах). Сравнительная политология формирует значительную область 

политической науки и имеет много направлений, в частности го

сударственное управление, политические системы, модернизация, 

политическое поведение, публичная политика и др. 

• Мировая политика изучает комплекс современных связей и 

взаимодействий на мировой арене, которые складываются как на 

1 Sтith В., Johnson К., Pau/sen D., Shocket F. Political Researcl1: Metlюds, Fouпdations 
апd Techniques. Atlaпta, 1 976. Р. 3. (Цит. no: Дегтярев А. А. Методы политологических 
исследований // Вестн. МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1996. NQ 6.)  

2 Богатуров А. Д., Косолапов Н. А.,  Хрусталев М. А.  Очерки теории и политиче
ского анализа международных отношений. М., 2002. 
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основе политических и экономических отношений между традици
онными акторами (государствами), так и на основе участия в них 
новых акторов (ТНК, международных организаций и др.). Объекта
ми научного интереса мировой политики как дисциплины являются 

международные режимы и институты, международные конфлик
ты и их разрешение, интеграционные объединения, международ
ная политическая экономия, роль новых технологий в междуна
родных отношениях, вызовы и угрозы человеческому развитию и 
некоторые другие. 

Не будет преувеличением сказать, что большинство современ
ных специалистов в области политической философии, сравни
тельной политологии и мировой политики так или иначе стремят
ся ответить на вопрос: каким образом происходит выбор альтерна
тив общественного развития? При этом они используют самые 
разнообразные подходы к анализу различных ситуаций и процес
сов, которые условно можно разделить на две большие группы: 
нормативные и эмпирические. 

• Нормативный подход имеет дело с ценностями и требует эти
ческого или морального суждения об обществе. В рамках этого под
хода формулируются заключения о вариантах действий для дости
жения оптимального состояния социума с учетом реальных воз
можностей акторов. 

• Эмпирический подход предваряет любое конкретное суждение о 
политике сбором и обобщением больших объемов факталогической 
информации. Он ориентирован на то, чтобы, с одной стороны, кри
тически оценить принимаемые решения, а с другой - расширить 
спектр альтернативных стратегий поведения акторов. 

Как нормативный, так и эмпирический подход к изучению 
политики в ее страновом и международном измерении имеет дос
таточно долгую предысторию, периоды жесткой конкуренции и 
неоспоримые заслуги в развитии научного знания об обществе. 
Одновременно необходимо подчеркнуть, что в сфере прикладных 
политологических исследований грань между подходами является 

относительно проницаемой, а общественный выбор, который се
годня в той или иной степени основывается на научных данных, 
интегрирует как элементы нормативного, так и эмпирического 
подхода к анализу конкретных ситуаций. Например, в основе ре
шения о начале антитеррористической операции в Афганистане 
лежало норМативное предпочтение активной военной кампании 
против Аль-Каиды стратегии поэтапной ликвидации инфраструкту-

\0 

Практически е проблемы исследования политических ситуациИ ... 

ры этой организации в различных странах. Но в то же время оно 
имело и эмпирический аспект, поскольку опиралось на анализ и 
обобщение факталогических данных. Акторы, принимавшие пь
литическое решение, опирались, в том числе, и на конкретный 
прогноз, приведет ли избранный образ действий к необратимому 
подрыву боеспособности международной террористической сети 
или, напротив, к активизации новых «террористических фронтов>>. 
Подобную связь нормативного и эмпирического подхода можно 
наблюдать при анализе самых различных ситуаций. 

Рассматривая концептуальный контекст политических иссле
дований, целесообразно обратить внимание на общие характерис
тики изучения международных аспектов мирового развития, кото
рые во многом показательны и для других разделов политологии. 
В большинстве предметных областей научного знания, включая 

дисциплины, связанные с изучением международных отношений 
и мировой политики, существует две основные группы дискуссион
ных проблем. 

Одна из них включает дискуссии о сущностных вопросах, связан
ных с характеристикой факта, лежащего в основании изучаемых 
явлений. Примерами сущностных вопросов в исследованиях по внут
риполитической проблематике могут служить причины роста наци
оналистических настроений среди населения или усиления соци
альной напряженности в обществе. В контексте международной про
блематики это могут быть вопросы об основных причинах Второй 
мировой войны, или о том, что следует считать началом <<холодной 
войНЫ>>, или действительно ли демократические государства пред
почитают мирное разрешение конфликтов, а также блокирует или 
стимулирует глобализация развитие «Мирового Юга>>. Все эти и мно
гие подобные вопросы широко обсуждаются в научных публикациях 
и достаточно подробно освещены в современной учебной литературе. 

Вторая группа дискуссионных проблем отражает спектр акаде
мических дебатов о методологических подходах к изучению сущнос
ти самих явлений, т.е. о концептуальных и

· 
философских вопросах 

проведения исследования и способах получения нового знания. 
Примерами современных методологических дискуссий в рамках 
международной Проблематики являются споры о том, следует ли 
принять взгляды реалистов на международные отношения как на 
конкурентную борьбу, или, наоборот, согласиться с либералами, 
что современные международные отношения - это в основном 
отношения сотрудничества. 

l l  
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Заметной, но относительно самостоятельной темой методичес
ких дискуссий была и остается тема допустимости использования 
количественных методов анализа в изучении политических, в том 
числе международных, ситуаций и процессов. Иногда отношение 
к этим методам выступает условным «демаркатором>> традициона
листекого и <<Модернистского» течений в научной политической 
мысли. Однако в изучении международных отношений такое деле
ние стало к концу ХХ в. менее жестким. Это произошло, во-пер
вых, за счет определенного раздела сфер влияния, сосредоточе
ния <<Модернистов» на переговорной и конфликтной проблемати
ке, а во-вторых, смягчения взаимного неприятия сторонниками 
традиционалистских и модернистских методов результатов науч
ного поиска и его инструментария. 

Важно также отметить, что обычно суmностные и методологи
ческие вопросы включаются в ткань научных дискуссий не изолиро
вано, а в тесном переплетении. Изложение представлений о причи
нах <<холодной войНЫ>> предполагает элементы концептуализации 
понятий, которые составляют предмет исследования: что такое вой
на и что следует понимать под термином причины. В других случаях 
концептуализироваться будут понятия «демократия>>, <<глобализация>>, 
<<развитие», <<мировой Юг>>, т.е. будет предлагаться определенный 
набор понятий, которые соединяют методологические вопросы прак
тически со всеми видами факталогической информации и предмет
ного (суmностного) анализа. Начиная со второй половины ХХ в., 
именно методологические дискуссии стали формировать основные 
·направления научного дискурса по политической и международной 
проблематике. Кроме того, в конце ХХ в. дискуссия между либерала
ми, реалистами и приверженцами других теоретических течений по 

поводу суmностных вопросов войны и мира, парадигмальные оцен
ки теНденций развития мирового сообщества вышли за рамки ака

демических кругов и фактически стали одним из факторов форми

рования массового общественного сознания. 
Развитие политологии и ее субдисциплин на современном эта

пе стимулируется, с одной стороны, быстрым ростом наукаемко

сти политической практики, а с другой - широкой демократи
зацией общественных отношений. Принятие политических реше

ний все в большей степени ориентируется на преодоление синдрома 
корпоративных интересов и снижение уровня общественных зат

рат. И хотя этот процесс развивается отнюдь не линейно, <<про
зрачностЬ» .решений и уровень сознательного участия граждан в 

политике неизмеримо выше, чем еще несколько десятилетий на-
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зад. Представляется, что многие позитивные изменения в сфере 
внутригосударственной и мировой политики стали возможны имен
но благодаря увеличению количества и росту эффективности по
литических исследований. 

§ 2 Методолоrия политических 
исследованиИ как основа научноrо 
проекта 

Научные представления о политике складываются сегодня в 

сфере фундаментального и прикладнаго изучения реальных про
цессов, которое приобрело особую значимость с середины ХХ в. 
Как и в других областях современной науки, прикладные и фунда
ментальные исследования политики различаются главным обра
зом по той цели, которую они перед собой ставят: решаются ли 
универсальные концептуальные или конкретные практические за
дачи. Кроме того, их различия связаны с особенностями сбора и 
обработки информации, характером проведения исследования, а 
также формой представления конечных результатов. При этом не
обходимо подчеркнуть, что процесс развития политических ис
следований является во многом <<обоюдным>>. как пишет П. А. 

_
Цыганков, « . . .  уточнение и коррекция теоретиче

ских положении постоянно происходит через прикладные иссле
дования (которые, действительно, возможны лишь на определен
ном, достаточно высоком этапе ее развития) , также как и «возвра
щение долга» <<прикладникам» в виде более прочной и операцио
нальной теоретико-методологической основ 1 •  

Г . А .  Белов полагает, что политологическое знание можно ус
ловно подразделить на фундаментальное и поисковое. Основа 
первого - сумма устоявшихся знаний, принципов, апробирован
ных на практике и в разных теориях, ставших базовыми, развитых 
до элементарных простейших понятий . Таковы сегодня знания о 
всеобщих принципах демократии, признаках государства, разно
видностях партийных систем и т .д. Поисковые же знания выражены 
в гипотезах и проектах, утопиях и антиутопиях . Оба вида знания 
тесно связаны с историей идей и политических институтов. 

4 Цыганков П. А. Теория международных отношений. М., 2002. 
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Фундаментальные знания ценны своей основательностью, кон
центрированием опыта культур. Поиск по самой природе своей 
похож на легкую кавалерию, приспособленную к разведке. Он 
должен быть свободен от груза устоявшихся представлений . Абсо
лютизация фундаментального знания - основа консерватизма, чрез
мерное преувеличение роли знания поискового рождает нигилизм. 
Обе части противостоят друг другу, но в той и другой заинтересо
вано развитие науки. Устоявшиеся знания сдерживают творчество 
и смеются над тягой к эвристичности. Поиск, отрываясь от тради
ционных представлений,  воспринимается как необоснованный и даже 
легкомысленный порыв, сотканный из гипотез, предположений, 
воображения.  Но одновременно обе стороны положительно влия
ют друг на друга. Фундаментальное знание ограждает науку от 
нигилизма, бесплодного разрушительства. Обращение же к дина
мике пробуждает потребность видения нового, вытесняет из ос
новного эшелона знаний морально устаревшее как предрассудок, 
который ограничивает способности к познанию мир 1• 

Изучая политические отношения, исследователи придержива
ются ряда общих правил, во-первых, проведения анализа ситуа
ций и процессов, во-вторых, выведения аналитических заключе
ний и, в-третьих, пересмотра ранее сформулированных выводов. 
Соблюдение этих правил обеспечивает возможность проверки ре
зультатов множества отдельных исследований, посвященных не 
только конкретной проблеме, но и сопоставлению знаний в раз
личных областях2• Их совокупность составляет методическое обес
печение каждого фундаментального или прикладиого проекта, в 
рамках которого различают несколько уровней: концептуально
теоретический, методологический и методический. 

Занимаясь изучением политики, исследователи используют 
различные теории и применяют разные методы. Теория является 
инструментом мышления, используемым для организации опреде
ленного логического порядка изучения универсальной по масшта
бам реальности («картины мира»). Она также может служить инстру
ментом описания, об�яснения или предсказания определенных со-

1 Белов Г. А. Политология: современные концептуальные подходы и методы 
исследования 11 Кентавр, 1 993. NQ 5. 

2 Косолапов Н. А. Международные отношения: эпистемология и методы иссле
дования 11 Международная экономика и международные отношения ( МЭ и МО), 
1 988. NQ 3. 
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бытий. И хотя разные авторы предлагают различные варианты ис
пользования той или иной теоретической концепции, общепризна
но, что теория как таковая должна занимать существенное место в 
исследовательском процессе. Без четкой опоры на теорию результа
ты научного изучения любой проблемы будут очень ограничены. 

Хотя в гуманитарных науках авторы часто используют термины 
«теория», не вкладывая в ее содержание особого смысла, хотелось 
бы обратить внимание, что культура научного мышления начина
ется именно с четкого представления о понятийном аппарате ис
следовательской деятельности. 

Теория - это утверждение о характере воздействия одних фено
менов на другие. Их принято называть переменными. Эти феномены 
могут быть зависимыми или независимыми, причем независимая 
переменная мияет на зависимую. Теория содержит в себе также спектр 
гипотез - предположений о том, как возникает определенный тип 
отношений между зависимыми и независимыми переменными. Со. 
своей стороны гипотеза включает различные способы подтвержде
ния выдвинутых на основе теории утверждений. существует два различных способа определения сущности на

учной теории, в том числе в сфере гуманитарных наук: 
- процессуально ориентированное определение, т .е .  опре

деление того, какого рода функцию выполняет теория в 
научной работе; 

- разграничительное (делимитизированное) определение, по
средством которого теория рассматривается в качестве 
особого вида продукта научной деятельности.  

В процессуально ориентированном определении теория высту
пает основным принципом, определяющим поиск стабильных взаи
мосвязей при изучении действительности. Она объединяет отдель
ные наблюдения, подразделяет их на категории, интерпретирует 
результаты в соответствии с заранее сформулированными крите
риями. Тем самым теория объясняет многие частные вопросы, 
возникающие в процессе наблюдения. 

Второе определение теории ориентировано на от деление тео
рий от других видов научных утверждений. В истории науки данное 
разделение близко к так называемому принципу демаркации, раз
граничивающему науку от ненауки, который был предложен фи
лософом К. Поппером. Согласно разграничительному определе
нию, научная теория является общим утверждением , который 
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подтверждается реальностью. Такое подтверждение достигается в 
1 результате проверки теории гипотезами и тестами . 

Таким образом, мы видим, что далеко не каждое рассуждение 

о политике, даже сформулированное в авторитетных научных тер
минах, может быть отнесено к разряду научного инструментария. 

Теория строит гипотетическую картину мира и доказывает свои 

утверждения через серию индуктивных (восхождение от общего к 

частному) или дедуктивных (восхождение от частного к общему) 

построений. 
Основные расхождения различных теорий в сфере изучения 

политики касаются природы мира политического (онтология) и 

характеристик знания об этом мире (эпистемология). К области 

онтологии относятся основополагающие вопросы, например: об

ладает ли политическая реальность собственной сущностью или 

же она является субъективным, по своей сути, созданием людей. 

Наиболее радикальные сторонники этого подхода трактуют поли

тику как абсолютно объективную и независимую от человеческих 

представлений сферу социального бытия, фактически ставя знак 

равенства между нею и природной средой. На противоположном 

онтологическом полюсе находятся взгляды идеалистов, утвержда

ющих, что внутренняя политика и международные отношения яв

ляются преимущественно идеями или концепциями, которые со

здаются и разделяются людьми. 
Эпистемология рассматривает вопросы, касающиеся способов 

получения человеком своих знаний. Одна из крайних точек зрения 
на эту проблему заключается в стремлении достичь с�губо научно� 
объяснение политики путем создания универсальнои социальном 

теории на базе эмпирически проверяемых предположений. Другой 

крайностью являются представления, отвергающие путь объясне

ния и отстаивающие принцип понимания мира политического. 

Представители этого подхода видят сврю задачу в том, чтобы по

нять и интерпретировать главные вопросы, которые служат пред

метом изучения. Они полагают, что исторические, правовые или 

моральные проблемы мира политического нельзя перевести в тер

мины науки без того, чтобы не исказить их содержание. 
· 

Сегодня в рамках каждого направления существуют как <<кон

фронтационные», так и <<кооперативные>> взгляды. Тем не менее, 

1 Теори
'
я и методы в соuиальных науках / Под ред. С. Ларсена. М., 2003. 
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большинство исследователей стремятся избежать крайних позиций 
в методологических дебатах, в частности жесткого выбора между 
объективизмом и субъективизмом, а также утверждений об ис
ключительной допустимости только объяснения или только пони
мания мира политического. 

Проблема методического обеспечения исследований - одна 
из наиболее важных проблем любой науки. К сожалению, специ
альная русскоязычная литература, посвященная описанию мето
дических основ анализа политических отношений, весьма немно
гочисленна и очень разнопланова. Вместе с тем в последнее время 
появилось несколько чрезвычайно интересных отечественных пуб
ликаций, отражающих методическую проблематику применитель
но к сфере международных отношений1, которые значительно рас
ширяют возможности изучения политики как комплексного явле
ния, в том числе и с позиций междисциплинарного подхода. 

Однако, несмотря на положительные сдвиги, внимание отече
ственных авторов к методическому обеспечению политических 
исследований пока остается недостаточным. И в научных публика
циях, и в учебном процессе студентов-политологов преобладают 

, скорее общие суждения об этом предмете, что не может не сказы
ваться на развитии дисциплины в целом и особенно ее приклад
ных аспектах. 

Необходимость дополнительного внимания к методической 
проблематике представляется тем более актуальной, что большин
ство современных исследований ориентировано на потребности 
политической практики. Стремясь ответить на главный вопрос: как 
общество делает свой выбор, они используют самые разнообраз
ные аналитические подходы или даже их фрагменты, а это далеко 
не всегда обеспечивает научный статус полученных результатов. 
Другими словами, разработки такого рода очень часто являются, 
по своей сути, не более чем набором субъективных рассуждений. 

1 К важнейшим отечественным публикаuиям, касаюшимся описания и клас
сификаuии современных научных методов анализа международных отношений 
относятся: Косолапов Н. А. Международные отношения: эпистемология и методы 
исследования // МЭ и МО, 1 998. N2 3; Цыганков П. А. Теория международных 
отношений. М.,  2002; Богатуров А. Д, Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки 
теории и политического анализа международных отношений. М., 2002; Лебедева М. М. 
Мировая политика. М., 2003. Гл. 3; к работам по методологической проблематике 
последних лет относятся также: Дегтярев А. А. Политический анализ как приклад
ная дисuиплина: Предметное поле и направления разработки // Полис, 2004. N2 1 ;  
Балуев Д Г. Введение в политический анализ. Нижний Новгород, 2000. 
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§ 3 Прикладвые политические 
исследования и 

их 
научны.И статус 

Прикладное научное знание о политике может рассматриваться 
как совокупность теоретических моделей, методологических прин
ципов и процедур исследования, ориентированных на достиже
ние реального политического эффекта. При этом нельзя забывать, 
что прикладные исследования значительно чаще, чем фундамен
тальные, инициируются и проводятся в интересах «конкретного 
заказчика•>, что способно наложить отпечаток на их результаты. 

Вместе с тем, работая над прикладными проектами, специа
листы задают по существу те же вопросы, что и авторы фунда
ментальных исследований. Например: Почему соседние государ
ства начали военные действия? Почему одни граждане активно 
участвуют в политике, а другие остаются к ней абсолютно рав
нодушными? Как группы интересов воздействуют на внутреннюю 
и внешнюю политику страны? Каким путем пойдет мировое раз
витие? и т.д. Отвечая на эти вопросы в рамках прикладных проек
тов, они также следуют общенаучным правилам получения ново
го знания, которое должно отвечать следующим основным требо
ваниям: 

18 

• может быть проверено (верифицировано), в силу того что 
оно основывается на наблюдении и доказательствах; 

• свободно от ценностного аспекта, так как не включает в 
себя суждения о том, что хорошо или плохо, а констати
рует некую реальность; 

• передаваемо, поскольку наука является видом социальной 
деятельности, а исследовательские методы создаются как 
объясняющие и позволяют повторять исследование широ
кому кругу специалистов; 

• ориентировано на обобщения, так как обобщающий под
ход помогает охватить более широкий круг явлений, чем 
конкретное специфическое знание; 

• эксплицитно, поскольку оно объясняет причины поведе
ния, отношений или событий и позволяет уточнять при
чинно-следственные связи различных явлений; 

• временно (темпорально), так как оно не исключает воз
МО{КНОсти, что будущие наблюдения могут противоречить 
приемлемому на сегодня представлению. 

Практические проблемы исследования политических ситуациИ ... 

Проведение прикладных исследований в области политичес
ких, в том числе и международных, отношений строится как си
стематический аналитический процесс, который начинается с 

предварительного знакомства с информацией, касающейся про
блематики исследования, и завершается представленнем общих 

аналитических выводов. Особое значение с точки зрения успеш
ного осуществления прикладиого проекта имеют следующие мо
менты этого процесса: 

• Формулирование темы. Для точного в содержательном и сти

листическом отношении определения границ исследования 
требуется мобилизация таких качеств исполнителя, как ква
лифик�ция, интуиция и умение поддерживать рабочие кон
такты с заказчиком (клиентом). 

• Представление данных и аргументов. Формат подготовлен

ных выводов, в котором органично сочетаются содержание 
и форма аналитических заключений, играет очень важную 
роль при оценке заказчиком итогов исследования, а следо
вательно, и потенциал его практической отдачи. 

• Соблюдение профессиональной этики. Обычно этические со
ображения формируются в связи с ответами на такие воп
росы, как: 

будет ли итоговое заключение содержать предписания, 
прогноз или только объяснение ситуации; 
будет или нет предлагаемое предписание (прогноз) <<ра
ботатЬ» на максимизацию интересов только одной кор
поративной группы или в интересах всего общества; 
сосредоточатся ли авторы итогового заключения толь
ко на определенных перспективах или, напротив, бу
дут стремиться охватить максимально широкий спектр 
вариантов развития событий; 
будет ли в итоговом заключении отдано предпочтение 
ценасберегающим или ценозатратным решениям; 
целесообразно ли подвергать конкретных людей риску 
в связи с пересмотром принятой и уже реализуемой 
политики. 

К сожалению, исторический опыт и современная политичес
кая практика не предлагают авторам прикладных проектов уни
версальных <<подсказою> в сфере профессиональной этики. Несмотря 
на декларируемую приверженноетЪ идеалам гуманизма политики, 
а именно они являются основными «заказчикамИ>> и <<потребите-

19 
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лямю> прикладных проектов, слишком часто руководствуются в 
своей практической деятельности ссылками на расхожие афориз
мы типа: <<В политике все средства хороши>>. Однако необходимо 
отметить, что Н. Макиавелли, к которому обычно апеллируют в 
подобных случаях, не был глашатаем абсолютной <<аморальностИ>> 
политики. Напротив, он призывал соизмерять все политические 
решения с такой положительной ценностью, как стабильность 
государства, которая не должна, по его мнению, пасть жертвой 
плохого правления. Вероятно, с поправкой на современность, мы 
могли бы рекомендовать авторам прикладных проектов также мак
симально избегать предложений, которые затратны в плане <<чело
веческого материала». Призывы, которые сводятся к принцилу <<МЫ 
за ценой не постоим>>, обычно лишь маскируют низкую компетен
тность конкретных политиков и их команды. 

§ 4 Методическое обеспечение 
прикладных политических 
исследованиИ 

Рост значимости прикладных политических исследований как 
в сфере научного знания о политике, так и в сфере политической 
практики обусловил обращение широкого круга специалистов к 
особому научному инструментарию, ориентированному на сбор 
эмпирической информации, количественные методы ее обработ
ки и подготовку аналитических выводов в форме прогнозных пред
положений. 

Данный подход привел в 50-70-е годы ХХ в. к массированному 
внедрению в значительную часть политических исследований по
нятий и приемов, заимствованных из различных общественных и 
точных дисциплин, а также продолжающейся до сих пор дискус
сии по проблемам корректности применяемого междисциплинар
ного научного инструментария, его роли в получении адекватных 
результатов и т.д. 
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в содержательном плане дискуссию по ключевым проблемам 
. методологического обеспечения политических исследований 

обычно ассоциируют с дебатами между традиционалистами, бихе
виористами и постбихевиористами, происходящими преимуществен
но в а�ериканских академических кругах . В центре продолжаю
щихся дебатов находятся ,  например, такие вопросы, как: 

Практические проблемы исследования политических ситуациИ ... 

- В чем сущность научного исследования политических отно
шений? 

- Существуют ли отличия политической науки от этической или 
религиозной мысли? 

- Каковы возможности изучения комплекса политических фе-
номенов с помощью частных специфических средств? 

- Что такое методы научного изучения политики? 
- Должна ли наука быть свободной от ценностей? 
- Насколько релевантны знания ,  полученные на основе поли-

тической науки? 
- Какие источники знаний о политике существуют помимо на

учных данных? 
\ -

Характерно, что обсуждение этои проблематики пока не при-
вело к заметному сближению взглядов представителей каждого из 
направлений научной мысли. 

В этой связи следует отметить справедливое, на наш взгляд, 
мнение, что в структуру любого прикладнаго исследования всегда 
<<встроены>> два раздела - методологический и методический. Пер
вый является главным, формулирующим основные гипотезы и цели 
проекта, а второй в известном смысле вспомогательным. В рамках 
последнего применяются и совершенствуются методики (техни
ка) анализа информации на основе тех положений, которые выд
вигаются первым разделом1• 

Тем не менее, вопрос о научном статусе прикладнаго анали
тического инструментария политических отношений представля
ется пока достаточно спорным. В сущности, <<различия между тео
рией и методикой в обЩественных дисциплинах можно провести 
на абстрактном уровне и трудно выделить на практике»2• Увлече
ние эмпирическими исследованиями во второй половине ХХ в. 
привело к переоценке их значения и попыткам объявить суперна
укой. С другой стороны, для многих авторов методики восприни
маются как «неполноценные теории» либо же становятся как бы 
вровень с такими понятиями, как «методы» и <<ПодходЫ>>3• Вместе с 
тем некоторые отечественные исследователи указывают на целе
сообразность разграничения в прикладной политологии понятий 
<<методов>> и <<методик». С их точки зрения, если метод характеризу-

1 Хрусталев М. А. Теория политики и политический анализ. М., 1 99 1 . С. 1 8 . 
2 Aron R. Реасе and War. А Theory of lnternational Relations. Florida, 198 1 .  Р. 1 78 .  
3 Contemporary Political Analisis 1 J .  С. Charlersworth (ed). N .Y, 1 977. Р .  5. 
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ет способ, подход к изучению действительности, отражающей 
общую логику представлений о политических процессах, то мето
дика есть сумма приемов, по преимуществу технических, приме
няемых для накопления и систематизации эмпирического матери
ала. В работах последних лет, касающихся методического обеспече
ния прикладнога политологического анализа, вопросы их 
типологии находятся на периферии исследовательского интереса. н апример, предельно обобщенно рассматривают эту пробле

му авторы популярной среди студентов и специалистов моно
графии «Политология. Методы исследования»: «Следует выбрать ме
тод или сочетание методов, которые позволили бы задать те конк
ретные вопросы (измерить конкретные переменные), которые нас 
интересуют, и сделать это необходимо в соответствии с процедурой 
операционализации» 1• В монографии «Общая и прикладная полито
логия»2 речь идет о методологии и технологии политологических ис
следований, включающих разработку: структурно-логической моде
ли общества, анализ политической ситуации, метод сценариев, поли
тический мониторинг и контент-анализ, а также разделы, посвященные 
политическим решениям и политическому риску. 

Отметим, что в дальнейшем под термином <<методика>> мы будем 
подразумевать, прежде всего, сумму процедур обработки эмпириче
ского материала. При этом аналитики обычно используют <<различ
ные методики в проведении исследования, находящегося в рамках 
одного и того же подхода, т.е. того способа, которым исследователь 
разграничивает цель и средство исследования>>3• Несмотря на широ
кий научный интерес к проблеме разработки и применения при
кладных методик в сфере анализа политических ситуаций и процес
сов, пока не· сложилось общего представления об их типологии. 

В качестве одного из первых вариантов классификации при
кладных методик можно указать, например, такое деление: 

1) исследовательские техники общего плана; 
2) специфические техники- прикладной факторный анализ4• 

1 Мангейм Б., Рич К. Политология. М етоды исследования. М . ,  1997. С. 30. 
2 Общая и прикладная политология 1 Под ред. В .  И. Жукова, Б. И. Краснова. М . ,  

1 997. 
3 Young О. R. Systems of PoliticaJ Scieпce // Politics and Nature of Approaches to 

Analysis. Pinceton, 1 967. Р.  95. 
4 Fah!y;J. , Fahly N. Research Methods in  International Relations 1/ Groom А. and 

Mitchell С. I nternational Relation Theory. L. , 1 978.  Р. 2 1. 
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Практически е проблемы исследования политических ситуациИ ... 

Несколько в ином кЛюче решается подобная проблема, когда 
методики анализа политических отношений включены в систему 
единого понятия <<политический анализ>> (анализ внутренней и 
внешней политики), который подразделяется на старые методы 
изучения управления (аллегорический, аналитический, сравнитель
ный, исторический, эмпирика- прагматический, логика-прогнос
тический методы и др.) и современные методические подходы к 
анализу управления (бихевиоризм, коммуникационный, изучение 
процесса принятия решений, имитационные игры, структурно
функционалистский подход и некоторые др.)'. Что касается про
блематики международных отношений, то некоторые российские 
исследовател� выделяют, с одной стороны, такие понятия, как 
<<методические подходы к изучению системы международных от
ношений>>, а с другой- частные методики в исследованиях меж
дународных отношений: 

1) статистические методы (статистические модели, корреля
ционный и факторный анализ); 

2) аналитическое моделирование2• 

В более поздних публикациях высказывалось мнение, что в ис
следованиях международных отношений не существует специфи
ческого метода анализа и можно говорить лишь об общенаучных 
методах или методологических средствах (системный подход, ма
тематическое моделирование), а также о социологических методах 
( контент-анализ и некоторые др.)З. В ряде работ указывается на то, 
что прикладные аналитические средства имеют междисциплинар
ный характер, и перечисляются некоторые из них4• Кроме того, 
существует классификация, основанная на математическом обес
печении исследовательских процедур (качественные и количествен
ные методики). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что 
вопрос о классификации современных аналитических средств, 

1 Contemporary Political Analysis // J .  С. Charlersworth (ed). N.Y, 1977. Р. 2- 1 0. 
2 Современные буржуазные теории международных отношений 1 Под ред. 

В. И. Гантмана. М . ,  1 976. С. 483-485. 
3 Введение в социологию международных отношений/ П од ред. П .  А. Цыганка

па. М ., 1992. С. 45-55. 
4 Лебедева М. М., Тюлин И. Г. Прикладная междисциплинарная политология: 

возможности и перспективы // Системный подход: анализ и прогнозирование 
.\tеждународных отношений. М., 1 99 1. С. 4-5. 
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применяемых в прикладных политических исследованиях, во мно
гом остается открытым. В качестве одного из вариантов его реше
ния мы предлагаем следующее деление: базовые аналитические 
методики (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картиро
вание) и комплексное аналитическое моделирование (эмпиричес
кое, нормативное, динамическое) политических, в том числе и 
международных, ситуаций и процессов. Применение количествен
ных методов и вычислительной техники представляется относитель
но самостоятельной проблемой, которая должна находить адекват
ное решение в зависимости от целей каждого конкретного проекта. 

1 

1 

Современные научные исследования политики в ее нацио
нальном и международном измерении являются важным факто
ром развития реальных политических ситуаций и процессов. Су
ществуют разные научные теории и подходы, стремящиеся объяс
нить или проникнуть в суть политических явлений на основе анализа 
эмпирического материала либо установления нормативных ори
ентиров для характеристики политической действительности. При 
всей непреходящей значимости теоретических дебатов их ост
рота относительно нивелируется на уровне прикладных полити
ческих исследований, которые опираются на чрезвычайно раз
нообразный инструментарий научного поиска. 

Однако при этом сами прикладные исследования политики не 
должны терять статус научных разработок, их необходимо выпол
нять с соблюдением общепризнанных правил научного поиска. 

Методическое обеспечение современных прикладных полити
ческих исследований представляет собой достаточно разнообраз
ный спектр методов, методик и частных исследовательских тех
ник, применение которых зависит от выбора автора и его понима
ния целей конкретного проекта. Вместе с тем целесообразно 
обратить особое внимание на такие методики анализа информа
ции, как контент-анализ, ивент-анализ и когнитивное картирова
ние. Необходимо также отдельно изучить вопрос о полезности 
применения в рамках прикладного проекта количественных пока
зателей и соответствующих аналитических средств. 

Ключевые понятия 

КонцепциЯ - (лат. conceptio - понимание, система) определенный спо
соб трактовки каких-либо явлени й ,  руководящая идея для их освеще-
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ния;  ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 
деятельности. 

Метод - (греч. methodos - путь исследования, учение) способ дости
жения какой-либо цели , совокупность приемов или операций прак
тического или теоретического познания действительности. Метод скла
дывался в науке как результат осмысления неких комплексных со
вокупностей конкретного опыта и связан с олерационализацией 
теоретического знания. В ш и роком смысле под термином метод по
н имается сознательный способ достижения результата, решения по
ставлен ных дадач. Метод предполагает последовательность действий 
на основе осознанного, четко сформулированного и контролируе
мого плана предпри н имаемых в процессе познавательной деятел ь-
н ости. 

\ 
Методика - направленно создаваемый на базе логики и научных методо-

логических положений комплекс средств, предназначенный для ре
шения определенного класса задач , как nравило, часто nовторяю
щихся. В научном познании методика играет особенно важную роль в 
эмпирических исследованиях. В задачи методики не входит теорети� 
ческое обоснование полученного результата, она концентрируется на 
технической стороне эксперимента и правилах, которые должен со
блюдать исследователь. 

Методология - особый тип рационального сознания и образ действ и й ,  
направленный н а  разработку и совершенствование методов nознания. 
С его помошью ученый обращается к изучению политической дея
тельности на основе того или иного теоретического подхода. Важно 
понимать, что ученые используют избранные методы в сочетании с 
любым теоретическим подходом.  

Наука - отличающийся от веры или мнения способ получения знан и й ,  
использующий эмпирические наблюдения, рассуждения и логику, 
чтобы выдвигать и nроверять гипотезы. Наука старается изложить эм
пирические данные так, чтобы позволить нам понять, что случилось в 
прошлом, и предсказать, что состоится в будущем. 

Парадигма - (греч. paradeigma - пример, образец) научная теория, воп
лощенная в строгой системе понятий ,  отражающих существенные 
черты какого-нибудь аспекта действительности, но может выступать 
и как изначальная концептуальная схема, модел ь постановки и реше
ния проблем. Введение этого понятия в широкий оборот по преиму
ществу связано с именем американского философа Т. Куна ( 1 922-
1996), выдвинувшего концепцию научных револ юций как смены па
радигм - способов постановки проблем и методов исследования,  
главенствующих в науке в определенный исторический период. 

Политическая ситуация - состояние политической системы и комплекс 
взаимодействий ее субъектов в определенный nериод времени. 
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Политические отн
u
ошения - вид социал ьных отношений, реализующихся 

как взаимодеиствия политических субъектов и объектов по поводу 
приобретения, распределения и осуществления власти .  

Теория - (греч. theorie - наблюдение, исследование) система основных 
идей в той или иной отрасли знания, дающая целостное представление 
о закономерностях и существенных связях различных элементов 
действительности. 

Вопросы и задания для обсуждения 
1 .  Представьте в обобщенном виде суть научных дебатов между сторонниками нормативного и эмпирического подхода. На чьей стороне находятся ваши предпочтения? 
2. Каковы основные различия в методологическом обеспечении фундаментальных и прикладных исследований политики в ее внутригосударственном и мировом измерении? 
3 .  Сформулируйте несколько примерных тем фундаментальных и прикладных политологических разработок. Как бы вы организовали исследовательский процесс? 
4. Каковы основные характеристики научного и нструментария прикладных политологических проектов? 5. Какая из актуальных проблем российской и м ировой политики заслуживает, на ваш взгляд, наиболее интенсивной прикладной разработки? 
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Г л а в а 2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИКЛАДНЬIХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ВНУIРЕННЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИ1ИКИ 

Информация как ресурс научно И деятельности и фактор общественного 
развития. Смысловой полиморфизм терминологии в области информа
ционной работы. Информационное обеспечение прикладных политичес
ких исследованиИ. Состав и типы информационных данных в структуре 
прикладных проектов. Информационные технологии в прикладных по
литических исследованиях. 

§ 1 Инфор�ация как особы:И ресурс 
научнои деятельности 

Информация в широком смысле слова- это отражение реаль
ного мира, которое очень многообразно по своим проявлениям. 
Первоначально термином <<Информация» обозначались сведения, 
передаваемые устным, письменным или каким-либо другим спо
собом. Иногда под ним подразумевалея также и сам процесс пере
дачи или получения этих сведений. Поэтому синонимом термина 
информация довольно часто служит термин «документация>> ,  ко
торым обозначается комплекс процессов обработки документов, 
прежде всего ведомственного характера. С понятием пнформация 
тесно связано другое, Производное от него - информационная дея
тельность, которая заключается в сборе, переработке, хранении и 
поиске закрепленной в сообщениях и документах информации, а 
также в ее предоставлении специалистам с целью повышения эф
фективности исследований и разработок. Эта деятельность обычно 
выполняется комплексными информационными системами, ос
нованными на принципе однократной обработки каждого сооб
щения профИльными специалистами, ввода результатов такой обра-
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ботки в комплекс, состоящий из ЭВМ и печатного устройства, и 
многократного использования этих результатов для решения раз
ных задач информационного обслуживания. 

Информация всегда играла очень важную роль в жизни л�дей. 
Но особое значение она приобретала при принятии важнеиших 
управленческих и политических решений. Обладание информацией 
рассматривалось и рассматривается как важнейшая предпосылка 
выбора оmимального образа действий в условиях сложнейших со
циальных процессов, в том числе и процессов на мировой арене. 

Бурное развитие науки и техники, начавшееся в середине ХХ в. ,  
многократно усилило роль информации как особого обществен
ного ресурса. Лавинообразное нарастание различных сведений и их 
автоматизированная обработка получили название <<информаци
онного взрыва>> и вызвали потребность в изменении понимания 
сути информации. Во-первых, оно было расширено и включило 
обмен сведениями не только между человеком и человеком, но . 
также между человеком и автоматической системой, автоматиче
ской системой и другой автоматической системой, и даже обмен 
сигналами в животном и растительном мире. Во-вторых, было пред
ложено количественное измерение информации, что привело к 
созданию теории информации. ФУНдаментальным положением этой 
теории является утверждение о том, что в определенных, причем 
весьма широких условиях можно пренебречь качественными осо
бенностями информации и выразить ее количество математичес
ким числом, которым определяются возможности передачи ин
формации по каналам связи, а также ее хранения в автоматичес
ких запоминающих устройствах. 

Вследствие вышеизложенного постоянно предпринимаются 
попытки использования понятия информации, не имеющего пока 
единого общепризнанного определения, для объяснения и описа
ния самых разнообразных явлений и процессов. Информационный 
подход завоевал широкую популярность в лингвистике, биоло
гии, психологии, социологии и некоторых других областях. Вместе 
с тем в сфере политических исследований опыт его применения 
не может быть оценен абсолютно однозначно именно в силу спе
цифики мира политического, о чем уже говорилось выше. разнообразное использование понятия «информация» побудило 

некоторых ученых придать ему общенаучное значение. Осно
воположниками такого общего подхода к понятию информации 
были английский нейрофизиолог У. Эшби и французский физик 
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Л. Бриллюэн. Они исследовали вопросы общности понятия энтро
пии в теории информации и термодинамике, трактуя информацию 
как отрицательную энтропию. Л. Бриллюэн и его последователи 
стали изучать информационные процессы под углом зрения вто
рого начала термодинамики, рассматривая передачу информации 
некоторой системе как усовершенствование этой системы, веду
щее к уменьшению ее энтропии. В некоторых философских рабо
тах второй половины ХХ в. был выдвинут тезис о том, что инфор
мация является одним из основных универсальных свойств мате
рии. Тем не менее, большинство ученых пока отказывается дать 
строгое определение понятия «информация» и склоняется к тому, 
чтобы рассматривать его как неопределяемое, подобное понятию 
множества в математике. 

Значимость информационного подхода для политических ис
следований заключается, прежде всего, в том, что он акцентирует 
связь информации, на которую опираются фундаментальные и 
прикладные проекты, с общенаучным понятием отражения и, 
следовательно, предполагает соблюдение универсальных правил 
сбора и обработки необходимых для ведения аналитической рабо
ты сведений (данных). 

Обсуждению проблем «информационного взрыва>> посвящено 
большое число специальных исследований. В частности, установ
лено, что ежегодно в мире публикуются результаты примерно двух 
миллионов научных работ, ежеминутно появляется около двух тысяч 
страниц печатной информации, которая предоставляется на шес
тидесяти языках в более чем ста тысячах периодических изданий. 
В связи с этим специалист, стремящийся иметь информацию обо 
всех новых достижениях в своей области, вынужден тратить до трети 
рабочего времени на подбор, анализ и изучение информации. В про
тивном случае существует опасность непроизводительных затрат в 
размере более сорока процентов от выд�ленных на разработки и 
исследования средств. 

Изучая проблему <<информационного взрыва>>, многие ученые 
пришли к выводу, что количество публикуемой информации возра
стает экспоненциально, а сама информация стала рассматриваться 
как один из главных видов ресурсов, определяющих статус всех ти
пов политических акторов. Его роль высока не только на междуна
родной арене, но и при расстановке внутриполитических сил чле
нов мировоrо сообщества. Обладание информацией поднимает ста
тус конкретной ведомственной или корпоративной структуры в 
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процессе принятия решений. Чтобы подчеркнуть комплексный ха
рактер информационного потенциала в последние годы вместо тер
минов <<Информация>> и <<информационные ресурсы>> специалисты 
все чаще употребляют термин <<ресурсы знаний» (knowledge resources). 
При этом ресурс знаний, в отличие от других ресурсов, которыми 
располагает общество, становится неограниченным: знание высту
пает и как результат производства, и как ресурс для его нового цикла. 

Информация является в настоящее время ресурсом, играющим 
доминирующую роль в определении путей мирового развития. При 
этом наблюдается постоянное совершенствование систем ее пред
ставления и способов доставки потребителям. Неуклонно растет 
количество разнообразных баз данных, совершенствуются носите
ли информащ1и, развиваются сети передачи данных. Интернет и 
его информационные возможности стали неотъемлемой частью 
производства и упорядочения знаний во всех сферах научной и 
практической деятельности. Но, говоря о новейших технических . 
видах информационного обеспечения, следует отметить, что они 
не столько конкурируют, сколько дополняют традиционные фор
мы и методы фиксации информации в виде печатных изданий. 

Спектр базовых представлений об информации был бы не по
лон без упоминания попыток корпоративных манипуляций этим 
ресурсом. Помимо вошедшего в политический лексикон термина 
<<информационные войны», с этими манипуляциями ассоцииру
ются массированные пропагандистские кампании, так называе
мые <<заказные>> публикации и тому подобные акции. При том, что 
нельзя полностью отрицать их результативность, следует особо 
подчеркнуть, что объективная оценка предлагаемых обществу све
дений, последовательно проведеиная в рамках научной эксперти
зы, позволяет нейтрализовать последствия дезинформации при 
принятии решений. 

§ 2 Информационное обеспечение 
прикладных политических 
исследованиИ 

При всем многообразии представлений об информации в прак
тике прикладных политических исследований этим термином обыч
но определяется набор сведений о характеристиках акторов, ситу
аций или процессов. Теоретическая и эмпирическая информация 
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о полити ке, а также индивидуальные и коллективные представле
ния о ней неизменно выступают в качестве основного исходного 
материала аналитического проекта и в то же время с формальной 
точки зрения являются его конечным продуктом. Они обеспечива
ют поступление необходимых для решения исследовательских за
дач данных, а по завершении аналитических процедур опосредуют 
результаты исследования, в том числе их практическое примене
НJiе. Однако содержание информационного обеспечения приклад
ных политических исследований не следует рассматривать слиш
ком упрощенно. Движение информационного потока отнюдь не 
представляет собой «замкнутый контур>> ,  на него постоянно ока
зывают влияние как характеристики составляющих его данных, 
так и личностные качества исполнителя проекта. 

Рассмотрим, как информация и знания о политике включают
ся в структуру прикладнаго проекта. Напомним, что существует 
много источников информации о политике: семья, друзья, массо
вые мероприятия, СМИ, выступления лидеров или научные пуб
ликации. Эти ресурсы могут обеспечить широкую информацию о 
политике, но информация, полученная так сказать <<стихийным>> 
путем, может быть неясной, противоречивой или ложной. Поэто
му проведение прикладных политических исследований в сфере 
внутренней и международной политики предполагает четкий под
ход к информационно-аналитической работе. 

Первым шагом в этом плане является определение предмета и 
цели прикладиого научного наблюдения, что позволяет начать сбор 
исходной информации. В этой связи целесообразно уделить внимание 
как можно более широкому кругу публикаций, в том числе акаде
мическим изданиям, исторической литературе, статистическим и 
другими справочникам, провести беседы со специалистами и оце
нить имеющиеся документы. Однако объективно первая фаза под
готовки информационного обеспечения проекта не может зани
мать много времени и завершается выбором спектра источников 
данных, на которые будет опираться аналитическая разработка. Они 
определяются исходя из критериев соответствия задачам исследо
вания, а также имеющихся для изучения и обработки содержания 
ресурсов. При отборе публикаций необходимо различать также ма
териалы обшего характера и специализированные источники, та
кие как статистические сборники или справочная литература. 

После определения информационных источников начинается 
создание ос!новного информационного массива, т.е. процесс сбора и 
накопления конкретной информации. При этом целесообразно 
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изначально предусмотреть качественную классификацию основ
ных элементов информационного массива. Так, включаемая в него 
информация может быть первичной или вторичной. В первом слу
чае информация представляет собой слабо упорядоченный набор 
фактов, во втором - результат определенного логического осмыс
ления со стороны непосредственных участников событий или вне
шних наблюдателей. У каждого из этих видов информации есть 
свои достоинства и недостатки с точки зрения перспектив при
кладиого использования. Сбор первичной информации всегда очень 
трудоемок, хотя и привлекает возможностью включить в разработ
ку интересный и оригинальный материал. Подбор вторичной ин
формации зани�шет относительно меньше времени, поскольку она 
уже подверглась

'
определенной систематизации, но, опираясь только 

на нее, исследователь рискует оказаться в плену ранее сложив
шихся представлений. 

Существует и другой подход к классификации информации, 
которая используется при изучении политики. В русле этого подхо
да ее различают по содержательному признаку сведений о мире 
политического: описание политических фактов, объяснения того, 
как и почему в политике происходят определенные события, цен
ностные суждения (или предписания) о том,  что должно про
изойти в мире политического. Предпочтение того или иного вари
анта классификации составных элементов информационного мас
сива обычно определяется исследователем.  

С методической точки зрения создание информационного мас
сива предполагает обеспечение достоверности, надежности и но
визны отобранных данных. Применение трех указанных критериев 
является необходимым условием адекватности конечных выводов, 
которые можно получить на основе дальнейшего анализа. Степень 
новизны отобранных данных обычно определяется ситуативно. Что 
касается надежности и достоверности, то они обеспечиваются бла
годаря, во-первых, соблюдению определенных правил при разра
ботке критериев поиска, во-вторых, путем фиксации данных. в сов
ременных условиях информационные массивы могут создаваться 
как в результате поэтапной подготовки информации в рамках кон
кретного проекта, так и путем обращения к уже имеющимся и 
доступным банкам данных. Банк данных отличается от обычного информационного массива 

не только тем, что он реализуется в электронном виде, но и 
функциональными особенностями. Создавая специализированные 

33 
3 - 5060 



Глава 2 

банки данных, обычно предусматривают выполнение ими двух це
левых функций : информационно-поисковой и информационно-ло
гической. Информационно-поисковая функция реализуется при рас
смотрении вопросов, связанных со смысловым содержанием дан
ных, независимо от способов их представления в памяти системы. 
На этапе проектирования этой функции выделяется часть реально
го мира, определяющая информационные потребности системы, 
т .е .  ее предметную область . В этой связи решаются вопросы: о 
каких явлениях реального мира требуется накапливать и обрабаты
вать информацию в системе; какие основные характеристики явле
ний и взаимосвязей будут учитываться; каким образом будут уточ
няться характеристики вводимых в информационную систему по
нятий . Информационно-логическая  функция обеспечивает 
представление данных в памяти информационной системы .  При 
проектировании этой функции разрабатываются формы представ
ления данных в системе, а также приводятся модели и методы 
представления и преобразования данных , формируются правила 
их смысловой интерпретации.  Ценность банка данных в накопле
нии всесторонней уникальной информации, позволяющей "ilросле
живать политическую хронологию, определять причинно-следствен
ные связи , тенденции, устанавливать типы носителей информации 
(книги , журналы , статистические отчеты, аналитические исследо
вания).  Современные банки данных позволяют вести активную ин
формационно-аналитическую работу в режиме постоянного диа
лога «человек-машина>> . 

Создание информационного массива в традиционном докумен
тальном или электронном виде завершает процесс получения ис
ходных для аналитической работы данных. В принципе в дальней
шем этот массив может расширяться и даже преобразовываться, 
однако вносимые изменения не должны кардинально влиять на 
количественные и качественные характеристики всей совокупнос
ти включенных материалов. В противном случае информационный 
массив может утратить свои системные качества и перестать отве
чать методическим требованиям функционального соответствия. 

· На втором этапе информационной работы проводится анали
тическое изучение содержания информации, которое подразумева
ет, во-первых, систематизацию исходной информации и ее сор
тировку с .точки зрения необходимой и избыточной, а во-вторых, 
возможное преобразование ее формы путем трансформации опи-
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сательного материала в графические схемы или набор числовых 
показателей .  Второе условие формально не является строго обяза
тельным, но фактически оно становится необходимым в силу боль
ших объемов данных, которые обеспечивают серьезные проекты. 
Аналитическое изучение информации, опирающееся на преобра
зование ее формы и построение графиков, таблиц, шкалирование 
и т.д. ,  иногда определяют как процесс операuионализации дан
ных. При его проведении исследователи ориентированы на актив
ное применение вычислительной техники, количественных оце
нок и использование междисuиплинарных методик обработки со
держания информационных материалов. В этой связи активно 
используются различные приемы сжатия или развертывания ис
ходных данных, когда самую существенную роль играют аппарат 
математической статистики и моделирование. 

Третий этап информационно-аналитической работы предпо
лагает интерпретацию и оценку данных, полученных на стадиях сбора 
и изучения. На этом этапе имеющаяся в распоряжении исследова
теля информ;:щия сравнивается, верифиuируется и оценивается в 
соответствии с целями проекта. Результатом третьего этапа ин
формационно-аналитической работы выступают сведения, кото
рые должны отличаться новизной и полезностью. Они становятся 
основой для подготовки итоговых документов аналитических про
ектов, но, как правило, только частично непосредственно вклю
чаются в их структуру. Значительно большую роль в рамках итого
вых документов играют логические обобщения и заключения, сде
ланные в отношении полученной в результате исследовательской 
работы информаuии, что еще раз подчеркивает переанальную 
ответственность специалистов-аналитиков. 

Необходимо отметить, что различные типы исследования пред
полагают свою типологию критериев опенки истинности, новиз
ны и полезности информаuии, а также методов ее аналитической 
обработки с uелью получения новой информации. Значительное 
влияние на эти аспекты накладывают ведомственные запросы и 
требования, хотя общие подходы остаются в целом универсаль
ными. Их главная суть заключается в выявлении достоверных фак
тов, определении значимых фактов и оценке вероятности появле
ния новых значимых фактов (суждения о тенденциях) . Но то, как 
будет реализована по существу бесконечная гонка за фактами, 
относится не только к области политической науки, но и полити
ческого искусства. 
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§ 3 
Глава 2 

Состав и типы информационных 
данных в структуре при:кладных 
проектов 

Информационные данные являются ключевым элементом реа
лизации прикладных проектов. Хотя критерии поиска и учета дан
ных тесно связаны с характером исследования, существует ряд 
стандартных условий для определения их качества. Данные долж
ны быть многообразны,  содержательны и конкретны. Это означа
ет, что они не могут касаться только одного аспекта наблюдения, 
исключают не относящиеся к сути вопроса сведения и четко фик
сируют предметные характеристики. Немаловажную роль играет 
степень их актуальности и атрибутирования официальному источ
нику, а также то, вводятся эти данные в научный информацион
ный оборот впервые или они уже фигурировали в других проектах. 

В контексте определения состава и типологии информацион
ных данных особую роль играют различия первичной и вторичной 
информации, которые предполагают разные способы получения 
данных. Так, данные, полученные в виде интервью, документаль
ных записей о событиях, контент-анализа прессы, относятся к 
категории первичных данных, которые собирает автор исследова
ния. Вторичные данные, как и вторичная информация, <<Извлека
ются>> преимущественно из работ других авторов или опросов экс
пертов. Но часто автор исследования самостоятельно проводит об
работку первичных данных с тем ,  чтобы в дальнейшем оперировать 
обобщенными и упорядоченными характеристиками. 

Первичные и вторичные данные, непосредственно собранные 
для целей конкретного проекта и отличающиеся высокой степе
нью предметности, - идеальное условие аналитической работы. 
Однако большая часть доступных политологам или специалистам
международникам сведений имеет лишь косвенное .отношение к 
проводимому ими исследованию. В этой связи любые факталоги
ческие сведения при использовании в рамках прикладиого проек
та нуждаются в дополнительной обработке. Такие сведения могут 
выступать в самой разнообразной форме, но обычно значительная 
их часть объединена в большие специальные группы, которые при
нято называть сводными данными. Существует несколько основных 
типов сводных данных с различной степенью валидиости для ана
литических заключений: данные переписи; статистика; материалы 
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тематических публикаций; событийная информация; экспертные 
оценки. Их группировка по уровню достоверности информации 
является условной, так же как и возможность отнесения результа
тов переписи к категории первичных данных. Речь идет скорее о 
статусе официальных и неофициальных материалов. Однако иссле
дователь всегда несет ответственность за качество информации, с 
которой он работает, и именно он делает выбор в пользу сводных 
данных из того или иного источника. 

Аналитические возможности сводных данных могут увеличиться 
за счет сочетания, преобразования или стандартизации содержащихся 
в них сведений. Такая обработка является неизбежной при проведе
нии любых видов аналитических сравнений. Стандартизация обычно / 
заключается в приведении единицы измерения к выражению типа: 
<<такое-то количество единиц одной переменной в расчете на едини
цу какой-то другой переменной» (например, количество обращений 
жителей региона к органам административного управления в течение 
текущего года) или к форме процентнаго отношения к какой-то 
другой переменной (доля террористических атак в общем количе
стве боестолкновений на территории Ирака). Иногда стандартиза
ция сводных данных предполагает вычисление некоторого коэффи
циента, или уровня значимости, например уровня естественного 
прироста населения. Техническая сторона операций по преобразова
нию и стандартизации данных обычно связана с применением про
стейших арифметических расчетов и статистических процедур. Что 
касается действий по сочетанию разных типов данных, то здесь речь 
может идти уже об элементах прикладиого моделирования. В любом 
случае работа со сводными данными предполагает высокую испол
нительскую дисциплину и творческое отношение к делу. 

Вместе с тем не следует забывать, что поскольку основу про
цесса познания составляет общественная практика, источником 
информации, а следовательно, и подлежащих анализу данных, 
служат не только специальные исследовательские материалы,  но 
и все виды активной деятельности людей в общественной сфере. 
Именно поэтому личные наблюдения или оценки, которыми рас
полагает исследователь, могут органично вписаться в информаци
онное обеспечение прикладиого проекта. Формирование массива 
ланных прикладиого проекта с каждым годом требует выполнения 
все более сложных задач по отбору и переработке информации, 
которые можно решать лишь при одновременном использовании 
лостижений информационных технологий и методик их примене
I I ИЯ в конкретных предметных областях. 
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§ 4 1 Роль информационных те:хнолоrии 
в обеспечении при:кладны:х проектов 

В научной литературе последних лет в связи с прикладными 
исследованиями в сфере внутренней политики и международных 
отношений все шире распространяется понятие <<информацион
ные технологию> (ИТ), которое ассоциируют с различными вари
антами применения вычислительной техники. 

Технологню можно определить как объединенную в общую 
систему и обеспечивающую большую эффективность той 
или иной деятельности совокупность разнородных компо-
нентов: знаний, методов, операций и правил, а также энер
гетических ,  сырьевых, технических, кадровых и прочих ре
сурсов. Технологня - это управляемая человеком сово
купность актов, направленных на изменение различных видов 
вещества, энергии и информации 1 •  

Сегодня информационные технологии играют важнейшую роль 
во всех сферах жизни человека, в том числе и в сфере политики. 
Наглядным подтверждением этому является стремление оборудо
вать вычислительной техникой все без исключения этажи админи
стративной пирамиды. Использование компьютерных систем, пред
назначенных для сбора информации о политических процессах, 
планирования политических акций и оценки выполнения полити
ческих решений, выступает одним из важных способов повыше
ния эффективности политической деятельности. Наряду с этим 
включение компьютерных систем в информационно-аналитичес
кую работу позволяет говорить о формировании особого 

�
вида ме

тодического обеспечения прикладных проектов, которыи, тем не 
менее, не может рассматриваться в отр_ыве от содержательных ха
рактеристик самого предмета исследования. Другим\{ словами, ис
пользование информационных технологий в качестве исследова
тельского инструмента подчиняется единым правилам получения 
научного знания о политике. 

С точки зрения функциональных задач различных электронных 
средств, применяемых в комплексной информационной работе, 

1 Яковлее И. Г. Информационно-аналитические технологии и политическое 
консультирование 11 Полис. 1 998. N2 2-3. 
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специалисты выделяют информационно-аналитические и инфор
мационно-прогнозные технологии. 

Информацнонно-аналнтнческне технологнн (ИА Т} - это со
вокупность методов сбора и обработки информации об ис
следуемых процессах (социальных, политических, экономи
ческих, внутри- и межгосударственных т .п . } ,  специфичес-
ких приемах их диагностики, анализа и синтеза , а также 
оценки последствий принятия различных вариантов полити
ческих решений. 

Информацнонно-прогнозные технологни (ИПТ) представляют 
собой частную разновидность ИА Т. Методологические под
ходы ИА Т и ИПТ в принципе аналогичны, но если ИА Т глав
ным образом ориентированы на ретроспективу, т .е .  анализ 
уже свершившихся событий, то ИПТ позволяют экстраполи
ровать в будущее данные, полученные в результате приме
нения ИАТ1 • 

Среди неоспоримых достоинств применения обоих вариантов 
технической поддержки исследований внутриполитических и меж
дународных проблем, прежде всего, следует отметить их высокие 
<<разрешающие способности» при сборе и обработке информации. 
Не менее важным является то, что технология предполагает опре
деленное упорядочение деятельности исследователя и стимулиру
ет предметность процессов осмысления различного вида инфор
мационных материалов. Кроме того, данные, подготовленные для 
диалога в режиме <<человек-машина>> ,  легче верифицируются и 
сравниваются с аналогичными данными, обладают рядом демон
страционных преимуществ перед слабоструктурированными ин
формационными массивами. Таким образом, информационные 
технологии (ИТ) выступают, прежде всего, как способ решения 
практических задач, при котором резко возрастает операционный 
потенциал обработки данных. 

Возрастание операционного потенциала обработки данных на 
основе применения ИТ предполагает не только чисто количествен
ное увеличение представляемой информации, но и расширение ее 
междисциплинарных компонентов. Так, например, для решения 

1 Яковлев И. Г Указ. соч. 
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прикладных задач в рамках информационной работы с использо
ванием ИТ применяются знания из области кибернетики, матема
тической теории информации, математической логики, семиоти
ки, лингвистики, психологии. П оэтому междисциплинарный тип 
методического обеспечения открывает перед аналитиками прин
ципиально новые возможности формирования представлений о 
самых разных предметных областях политических исследований. 

Опора прикладных исследований на ИТ особенно актуальна в 
свете расширяющегося использования специализированных про
грамм поиска в архивах и базах данных фрагментов полезных в 
конкретной ситуации сведений. За рубежом для обозначения этого 
процесса утвердилось понятие « Data Mining>> ,  которое в русском . 
переводе стали определять как <<извлечение» или <<раскопка>> дан
ных. Нередко наряду с термином <<Data Mining>> встречается термин 
<< Кnowledge Discovery in Databases» - <<обнаружение знаний в базах 
данных» или даже термин, который можно перевести как <<интел
лектуальный анализ данных>>. 

Data Mining (Data Warehousing, Statistics) - это набор средств, 
который помогает аналитикам находить стандартизирован
ные образы и отношения в большом массиве разнообраз
ных данных. Кроме того , Data Miпiпg представляет собой 
процесс обнаружения в сырых (первичных) данных ранее 
неизвестных, нетривиальных,  полезных, доступных для ин
терпретации знаний . 

Этот инструмент позволяет использовать для анализа обобщен
ного массива данных различные формы многомерной классифи
кации (факторный , регрессионный, дисперсионный анализ) , с 
помощью которых можно выявлять устойчивые типы сопряжен
ных характеристик,  основанных на сочетании большой совокуп
ности признаков. Однако ценность поДобранных эталон ных моде
лей для конкретных целей не равнозначна. 

П редмет и задачи Data Mining составляют установление скры
тых закономерностей в распределении эмпирических данных, вза
имосвязей между различными переменными, имеющимися в ба
зах данных, моделирование и изучение сложных систем на основе 
истории их поведения. Результатами применения Data Mining выс
тупают э�пирические модели,  правила классификации различных 
характеристик, выделенные кластеры и т.д. Все эти результаты 
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можно инкорпорировать в действующие электронные системы 
поддержки принятия решений и использовать для прогноза буду
щих ситуаций .  

Вместе с тем,  хотя техника Data Mining и ограждает пользова
теля от сложных процедур применения статистических методов,  
она все же требует понимания основных принцИпов его работы и 
алгоритмов, на которые он опирается. Data Mining не дает ответы 
на те вопросы, которые не были заданы при обращении к системе 
поиска и не заменяет аналитиков или менеджеров. 

Применение информационных технологий является чрезвычай
но перспективным направлением изучения политики и формули
рования политических решений. Но в методическом плане пока 
слишком мало внимания уделяется объяснению содержательных 
основ обработки информации, принцилов этой обработки (под
готовки сырья), а также пределов возможной опоры на результа
ты, полученные с помощью вычислительной техники. Поэтому, 
увлекаясь новыми прикладными программами, специалисты не 
должны питать иллюзии, что компьютерная система способна са
мостоятельно разрешать сложные задачи, а результаты, получен
ные на основе компьютерных расчетов, являются абсолютно адек
ватным и не нуждаются в верификации. 

Особую роль в спектре технологических средств информа
ционного обеспечении прикладных политических исследований 
играет Интернат. В настоящее время более 80% существующих в 
мире компьютеров объединены в различные информационно-вы
числительные сети различного масштаба. В целом, за несколько 
последних лет доля пользователей Интернета в мире возросла с 
2 ,4 до 6, 7% населения планеты. Некоторые рекомендации для 
начинающих пользователей-политологов приводятся в разделе 
Приложения. и стория Интернета берет свое начало с 60-х годов ХХ в., когда по 

заданию министерства обороны США специальное агентство при
ступило к проекту по созданию экспериментальной сети передачи 
данных. Эта сеть, названная ARPANET, предназначалась для изучения 
методов обеспечения надежной связи между компьютерами раз
личных типов. В начале 80-х годов ХХ в .  был разработан общедос
тупный стандарт информационных протоколов, и термин Интернет 
вошел во всеобщее употребление. Технически Интернет представля
ет собой сложную систему коммуникаций, протоколов и вычисли
тельных средств, объединяющих в себе локальные компьютерные 
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сети, серверы, линии коммуникации, спутники, переанальные компь
ютеры и некоторые другие элементы 1 •  

Нынешний вид Интернета во многом стал возможен благода
ря технологической разработке английского специалиста в облас
ти физики элементарных частиц Тимоти Беренса Ли, который 
предложил к использованию гипертекстовую среду WWW, язык 
разметки HTML, универсальный сентификатор URL. Сегодня 
Интернет - это независимая и бесперебойная глобальная система 
коммуникации. Она включает в себя такие средства представления 
и пересьmки информации, как электронная почта, веб-сайты (стра
ницы),  различные протоколы передачи данных, для которых ис
пользуется модемная или беспроводная связь. Средствами для свя
зи с Интернетом оснащаются переанальные компьютеры,  мобиль
ные телефоны и т.д. Интернет становится реальным фактором не 
только экономического роста, но и формирования новых отноше
ний на мировой арене. к началу нынешнего десятилетия количество компьютеров, под

ключенных к Интернету, по оценкам Международного союза 
электросвязи (МСЭ), превысило 90 млн, т .е .  возросло в 90 тыс. 
раз по сравнению с 1 984 г .  По экспертным данным, в 2002 г. число 
компьютерных установок, объединенных в единую сеть , достигло 
1 72 млн, количество пользователей Интернетом в мире превысило 
в 2000 г. 340 млн человек, а в 2003 г. - 700 млн человек, или 
примерно 1 0% населения всего мира, и к 2005 г. предположитель
но достигнет одного миллиарда пользователей. 
Продвижение Интернета в Россию началось в конце 80-х годов ХХ в. , 
когда первые локальные сети ряда научных и образовательных уч
реждений получили каналы связи с зарубежными сетями. Наиболь
шее число российских пользователей (29%) находится в Централь
ном федеральном округе. В остальных округах количество пользо
вателей распределено достаточно однородно - по 1 0- 1 4% в каждом. 

Несмотря на впечатляющие успехи распространения Интерне
та, считается, что традиционная <<паутина>> уже не отвечает запро
сам сегодняшнего дня. Интернет стал слишком <<перенаселею>, 
медлителен и маломощен. Разработки новых стандартов передачи 
сетевых данных постепенно обретают практические очертания в 

1 См.: R'obert Е. Litan. Law and Policy in the Age of the Internet // Duke Law 
Journal. 200 1 .  http / fwww law duke. edujjournals/dlj/articles/dlj50pl045. htm. 
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виде системы <<Интернет-11>> ,  или NGI, - Интернет нового поко
ления. Его преимушества заключаются в скорости и качественно 
более высоком уровне безопасности передачи данных, а также до
полнительных возможностях развития сети. В 2003 г. сеть <<Интер
нет- Il>> позволила поставить мировой рекорд скорости и объемов 
сетевой передачи данных: 6, 7 гигабайта информации преодолели 
расстояние в 1 0  978 км менее чем за 60 с. Средняя скорость трафи
ка составила 923 мегабита в секунду, более чем в 3500 раз превы
шает существующие стандарты обмена. 

В странах ЕС развитие нового технологического обеспечения 
исследовательских и широких коммуникационных процессов опое
редуется специальным проектом DANTE (De1ivery Advanced Network 
Techno1ogy to Europe) - некоммерческая международная органи
зация обеспечения передовыми сетевыми технологиями, создан
ная для сетевых сервисов исследовательского и образовательного 
сообществ Европы. Она продвигает в региональном масштабе про
токол IPv6 и координирует проект GEANT - европейскую маги- · 
стральную исследовательскую сеть, соединяющую более 3000 ис
следовательских и образовательных учреждений, 3 млн пользова
телей в 35 странах. Проект G EANT обеспечивает наивысшую 
пропускную способность и широчайший географический охват из 
всех мировых сетей подобного класса. Девять каналов, составляю
щих ядро системы, функционируют на скорости 1 0  Гбитjс, один-
надцать других на скорости 2 ,5  Гбитjс. 

· 

Примечательно, что самая мощная европейская исследователь
ская и образовательная информационная сеть соединяется с рос
сийскими научными структурами с 1 996 г. 

Вопросы применения информационных технологий в полити
ческих исследованиях продолжают широко обсуждаться, причем в 
дискуссиях постоянно ощушается так называемая методологичес
кая дихотомия, которая нередко наблюдается в сфере гуманитар
ного знания. Речь идет о противопоставлении традиционного ис
торика-описательного, или интуитивно-л�JГического, подхода опе
рационально-при кладному, или аналитика- прогностическому, 
связанному с применением методов точных наук, формализаци
ей, исчислением данных (квантификацией) ,  высокой верифици
руемостью выводов и т.п. Однако необходимо подчеркнуть, что в 
nрактическом плане операционализация и «компьютеризация» 
гуманитарного знания, в том числе знания о политике и междуна
родных отношениях, которые активно развивались в мировой на
уке с середины ХХ в., отнюдь не привели к вытеснению прежних 
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<<классических» подходов, методов и концепций. Ситуация, кото
рая сложилась сегодня в этой связи, вполне может быть определе
на выражением <<классический подход возвращается». Разумеется, 
он возвращается в несколько модернизированном виде, смягчив 
негативное восприятие количественных методов и постепенно 
включая в разработки элементы <<Модернизма>> ,  по крайней мере, 
на уровне анализа конкретных примеров. 

Поэтому в случае установления адекватных статусных границ 
для исследовательских результатов, полученных на основе приме
нения информационных технологий, с одной стороны, и подтвер
ждения ведущей роли специалиста-политолога или международ
ника на этапе формулирования итоговых заключений - с другой, 
союз человека и компьютера оказывается в высшей степени эф
фективным. Примерам в этом отношении может быть опыт прове
дения компьютеризированных имитационных игр , которые име
ют широкие исследовательские перспективы. 

1 

1 
44 

Понятие <<информация» стало неотъемлемой частью лексико
на членов современного общества и важнейшим статусным ре
сурсом политических акторов различного уровня. В сфере гума
нитарных ,  в том числе и политических, исследований информация 
понимается двояко. Во-первых, это совокупность сообщений об 
актуальных событиях внутренней и международной жизни, рас
пространяемых средствами массовой коммуникации, во-вторых, 
это продукт научной деятельности, результат производства ново
го знания путем изучения определенной совокупности исходных 
данных. Информационная работа в рамках выполнения приклад
ных проектов по внутриполитической и международной пробле
матике обусловлена рядом

· 
правил, которые, с одной стороны, 

достаточно очевидны, но, с другой - очень редко представляют 
собой некий упорядоченный комплекс. В то же время методоло
гическая культура и корректность научной работы предполагают 
наличие именно такого типа знания исследователя о предпринима
емых им действиях.  Методическая рефлексия в отношении раз
личных видов информационных данных, их источников и способов 
использования в прикладнам политическом проектировании особо 
актуальна в свете возрастающей роли новых информационных тех
нологий . Эти технологии не только увеличивают возможности сбо
ра и обработки информации, но и могут стать источником серьез
ных �сследовательских заблуждений . 

Информационное обеспечение прикладных проектов в сфере внугреннеИ ... 

Ключевые понятия 

Банк данных - информационная совокупность, номенклатура ключей 
получения данных, средств хранения, переработки, распределения 
информации, информационные массивы. Банк данных структуриру
ется по содержанию информации .  

Вторичная информация - результат определенного логического осмысле
ния фактов со стороны непосредственных участников событий или 
внешних наблюдателей. 

Данные - структурированная информация, фиксированная в опреде
ленной форме, пригодной для последуюшей обработки, хранения и 
передачи .  Различают первичные данные, полученные автором иссле
дования в виде интервью, документальных записей о событиях, ре
зультатов контент-анализа прессы и т . п . ,  а также вторичные дан
ные, которые <<извлекают>> путем изучения научных публикаци й или 
опросов экспертов. 

Информационно-лоrическая система (ИЛС) - совокупность информаци- . 
ониого языка, правил перевода с естественного язы ка на информа
ционный и обратного перевода, правил логического вывода, пред
назначенная для алгоритмического получения новой информации из 
некоторой исходной. 

Информационно-поисковая система (ИПС) - совокупность информа
ционно-поискового языка, правил перевода с естественного языка 
на и нформационно-поисковый и обратного перевода, а также кри
терия соответствия, предназначенная для осуществления информа
ционного поиска. Различают два основных вида И П С  - докумен
тальные и фактографические. И П С  не обеспечивает получения новой 
информации за счет обработки и меющейся в ней, а только помогает 
быстро находить факты или сведения, которые были изначально вве
дены.  

Информационный массив - предварительно структурированная совокуп
ность информации (данных), обобщенная и зафиксированная в целях 
конкретного исследования; обычно уступает по объему банку данных 
и может отличаться от него с точки зрения применяемых носителей 
информации и способов ее представления. 

Информационный процесс - процесс, использующий совокупность средств 
и методов сбора, обработки и передачи данных. Предшествуя приня
тию решений, информационный процесс приводит к изменениям в 
развитии событий и возникновению новых событий.  В сфере полити
ческих исследований в его рамки часто включают и аналитический 
этап обработки сведений об акторах, ситуациях или тенденциях. 

Информация - (лат. informatio - разъяснение, изложение) сведения, пе
редаваемые устным, письменным или каким-либо другим способом. 
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В сфере политических исследований информация понимается двояко. 
Во-первых, это совокупность сообщений об актуальных событиях внут
ренней и международной жизни, распространяемых средствами мас
совой коммуникации, во-вторых, это продукт научной деятельности, 
результат производства нового знания путем изучения определенной 
совокупности исходных данных. 

Первичная информация - слабо упорядоченный набор фактов, характе
ризующи� определенное явление; сведения, поступающие от непос
редственных участников событий или впервые ставшие доступными 
благодаря целенаправленному поиску. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1 .  Согласны ли вы с тем, что современное общество часто определяют 
как информационное? С чем связана эта точка зрения? 

2. Что такое информация и как необходимо организовать информаци
онную работу в и нтересах проведения прикладиого исследования по по
литической проблематике? 

3. Каким видам данных целесообразно отдавать предпочтение при про
ведении прикладных исследований политических ситуаций и процессов? 

4. Каковы основные этапы обработки информации в рамках �риклад
ных исследований политических ситуаций и процессов? 

5. Обращение к каким отечественным и зарубежным электронным 

ресурсам вы полагаете наиболее полезным в целях прикладиого проекта? 
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ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ 1ЕКСТОВОМ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПОЛИ1ИЧЕСКОМ 
ПРОБЛЕМА1ИКЕ 

Текст как осноnная форма предстаnленил информации. Междисципли
нарные методики прикладнаго анализа текстовых материалов. Контент
анализ. Ивент-анализ. Когнитивное картирование. Основные этапы при
менения аналитических процедур. Декомпозиция, кодирование и кван
тификация содержания информационных массивов. Обобщение итогов 
исследования. Проверка результатов. 

§ 1 Текст как основная форма 
представления информации. 
Прикладные аналитические методики 

Текстовые материалы и информация, передаваемые в тексто
вой форме, создают основной массив данных для принятия реше
ний в сфере внутренней и международной политики. Даже конфи
денциальные совещания, за очень редким исключением, прото
колируются, и , следовательно, их содержание фиксируется как 
текст. Разумеется, текстовая информация, с которой ежедневно 
сталкиваются обычные граждане и профессиональные эксперты, 
очень различается по тематике, достоверности и пш:шоте. Поэтому 
важнейшей задачей аналитика, начинающего работу над конкрет
ным проектом, является подборка текстовых сообщений, на кото
рые он сможет надежно опереться. Несмотря на то что у каждого 
специалиста могут быть свои предпочтения и определенные эмпи
рические наработки, а каждое ведомство стремится создать соб
ственную информационную базу в виде досье, картотек, катало
гов и т.д ; все информаuионные потоки так или иначе предстают 
перед аналитиками в виде текстов. 
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Прикладной анализ текстовой информации по политической проблематике 

Текст (лат. textum - связь, соединение) - объединенная смыс
ловой связью последовательность знаковых единиц, основны
ми свойствами которой являются связность и цельность. В се-
миотике под текстом понимается осмысленная последователь

ность любых знаков, любая форма коммуникации, в том числе 

такие, как, например, обрядовые танцы. В языкознании текст 

последовательность вербальных (словесных) знаков, правиль

ность построения которой определяется соответствием тре
бованию <<текстуальности»: внешней связности, внутренней 

осмысленности, возможностью восприятия, осуществления 

необходимых условий коммуникации и т.д. 1 

п онятие «текст» используется в лингвистике для обозначения от

рывка любой протяженности, который образует единое целое .  

На  ранних этапах становления лингвистики единицей текста или его 

первичным элементом считалось предложение. Затем ученые при

шли к мнению, что в случае сегментации текста роль текстообразу

ющей единицы для устной речи играет синтагма или смысловой сег

мент, выделяемый фонетически, а для письменной речи «сверхфра

зовое единство» или тема. Текст как структурная единица выше 

предложения или последовательности предложений. 
Говоря о признаках текста , мы опираемся на идею о трех «цело

стностях» (смысловой, коммуникативной, структурной), которые пре

допределяют и обусловливают цельность автономного речевого по

строения, определяемого как текст. На уровне структурного един

ства текстообразующие категории (синтаксические, лексические, 

фонологические) соотносимы с текстообразующими компонентами, 

представленными различными языковыми средствами. Во многих оп

ределениях текста отмечается основное структурно-семантическое 

свойство текста - когерентность, или связность. Связность является 

условием цельности, но цельность не может полностью определять

ся через связность. Связность определяет.ся на двух или нескольких 

последовательных предложениях, принадлежащих одному говоря

щему (в монологической речи) или нескольким говорящим (в диало-

1 Проблема текста - его создания, структуры ,  понимания - вызывает инте
рес у многих специалистов. В разных онтологических стандартах понятие текста 
фигурирует под названиями <•лингвистика текста>>, <<структура текста», <<rерменев
t·и ка текста>>, «грамматика текста>>. Некоторые исследователи говорят сегодня и о 
теории текста. 
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гической речи) . Большинство исследователей nризнает текстом не 
только монолог, но и диалог, если он отвечает характеристикам связ
ности и цельности . Связность оnределяется на трех-пяти, но не бо
лее чем семи последовательных предложениях. 

Текст, не зависимо от того, занимает ли он несколько строчек 

в ленте новостей или сотни страниц солидной монографии,  явля

ется отправной точкой исследования. И именно текст, а точнее 

текстовое представление итогов аналитической работы , завершает 

если и не сам исследовательский процесс, то, по крайней мере, 

один из его этапов. Поэтому приобщение к специальным приемам 

прикладной обработки текстовой информации, которая позволя

ет не только суммировать некие сведения, но и многократно рас

ширять на их основе представления о предмете научного наблюде

ния, является очень важной задачей подготовки специалистов

политологов и международников. 
Текстовая информация, которую аналитик использует для ре

шения поставленных в проекте целей ,  обычно очень разнообразна 

по форме, содержанию и фиксирующим ее носителям. Однако на 

начальных этапах обучения процедурам прикладной обработки все 

эти моменты несущественны. Важным является определение пред

мета и направления прикладнаго анализа. В самом общем виде они 

зависят от того, предполагается ли изучение содержания полити

ческих документов, посланий, речей ,  отчетов и т.д . ,  динамики 

политических событий или особенностей политического мышле

ния конкретных лиц. Все эти моменты могут быть отражены в рам

ках одного комплексного проекта, однако приемы прикладной 

обработки информации будут различаться в зависимости от пред

мета, к которому она относится. 
Переходя к описанию современных прикладных методик ана

лиза текстовой информации по политической проблематике, не

обходимо сделать оговорку, что их реальное число намного пре

восходит возможности рассмотрения в рамках одной публикации. 

в этой связи целесообразно остановиться прежде всего на трех срав

нительно простых, но обладающих достаточно высокой разреша

ющей способностью методиках: контент-анализе, ивент-анализе 

·и когнитивном картировании. 
Эти методики еложились и были апробированы в различные 

периоды развития лрикладных лолитологических исследований, 

лережил,и подъем и спад научного интереса к ним, неоднократно 

модифицировались в конкретных проектах. Но именно контент-
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анализ, ивент-анализ и когнитивное картирование составляют, по 
нашему мнению, триаду базовых средств прикладнаго анализа в 
сфере политических ситуаций и процессов. 

Методики анализа содержания политических документов, дина
мики политических событий и особенностей политического мыш
ления лиц, участвующих в принятии решений, объективно высту
nают «главными несущими конструкциямИ>> комплексного подхода, 
к которому стремятся современные исследователи при решении при
кладных задач. Контент-анализ, ивент-анализ и когнитивное карти
рование обладают широким спектром применения. Они могут вы
ступать в качестве самостоятельного научного инструментария и 
как бы <<встраиваться» в рамки других исследований, хорошо соче
таются с различными математическими методами и моделирова
нием. Указанные выше методики показали свою высокую эффек
тивность в процессе обучения молодых специалистов. 

§ 2 Контент-анализ в исследованиях 
политических ситуациИ и процессов 

Методика контент-анализа является одним из наиболее рас
nространенных научных инструментов прикладнога изучения тек
стовой информации. Суть этой методики заключается в системати
ческом выделении и фиксации определенных единиц содержания 
текста, квантификации полученных данных и последующей ин
терпретации результатов с целью оценки и прогнозирования дей
ствий политических акторов. 

Методика была введена в научный оборот в конце 30-х годов 
ХХ в. в США и долгое время использовалась главным образом для 
изучения содержания рекламных и пропагандистских публикаций 
см и.  

В сфере политических исследований контент-анализ был впер
вые применен американским ученым Г. Лсrссуэлом и его сотрудни
ками, изучавшими пропагандистские материалы периода Второй 
м ировой войны. Основными достоинствами контент-анализа при
нято считать то, что, во-первых, его технология не искажает ре
' Jультаты обработки информации за счет взаимодействия с обще
ственным или субъективным фоном проводимого исследования, а 
во-вторых, то, что этот метод дает представление об объектах, 
которые исследователь непосредственно не наблюдает. 
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В настоящее время контент-анализ широко применяется в ана

литических исследованиях, проводимых в интересах бизнеса, по

литической аналитики и практики, в том числе силовых структур. 

И хотя текущие публикации СМИ по-прежнему составляют ос

новную часть материалов, которые прорабатываются с примене

нием этой методики, все большее распространение получает ее 

применение для направленного анализа содержания конкретных 

.политических документов, важнейших выступлений политических 

деятелей или отдельных тематических очерков .. во второй половине ХХ в .  западными авторами был предложен 

ряд ставших классическими вариантов методики контент-анали

за, наиболее интересными среди которых являются «Анализ не

случайных связей» .  (Ч. Осгуд) ; «Система слов» (Р.  Икера) ;  «Ана

лиз агрессии» (К . Лоранца);  «Анализ высказываниЙ» (С . Вейман) , 

автоматизированная система «Дженерал Инквайрер» (Гарвардский 

университет),  а также более поздние работы Г. Далера и Г. Лакле

ра (анализ речей канадских и французских политиков) и работы 

Д. Рулофа и Д. Фрайа (анализ отношений Восток-Запад в период 

разрядки) . 
Одним из наиболее известных примеров применения методики 

контент-анализа в сфере международных исследований считается 

«Стэнфордский план» .  Группа ученых Стэнфордского университе

та адаптировала технику контент-анализа к проблематике между

народного кризиса (на примере мировых событий 1 9 1 4  г . ) , в част

ности к анализу документов, которыми обмениваются во время 

кризиса враждующие стороны. На основании данных сравнитель

ного анализа содержания такого рода документов член стэнфорд

ской группы Д. Циннес предложила логическую модель внутриго

сударственного информационного поведения в кризисе' . 

Различные исследования с применением контент-анализа осо

бенно активизировались в 60-е годы ХХ в. в период «методического 

взрыва>> и стали одним из ярких проявлений развития междисцип

линарных подходов к изучению политической жизни. Одновременно 

большое число работ, выполненных на основе применения этой 

. методики, позволило существенно повысить ее популярность, на

дежность и эффективность, а также обусловило появление самых 

1 См . .  "zinnes D. The Expression and Perception of Hosti1ity iп Prewar Crisis: 1 9 1 4  // 

Singer D. Quantitative 1ntematioпa1 Po1itics: lnsights and Evidence. N .У., 1 968. Р. 88- 1 1 9. 
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разнообразных вариантов исследовательских процедур. В этот же 
период происходит бурное развитие усложненных в методическом 
отношении поисковых стратегий, ориентированных на примене
ние ЭВМ и, следовательно, на предметное подключение компью
терных технологий к анализу текстовых массивов в сфере полити
ческой практики. 

В качестве современных примеров технологического обеспече
ния применения контент-анализа в прикладной аналитике можно 
привести появившуюся сравнительно недавно автоматическую сис
тему Oasis, которая используется для поиска оперативной информа
ции. В 2002 г. она бьша публично продемонстрирована рядом ведом
ственных центров США и представлена как специальная модифика
ция технологии поиска значимой информации среди огромного 
количества страниц документов, в радио- и телепередачах на раз
личных языках. При помощи этой системы поиск ведется как по 
систематизированным, так и по случайным источникам, причем 
объектами поиска являются тексты в печатных или электронных из
даниях, графические изображения, аудиоинформация на 35 языках. 
При сортировке аудиоинформации методика Oasis распознает чело
веческую речь и превращает ее в текст. При этом технология позво
ляет отделять мужские голоса от женских, а также голоса, принад
лежащие разным людям, и записывать их в виде диалогов' .  

Другая компьютерная система под названием Fluent позволяет 
искать информацию в практически неограниченных по величине 
потоках текстовых документов. Ее технология подразумевает поиск 
по ключевым словам, причем вводится слово или словосочетание 
на английском языке, которое тут же переводится на целый ряд 
других языков, а найденная информация из базы данных на раз
ных языках поступает исследователю после автоматического пере
вода. Fluent может переводить на английский с китайского, корей
ского, португальского, русского, сербскохорватского, украинско
го и некоторых других языков. 

Еще одна про грамма, Text Date Mining, ·позволяет автоматичес
к и  создавать предметные указатели для текстовых документов, а 
также получать данные по частоте употребления тех или иных слов 
в документах. Все эти технологии уже используются соответствую
l цими государственными структурами США для отслеживания не
'Jаконных финансовых операций и наркотрафика. 

1 http:/ /sty1e. mmd1. ru/stories. 
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Однако при всем совершенстве современных информацион

ных технологий аналитик не может рассчитывать только на гото

вое программное обеспечение своих проектов. Для эффективной 

опоры на <<электронный разум» специалист должен сознательно 

подходить к пониманию смысла количественной олерационализа

ции качественных данных, представлять логику преобразования 

информации в целях ее углубленного изучения. Поэтому, даже рас

·полагая электронными версиями прикладных аналитических ме

тодик, целесообразно ознакомиться с их основными характерис

тиками и выполнить ряд учебных упражнений в <<ручном>> варианте. 

Техника применении методики контент-анализа 

К настоящему времени контент-анализ сформировался как 

междисциплинарная методика, существующая в нескольких де

сятках вариантов. В ее рамках сочетаются представления из области 

политологии,  психологии, социологии и математики. Контент

анализ обычно применяется при наличии обширного по объему и 

несистематизированного текстового материала, когда непосред

ственное использование последнего затруднено. Эта методика яв

ляется особенно полезной в тех случаях, когда категории, важные 

для целей исследования, характеризуются определенной частотой 

появления в изучаемых документах, а также тогда, когда большое 

значение для исследуемой проблемы имеет сам язык изучаемого 

источника информации , его специфические характеристики. 

При всем разнообразии подходов к классификации инвариан

тов контент-анализа в специальных публикациях обычно выделя

ют две основные формы применения методики: направленный и 

ненаправленный контент-анализ. Но следует различать также <<КО

личественный>> и <<качественный>> варианты. 

• Количественный (частотный) контент-анализ в обязательном 

порядке включает стандартизированные процедуры подсчета вы

деленных категорий. Для формулирования итоговых заключений 

решающее значение имеют количественные величины, которые 

характеризуют ту или иную категорию. Например, если исследова

тель стремится получить nредставления о том, как велика значи

мость понятия <<мирное урегулирование» для лидеров воюющих 

сторон, и согласен с допущением, что она приблизительно опре

деляется частотой упоминания этого понятия в официальных ре

чах, то т
"
огда, после соответствующих арифметических подсчетов,  

он получит определенные количественные показатели. Показатели 
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могут отличаться или, напротив, быть близки по абсолютному 
значению, которое будет учитываться при интерпретации резуль
татов обработки. Задачу можно усложнить, поставив в качестве 
nредварительного условия выделение всех содержательных в смыс
ловом отношении единиц соответствующих текстов, а затем под
считав относительную значимость интересующего нас выражения 
по сравнению с другими. Примечательно, что в обоих случаях ос
новная часть подсчетов может быть выполнена с применением 
простых компьютерных программ. 

• Качественный контент-анализ нацелен на углубленное со
держательное изучение текстового материала, в том числе, с точ
ки зрения контекста, в котором представлены выделенные катего
рии. Итоговые заключения формулируются здесь с учетом взаимо
связей содержательных элементов и их относительной значимости 
(рангом) в структуре текста. Так, для того чтобы сравнить отноше
ние разных акторов к проблеме мирного урегулирования, иссле
дователь должен стремиться не просто выделить соответствующее 
понятие, но и определить, является ли его проблематика главной 
в системе декларируемых позиций, варианты ее коннотации, сте
пень детализации, эмоциональную окраску и т.д. В зависимости от 
задач исследования качественный контент-анализ может быть до
полнен некоторыми элементами количественного (частотного) 
контент-анализа. 

Ко всем контент-аналитическим методикам предъявляется ряд 
общих методических требований: обоснованности, надежности, 
объективности и системности. Так, обоснованность устанавлива
ется путем соответствия выделенных категорий или понятий дей
ствительным реалиям исследуемой политической ситуации. Надеж
ность осуществляется благодаря получению сходных (с допусти
мым расхождением не более пяти процентов) резул ьтатов 
различными кодировщиками при кодировании одних и тех доку
ментов по единой инструкции. Объективность определяется соот
ветствием выбора категорий и единиц анализа всестороннему ис
следованию политической ситуации. И наконец, системность дос
тигается на основе достаточно широкого круга материалов, 
включаемых в информационную базу исследования. 

Указанные требования не только должны неукоснительно со
блюдаться при проведении прикладиого исследования, но и аргу
ментированно подтверждаться в специальных методических разде
лах соответствующих проектов. Без проработки этих вопросов ре-
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зультаты проведеиного на основе методики контент-анализа ис
следования считаются некорректными и утрачивают свой позна
вательный смысл. 

Этапы применении методики контент-анализа 

П е р в ы й  э т а п  в подготовке к применению методики кон
тент-анализа состоит в определении совокупности сообщений, ко
·торую предполагается изучать. Например, в рамках исследования 
палестино-израильского конфликта 2000-2004 гг. ,  искомаЯ сово
купность может быть определена как «все официальные заявления 
сторон в течение четырехлетнего периода>>. 

Обычно совокупность сообщений, подлежащих изучению, оп
ределяется с помощью набора критериев, которым должно отве
чать каждое сообщение. Чаще всего список используемых критери
ев сводится к трем основным позициям: тип сообщения, автор 
сообщения и время сообщения. 

Кроме того, при подготовке к проведению контент-анализа 
необходимо принять решение о единице аналитического наблюде
ния. Единица аналитического наблюдения, или проще единица ана
лиза, - это отдельный элемент того сообщения (или сообщений), 
которое необходимо изучить. Простейшим и наименьшим из воз
можных элементов сообщения является слово, или <<лексический 
символ>> .  Единицей более высокого уровня выступает тема, пред
ставляющая отдельное высказывание о конкретном предмете. 

Существуют четкие методические требования к возможной еди
нице анализа: она должна быть достаточно большой, чтобы выра
жать определенное смысловое значение; достаточно малой, чтобы 
не выражать много значений; свободно идентифицироваться. Кро
ме того, число первичных единиц аналитического наблюдения (эле
ментов) должно быть достаточно велико, чтобы служить основой 
для статистической выборки. . 

В т о р о й э т а п применения методики контент-анализа яв
ляется декомпозиция текста: выделение из содержания множества 
смысловых элементов, последующее упорядочение которого зави
сит от типа или варианта методики. Выбрав смысловую единицу и 

· ее признаки, исследователь должен определить также и единицу 
счета, которая станет использоваться для количественного анали
за материала. Самым распространенным способом измерения ха
рактеристик содержания является подсчет частоты их употребле
ния , когда фиксируется каждое появление любого признака дан-
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ной характеристики (количественный или, по друтой терминоло
гии, частотный вариант применения контент-анализа). 

Т р е т и й э т а  п применения методики контент-анализа пре
дусматривает саму процедуру подсчета или квантификацию множе
ства элементов текстового массива. В общем виде она аналогична 
стандартным приемам квантификации по выделенным группиров
кам. Например, изучая тематику газеты, можно определить процент 
конкретных тем по тематическим единицам разного содержания 
(политическим, экономическим, военно-техническим вопросам).  
Существуют также специальные процедуры подсчета, приспособ
ленные для контент-анализа, например формула коэффициента 
Яниса, предназначенная для исчисления соотношения межд� бла
гоприятными и неблагаприятными (относительно принято и по
зиции) оценками, суждениями, аргументами.  Кроме того, приме
няются и более тонкие способы количественного описания содер
жания текста. Они связаны с построением шкал для оценки 
выделенных характеристик текста. 

Ч е т в е р т ы й э т а п применения контент-анализа состоит 
в содержательной интерпретации результатов декомпозиции тек
стового массива и квантuфикацuи выделенных элементов. Обычно 
он построен на выявлении и оценке таких характеристик тексто
вого материала, которые позволяют дать ответ на вопрос, что хо
чет подчеркнуть (скрыть) его автор и что является в его понима
нии приоритетным направлением политических действий. Содер
жател ьная и нтерпретация завершается ф ор м улированием 
аналитических выводов, которые соотносятся с целями и задача
ми исследования, декларированными на его начальном этапе. 

На заключительном п я т о м э т а  п е применения методики 
обычно происходит верификация полученных результатов, которая 
может проводиться либо путем повторения исследовательской про
цедуры друтими исполнителями, либо на основе критического 
осмысления и сопоставления новых данных с уже имеющейся ин
формацией. Полезным считается также � их соотнесение с инфор
мацией, полученной путем применения иных исследовательских 
подходов. Первый вариант процедуры верификации обычно при
меняется в рамках пилотных научных проектов, а другие чаще ис
пользуются в рутинных исследованиях. В случае успешной верифи
кации результатов аналитической работы они фиксируются в ито
говом документе конкретного прикладиого проекта и могут служить 
как самостоятельной, так и промежуточной основой для подго
товки практических шагов в сфере политической практики. 
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Основные этапы применения различных типологич�ских вари
антов контент-анализа идентичны. Однако в практическом плане 
их содержание и аналитические возможности существенно варьи
руются. Поэтому методический выбор количественного или каче
ственного контент-анализа всегда определяется на предваритель
ных этапах исследования и зависит от его целей. 

Количественныв контент-анализ 
и ero прикладное применение 

В самом общем виде данный вариант методики может быть 
представлен как систематизированное изучение содержания пись
менного или устного текста с фиксацией наиболее часто повторя
ющихся в нем словосочетаний или сюжетов. Частота этих слово
сочетаний или сюжетов сравнивается с их частотой в других пись
менных или устных сообщениях, на основе чего делается вывод 
об основной направленности содержания исследуемого текста. Но 
количественный контент-анализ может основываться не только 
на тотальной сортировке элементов текстового массива, но и на 
определении частотности предварительно выделенных слов или 
понятий. В зависимости от этого рассматриваемые методики рас
пределяются на две группы: иенаправленного и направленного 
поиска. 

В основе методик из группы ненаправленного поиска лежит ги
потеза о том, что определенная цепочка слов текста может быть 
репрезентативна по отношению ко всему тексту и его главному 
содержанию. Эти слова, названные репрезентативными, должны 
удовлетворять двум требованиям: 
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3) взвешивание и ранжирование предложений текста в зависи
мости от количества репрезентативных слов; 

4) выделение выражений с наибольшим рангом (частотой упо
минаний) ' .  

Техника иенаправленного контент-анализа текстового матери
ала представляет собой, по существу, последовательность приемов 
по первичной статистической обработке содержательных элемен
тов текстов. В настоящее время данные методики практически не 
применяются самостоятельно, а в подавляющем большинстве слу
чаев служат базой для последующих этапов исследования (напри
мер, для составления словарей, используемых при контент-ана
лизе с помощью ЭВМ) и служат основой, для построения более 
сложных исследовательских процедур. 

Направленный количественный контент-анализ основывается на 
предварительном составлении исследователем -аналитиком переч
ня категорий и понятий, конкретизирующих каждую отдельную· 
категорию. Текст структурируется и обрабатывается с учетом под
готовленного перечия (словаря). Гипотеза этого варианта методи
ки исходит из того, что обычно в вербальном потоке можно под
считать частоту обращения к определенной теме, наличие/отсут
ствие каких-то тем, связь между темами, причем основные темы, 
которые определяются соответствующими количественными по
казателями, отражают главный смысл текстового материала. один из интересных опытов направленного количественного ( ча

стотного) контент-анализа в сфере политических исследова
ний был предпринят на материале инаугурационных речей прези
дентов США и строился на подсчете числа использования несколь
ких смысловых категорий, частота появлений которых достаточно 
широко варьировалась. В частности, были определены четыре смыс
ловые категории, к каждой из которых могло относиться несколь
ко конкретных понятий : национальная идентичность (правительство, 
Америка, наша/ моя страна и т .д.) ,  историческая отсылка (вели
кое прошлое, предки и т .д.) ,  фундаментальные ценности (Бог, 
Конституция, свобода и т .д. ) ,  состояние социума (сегодняшнее 
благополучие, уверенность в будущем) .  Анализ категоризирован-

1 См. :  Ruloff R., Frei D. Content Analysis. А survey of techniques with special refer
ence to the analysis of the CSCE Documents // К\eine Studien zur politischen Wissen
schaft. Zurich, 1 978. NQ 147-1 48. Р. 4. 
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ных вариаций представленности этих понятий в инаугурационных 
речах интересен сегодня не только для характеристики отдельных 
личностей, но и общественного фона, который служил для них кон
текстом' . 

В целом, направленный частотный контент-анализ выступле
ний политических лидеров дает очень полезный материал для при
кладной оценки ситуации, в том числе за пределами конкретных 
и

·
сследований, в ходе которых были полуЧены те или иные данные. 

Например, в аналитических целях можно использовать такой кри
терий оценки содержания текстов, как индекс военной пропаган
ды, определяющий агрессивные устремления самых различных 
акторов. Этот индекс формируется за счет констатации относи
тельного роста доли высказываний крупных государственных или 
политических деятелей о преследовании (угнетении, дискримина
ции, ограблении) , отсылок к применению силы как способу пре
одоления трудностей, превентивным действиям в качестве само
защиты с одновременным уменьшением внимания к позитивным 
интересам других участников международной среды . Даже с уче
том современных международных реалий инструментальное обра
щение к индексу военной пропаганды, безусловно, не утратило 
актуальности. 

Проведение количественного контент-анализа позволяет дать 
ответы на самые разные вопросы. Например,  чтобы определить, 
насколько мировых лидеров интересуют проблемы борьбы с бед
ностью, можно взять подборки выступлений президентов стран 
<<большой восьмерки» и подсчитать, сколько раз в текстах появят
ся слова <<бедность>> или «нищета>> . Другой возможный путь ответа 
на этот вопрос состоит в том, чтобы добавить к рассмотрению 
единицу анализа более высокого уровня, т.е. тему, определив гра
ницы сверхфразового единства. 

Обычно тема понимается как некот_орое вполне определенное 
с точки зрения смыслового содержания сочетание слов или поня
тий, воплощенное в предложении или даже в абзаце. При том, что 
понятие <<тема>> может интерпретироваться достаточно свободно, 
необходимо учитывать некоторые правила ее определения. Напри
мер, согласно О. Холсти, тема не должна иметь больше одного 
объекта действия (воспринимающего) , больше одного субъекта 

1 См.: Winter D. G., Stewart А. J. Content Analysis as а Technique for Assessing 
Political Leaders // А Psychological Examination of Political Leaders. N.Y., 1 977. 
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действия (действующего) , больше одной цели, больше одного вида 
действия и не может выходить за пределы абзаца. по О. Холсти, для операциональной декомпозиции текста со

держание всех используемых информационных материалов дол
жно подвергаться кодировке, при которой на первом этапе коди
ровщик соотносит текст с моделью ситуации. Общая модель, в со
ответствии с которой проходит кодировка, схематически выстроена 
в виде четырех последовательных блоков, которые рассматрива
ются как универсальные понятийные структуры описания любой си
туации: 

11 lii IV 
<<воспринимающиЙ>> - «действующиЙ» - «Вид действия» - «целы> .  

Исходя из этих представлений, формулируются некоторые пра
вила выделения каждой отдельной темы:  новая тема возникает , 
если происходит смена: «воспринимающего»,  «действующего» , . 
«ВИДа деЙСТВИЯ» ИЛИ «ЦеЛИ» 1 •  

Действуя предложенным О. Холсти образом и подсчитывая темы, 
исследователь фактически ведет поиск упоминаний заранее опре
деленных объектов. Часто они выступают в виде словосочетаний или 
коротких фраз: <<военные действия>>, «проблема беженцев•>, <<мир
ные переговоры>>, «гуманитарная помощь>>. Данная процедура явля
ется инвариантом простого подсчета смысловых символов, но более 
чувствительна к нюансам содержания и логики текста. Вместе с тем 
попытки однозначно определить тему как основную единицу анали
за заставляют разрабатывать целый ряд предварительно оговоренных 
правил составления выборки, которые ведут к увеличению трудоем
кости и формализации результатов. Поэтому чрезмерное внимание к 
установлению фиксированной однородности критериев для харак
теристики элементов контент-аналитической выборки может при

вести к снижению общей эффективности исследования. 
Аналогичные трудности могут возникать и при применении 

более сложных вариантов количественного контент-анализа, ког
да грань между направленным и иенаправленным поиском смыс
ловых единиц относительно стирается, а сама процедура факти
чески приобретает характер экспертных оценок. Так, некоторые 

1 См.:  North R. С., Holsti О. R. (eds.) .  Cotent Analysis. А handbook with applications 
for the study of international crisis. N .Y.,  1 963. 
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варианты методики предполагают структуризацию текста на осно
ве взвешенных характеристик (оценок) входящих в его состав пред
ложений, которые содержат наиболее значимые высказывания. 
Оценки проводятся по заранее сформированной шкале, в соответ
ствии с которой позиция каждого слова фиксируется с учетом по
ложительного или отрицательного смысла его употребления и сте
пени интенсивности этих признаков. Например, при использова
нии десятибалльной шкалы для анализа содержания предложения 
«режим Мобуту является коррумпированным>> слово <<является>> 
получает оценку <<+5», <<КОррумпированным>> <г5>> .  Суммарный 
рейтинг складывается следующим образом: +5 умножается на -5 и 
дает итог -25, т.е. понятие <<режим Мобуту является коррумпирован
ным» получает оценку <г25>> ,  которая является очень негативной. 

Помимо слов, тем и других элементов, обозначающих содержа
тельную сторону текстовых материалов, существуют и иные едини
цы, позволяющие проводить количественный контент-анализ. Весь
ма показательным может быть объем информации об объекте науч
ного наблюдения , представленной в том или ином источнике.  
Например, сколько печатных знаков или газетных столбцов было 
отведено презентации каждого кандидата в ходе избирательной кам
пании. Или сколько статей в центральных периодических изданиях 
ежегодно посвящается африканской проблематике. Изменялось ли 
это количество за истекшие 5- 1 0  лет или осталось неизменным. 

Таким образом, количественный контент-анализ во всех его 
инвариантах заключается в установлении определенных ключевых 
слов (понятий) и подсчете частоты их употребления в массе ото
бранных текстовых материалов. Однако даже при самой простой 
процедуре, а тем более в случае применения сложных исследова
тельских техник, нельзя проводить подсчет без стандартизации 
измерения и без элементарного учета контекста, в котором упот
ребляются ключевые слова. Оценки контекста, например, с точки 
зрения позитивной или негативной окраски ключевых слов, по
зволяют расширять аналитическое поле разработок путем подсче
та соотношения позитивных и негативных упоминаний интересу
юших исследователя факторов или политических процессов. 

В направлении оценки контекстуальных моментов на рубеже 
ньшешнего десятилетия группой германских ученых под руковод
ством профессора Т. Амака велись разработки по автоматизирован
ному выявлению в текущих публикациях прессы европейских стран 
слов с негативной окраской. Предлагалось несколько подходов, ко
торые помогают определить, является ли отношение позитивным, 
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отрицательным или нейтральным. Негатив может отражать социальные 
конфликтьi и дезорганизацию, политическую/экономическую не
стабильность и слабость, позитив - социальное взаимодействие и 
сотрудничество, политическую и экономическую стабильность и силу. 
Тем самым массированная обработка материалов СМИ позволяет 
экспертам оценивать, по крайней мере в первом приближении, из
менения политического климата отдельных стран или настроений 
больших социальных групп современного общества. 

Проведение количественного контент-анализа и особенно в том, 
что касается квантифицированной оценки выборки интересующих 
исследователя слов, в последнее время стало легче проводить благо
даря развитию компьютерных баз данных, таких, как, например, 
LEXIS/NEXIX, популярной среди зарубежных исследователей. 

КачественныИ контент-анализ и ero прикладное 
применение 

В отличие от количественного (частотного) вида контент-ана
лиза качественный вид методики ориентирован не на непосред
ственное количественное измерение элементов информационного 
массива, а на учет сочетания качественных и количественных по
казателей, характерных для этих элементов (степени развернутос
ти изложения темы, ранга определенного политического понятия 
при его упоминании и т.д.) .  Качественный контент-анализ наибо
лее эффективен в случаях, когда необходимо определение целей 
субъекта политической деятельности, выраженных в явной или 
латентной форме. 

В связи с этим исследователю приходится решать ряд проблем 
в отношении выработки категорий анализа, выделения единиц 
анализа и установления единиц счета выделенных единиц. Едини
цей анализа - смысловой и качественной - является та часть со
держания, которая выделяется как элемент, подводимый под ту 
или иную категорию. Обычно такой единицей выступает полити
ческая (внешнеполитическая) идея, значимая в международном 
или внутристранавам плане тема. В тексте она может быть выраже
на одним словом или некоторым устойчивым сочетанием слов. Так, 
например, при изучени и  международных проблем смысловые еди
ницы могут включать внутренние и внешние политические собы
тия, лиц, являющихся их и н ициаторами, оценочные суждения о 
событиях (<<За - против>> ,  <<выгодно - невыгодно>> и т.п . ) ,  целевые 
установки деятельности государств, партий, лидеров, объекты 
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nеленаправленной политической деятельности, способы достиже
ния uели (военные акuии, экономическое давление, политичес
кое воздействие) и некоторые другие ключевые понятия из сферы 
политической жизни. 

При проведении направленного качественного контент-анализа 
процедура методического обоснования критериев выделения еди
ниu наблюдения проводится достаточно тщательно и во многом 
подкрепляется правилами из области лингвистики. В случае ненап
равленного варианта методики на первый план в этом проuессе 
выходят правила логики и уровень предметной квалификаuии эк
сперта, проводящего декомпозиuию текстового массива в <<руч
ном>> или <<машинном» исполнении. 

Одним из примеров качественного контент-анализа может слу

жить проведение исследовательской процедуры, опирающейся на 

графическое преобразование текста и иерархическую фиксаuию 

элементов содержания текстового массива. Спеuифика его приме

нения заключается также в выделении единиц анализа, способах 

их классификации и в том, что роль предварительных гипотез ми

нимизируется, а сам анализ проводится с открытым, т.е. с неизве
стным заранее результатом . 

В рамках этого вида методики предварительная структуризация 

и нформационного массива и выделение первичных единиu ана

лиза происходит на основе критерия «uелостности суждения о 

предмете>> .  В ходе выполнения исследования эти единиuы .анализа 

структурируются в виде проблемного графа, состоящего из не

скольких нормативно задан ных уровней (тематический, проблем

ный, атрибутивный и т.д . ) ,  в который включаются все без исклю

чения элементы авторского текста (схема 1 ) .  
В дальнейшем элементы текстового массива !'fНдексируются в 

зависимости от локализаuии в системе проблемного графа, после 
чего происходит их распределение по матричному классификато
ру, т.е. соотнесение с понятиями, при�еняемыми в общественных 
науках для характеристики процессов целеполагания субъектов 
внешнеполитической деятельности (глобальные, региональные, 
локальные, краткосрочные, долгосрочные цели и т.п.) .  

После заполнения матричного классификатора осуществляет
·ся кв�нтификаuия информаuионного массива и математическая об
работка результатов. Эти результаты обобщаются и оцениваются под 
углом зрения прогностической направленности. Например, если в 
выступлении крупного политического деятеля большинство смыс
ловых единиц относится к проблематике глобального сотрудниче-
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о 

1 1  

1 1 !  

IV 

Схема 1 .  Структуризация информационного массива при качествен

ном контент-анализе: 

О - уровень «А>> - <<содержательно-установочный>> (на этом уровне фиксиру
ется название текстового массива); 

I - уровень <<В>> - <<тематический>>, где 81 ' 82, • • •  В, - основные темы инфор
мационного массива; 

I I  - уровень <<С> - <<ПроблемнЫЙ>>, где cl' С2, . . . с, - проблемы, рассматри-
ваемые автором в рамках отдельных тем; 1 

I I I - уровень <<D>> - <щелевой•> ,  где D l '  02, . . .  D, - указанИе на'
желаемое или 

реальное состошНrе рассматриваемой автором проблемы;  
IV - уровень <<Б> - <<атрибутивный>> ,  где ЕР Е2, Е3, • • •  Е, - указание на конк

ретные характеристики, составляющие содержание проблемы или ее элементов. 

ства, то вполне вероятно, что в ближайшее время его главные уси
лия, как и усилия его окружения, будут направлены на вопросы 
комплексного и универсального взаимодействия на мировой арене. 

При формулировании аналитических выводов может иметь мес
то сочетание с традиuионными методами исследования. Дополни
тельные возможности применения контент-анализа открывает ис
пользование лингвистических и психолингвистических методов. 

Таким образом, методика контент-анализа позволяет расширить 
представления о реальных политических процессах. Выбор количе
ственного или качественно-количественного варианта ее примене
ния зависит от характера конкретного проекта и квалификаuии 
исследователя (исследователей). При этом надо учитывать, что каче
ственно-количественный подход требует более высокой профессио
нальной квалификаuии и сравнительно более трудоемок. 
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§ 3 Ивент-анализ в исследованиях 
политичес

ких 
ситуациИ и процессов 

При проведении исследования специалистов часто интересует 
информация об отдельных ситуациях, суть которых не полностью 
отражается через последовательное описание событий.  Примерами 
такого рода могут служить ситуации, возникающие в результате бо
евых действий ,  революций или восстаний, террористических актов ,  
дипломатических демаршей ,  государственных переворотов или ак
тивности партий .  Хотя в этих случаях достаточно давно применяются 
обобщенные факталогические данные об изменении позиций сто
рон на переговорах, требований участников конфликта и о других 
важных событиях, очень многие аспекты политического процесса 
остаются закрытыми для внешних наблюдателей и, следовательно, 
степень неопределенности при принятии решений в динамично ме
няющихся условиях политической среды остается весьма высокой. 

В 60-е годы ХХ в. под влиянием работ американского исследова
теля Ч. Тилли аналитики сфокусировали внимание на частоте и уровне 
интенсивности событий, формирующих взаимодействие сторон в 
рамках конкретной ситуации. В этой связи источники информации 
стали обрабатываться под углом зрения четкой классификации ак
ций и их временной последовательности. Эта методика получила 
название «Ивент-анализ», или <<событийный анализ», и существует 
в настоящее время в самых различных вариантах. Проекты, исполь
зующие ивент-анализ, отличаются по типу изучаемых событий, числу 
рассматриваемых акторов, временным параметрам, используемым 
источникам, системам классификации данных И т.д. 

Ивент-анализ - методика (называемая иначе методом анализа 
событийных данных) направленная на обработку информации, 
показывающей ,  кто говорит или делает, что говорит или делает, 
по отношению к кому и когда говорит. или делает. Систематизация 
и обработка соответствующих данных осуществляется по следую
щим признакам: 

• субъект-инициатор (кто); 
• сюжет (что);  
• объект (по отношению к кому); 
• дата события (когда) .  

Систематизированные таким образом события сводятся в мат
ричные таблицы, ранжируются и подсчитываются при помощи 
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ЭВМ. Эффективность данного метода предполагает наличие зна
чительного банка данных. 

Первоначально методика ивент-анализа применялась как сред
ство изучения вариативности уровня коллективного насилия в ходе 
расовых волнений в США и его причин. Связанные с ней опыты 
опирались на ежегодные сообщения о влиянии массовых соци
альных беспорядков на экономику и политику. ц елью первых опытов применения ивент-анапиза было опре

деление совпадений периодов экономического спада и массовых 
беспорядков дпя установления причинно-следственной зависимос
ти между этими переменными. В рамках большого числа приклад
ных проектов, проводившихся профессиональными социологами и 
историками, были разработаны правила кодировки информации о 
событиях, правила обращения с данными, полученными из архи
вов, периодических изданий, исторических документов и офици
альной полицейской статистики. Кроме того, были созданы специ
ализированные банки данных, которые позволяли сравнивать воз
действие структурных и политических переменных на различные 
классы событий в отдельных странах ,  этнических группах и на раз
ных временных этапах . 

Результаты ранних разработок с применением ивент-анализа 
подтвердили эмпирическим путем теоретический тезис, что заба
стовки и массовые выступления свидетельствуют о нарушении рав
новесия всех звеньев политической системы. Одновременно было 
доказано, что методика ивент-анализа облегчает исследования 
<<ЦИКЛОВ», или волн, социальных процессов, поскольку она опи
рается непосредственно на обобщение последовательно происхо
дящих в обществе событий. 

В настоящее время ивент-анализ имеет очень широкие области 
применения - изучение военных конфликтов, проявлений поли
тического насилия, массовых выступлени.й и динамики перегово
ров. Его популярность обусловлена тем,  что методика позволяет 
осуществить сравнение различных событий, которые агрегируют
ся (собираю'Гся) , подсчитываются и описываются в терминах ко
личества, численности участников, продолжительности и масш
табов политического взаимодействия. Это облегчает, например, 
сравнение кратковременных действий или выступлений , потер
nевших поражение с действиями, которые увенчались успехом, и 
тем самым создает дополнительные возможности в сфере такти-
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ческого прогнозирования. Событийный анализ позволяет также 
выделять этапы развития ситуации и оценивать новое качество (со
стояние) политического процесса как результат различного вида 
акций участников событий. В связи с этим возникает возможность 
построения многовариантных сценариев и повышается точность 
прогнозирования не только тактического, но и стратегического. 

Друтими словами, ивент-анализ использует больше информа
ции о характере изменений политических ситуаций, чем исследо
вательские техники, которые рассматривают их как единое целое. 

Техника применепил методики ивевт-анализа 
Методика ивент-анализа основана на слежении за ходом и 

интенсивностью событий с целью определения основных тенден
ций эволюции обстановки в отдельных странах и на международ
ной арене. При этом если первоначально преобладала практика 
проведения <<общего>> , иенаправленного анализа событий, т.е.  про
движение к аналитическим выводам как бы <<снизу», отталкиваясь 
от эмпирических данных, то в дальнейшем все большую значи
мость стали приобретать нормативные модели,  выдвигаемые ис
следователем («целевой» или направленный ивент-анализ) , и их 
последующее наполнение факталогическим материалом {подход 
«сверху») .  Но в принципе оба вида событийного анализа успешно 
применяются в в современной исследовательской практике. 

В первом случае исследователь не определяет заранее, какие 
именно элементы изучаемого процесса (ситуации) он будет отме
чать как важные характеристики, а определяет в предварительном 
порядке лишь главный объект наблюдения. Во втором случае ис
следование ведется на основе структуризированного подхода к сбору 
информации. В этих целях заранее определяется, какие из эле мен
тов изучаемого процесса или ситуации имеют наибольшее значе
ние для исследования. Но обычно в исследованиях оба вида на
блюдения органично сочетаются. 
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один из ранних и наиболее известных проектов с применением 
методики ивент-анализа в исследованиях международных от

ношений является информационный банк (банк Э . Азара) п о  про
блемам международных конфликтов, в который на конец 70-х го
дов ХХ в. была включена информация, касающаяся 1 35 стран ,  и 
было зафиксировано 500 000 событий за 30 лет. Целью этого про
екта было изучение механизмов развития событий и закономерно
стей конфликтного поведения. Кроме того , Э . Азару принадлежит 
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заслуга введения в научный оборот важного (хотя и не бесспорно
го) средства измерения событийной динамики - тринадцатибалль
ной шкалы «сотрудничество-враждебность» ,  получившей название 
<<шкала Азара>> 1 •  

Методика ивент-анализа может быть с успехом применена и для 
анализа процесса международных переговоров: частоты внесения 
предложений участвующими сторонами, динамики уступок и т.д. 

Таким образом, спектр прикладиого применения ивент-ана
л из позволяет рассматривать его как средство получения дополни
тельных сведений о развитии конкретных политических ситуаций 
и процессов, а также как методический инструмент эмпиричес
кой пров�рки научных гипотез. 

Основные этапы применепил методики ивевт
анализа 

В самом общем виде практика ивент-анализа предусматривает: 
составление банка данных (или подключение к уже существую
щим информационным системам), расчленение информационно
го массива на отдельные единицы наблюдения, кодировка этих 
единиц по принципу <<что - где - когда>> , соотнесение опреде
ленных таким образом фактов и явлений с принятой в связи с 
задачами проекта системой сортировки. Все эти исследовательские 
операции, как и в случае применения друтих прикладных мето
дик, проводятся по стандартным правилам, но ивент-анализ пред
полагает особенно высокую степень систематизации и планомер
ности. Вместе с тем ивент-анализ всегда подчинен общей цели 
исследования, и это делает отбор эмпирического материала селек
тивным, т.е. заставляет при составлении информационной базы 
регистрировать одни факты и не принимать во внимание другие. 

П е р в ы м ш а г о м исследовательской работы на основе 
ивент-анализа заключается в составлении информационного масси
ва, или банка данных. В качестве источников информации исполь
зуются самые разнообразные материалы: официальные отчеты, со
общения, обзоры fювостей, статистика различных происшествий 
и т.д. Но все эти источники должны привлекаться с учетом их 
специфики, обшей оценки надежности и при соответствующем ло
гическом обосновании значимости. Необходимо обратить внимание 

1 См.: Azar Е. Analysis of Iпtemational Events // Реасе Research Rev. 1 970. V. 4. N2 1 .  
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и на степень разнообразия данных, которые предполагается вклю
чить в конкретное исследование. Иногда считается, что его результа
тивность тем выше, чем больше независимых показателей бьmо вы
делено для характеристики политических явлений. Но, стремясь к 
отражению многообразия реальной жизни, очень важно придержи
ваться принципа <<полноты и достаточности)) собранных фактов. С од
ной стороны, количество основных показателей не может быть слиш
-ком большим, а с другой,  необходимо избегать их излишнего дроб
ления. Поэтому подготовка к определению, восприятию и регистрации 
всех (или только основных) фактов, касающихся конкретных акто
ров, ситуаций и процессов предполагает значительную концепту
альную проработку соответствующей проблематики. 

В т о р ы м ш а г о м применения ивент-анализа является по
строение системы классификации тех фактов и явлений, которые со
ставляют исследуемую ситуацию и отвечают целям исследования. Про
стейшим примером предварительной классификации может служить 
сортировка данных по принципу «кто это делает: свои/чужие>>. 

Не менее важным вопросом является и определение единицы 
наблюдения, которая должна однозначно интерпретироваться и 
соотноситься с политологическими терминами. Обычно в зависи
мости от целей исследования выделяют два вида единиц наблюде
ния: субъекты политических отношений (акторы) и их действия 
(акции). В качестве субъектов политических отношений чаще всего 
рассматриваются государства, политические институты, массовые 
движения, политические лидеры. В зависимости от целей исследо
вания можно сосредоточить внимание на вербальной или физи
ческой категории действий, составляющих структуру событийной 
динамики. Фиксация результатов наблюдения может происходить 
путем классификации физических и вербальных действий и их 
кодировки: <<кто, что, кому, когда)). Дополнительным средством 
идентификации физических и вербальных акций служат также 
индикаторы: субъект действия (актор) ·- тип действия - цель дей
ствия. Если это предусмотрено целями исследования, для коди
ровки акций может быть применено и выделение содержания каж
дого действия: вражда/нейтралитет/сотрудничество. 

Простейший пример рабочей таблицы, подготовленной в ходе 
применения методики ивент-анализа, представлен в табл. 1 ,  кото
рая заполняется на основе результатов сортировки информацион
ного массива относящегося к определенному временному перио-• ' v ду, и последующей кодировки различных видов акции,  предпри-
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Таблица 1 

<<СВОИ>> (Актоо А) «Чvжие» (Актор В) 

Тип акций Тип акций 

вербальный физический вербальны й  физический 

l 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

+ + + + + + + 

+ + + + + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

нятых участниками событий. Она позволяет в последующем произ
вести количественный подсчет событий, результаты которого ин
терпретируются с учетом тенденций роста или ослабления дина
мических показателей политического процесса. 

Для регистрации выделенных событий может применяться и 
более сложная система - кадировочный бланк, общий вид кото
рого приводится в приложениях. Такой бланк составляется исходя 
из требования максимального учета всех деталей изучаемого поли
тического явления. Помимо общих сведений о виде сообщения, 
времени зафиксированного события, его продолжительности, чис
ленности лиц, непосредственно принимающих участие в действи
ях, и некоторых других параметров, в такой бланк включаются 
данные об инициаторах событий, социальном контексте происхо
дящего, конкретизируется тип события, объекты, на которые на
правлены действия акторов и декларируемые цели акций. 

Столь детальная проработка, хотя и является вполне оправдан
ной с точки зрения корректности исследования, все же повышает 
его трудоемкость, а в содержательном плане сближает с обработ
кой информации по правилам направленного контент-анализа. 
Однако в случае наличия достаточно бол�шого коллектива коди
ровщиков и солидного технического обеспечения применение ко
дировочных бланков может проводиться в полном объеме. 

Т р е т ь и м ш а г о м применения методики ивент-анализа 
является подсчет результатов заполнения матричного классифи
катора или подборки из кадировочных бланков. Одной из про
блем, которая при этом возникает, является переход от количе
ственных показателей к формулированию качественных характе
ристик ситуации. В силу объективных причин точные цифры, на 
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которые можно было бы опираться для определения качественных 
категорий политического взаимодействия, в реальной содержатель
ной информации отсуrствуют. Например, нет точного количествен
ного показателя, определяющего такое понятие, как <<эсклация 
конфликта>> .  На практике число враждебных действий сторон мо
жет заметно колебаться в течение недели или месяца, а общий 
уровень напряженности обстановки оставаться относительно ста
·бильным. Поэтому количественные данные, необходимые для ана
литического сравнения качественных характеристик политической 
ситуации или процесса, выражают через определение их относи
тельных значений, а также через построение индексов. 

Определение относительных значений целесообразно применять, 
если при использовании событийной информации необходимо 
осуществить статистическую обработку данных. Простейшим ви
дом такого преобразования является установление относительного 
значения абсолютных количественных показателей. Например, ана
лизируя динамику вооруженных действий в ходе палестино-изра
ильского конфликта , можно определить, какую долю апрельские 
2004 г. столкновения сторон составляют от количества всех воору
женных акций, зафиксированных в течение последнего года, и на 
этой основе сделать заключение об эскалации напряженности или 
об относительной стабилизации обстановки. 

Построение индекса применяется в случае сведения различных 
количественных данных в единый комплексный показатель с це
лью последующего слежения за ситуацией: Н апример, для уrочне
ния представлений о тенденциях развития обстановки может быть 
использован индекс напряженности, отражающий соотношения 
числа заявлений сторон о стремлении к урегулированию и коли
чества боестолкновений за определенный промежуток времени. 

Ч е т в е р т ы м ш а г о м применения методики ивент-ана
лиза является проведение аналитических сравнений полученных ве
личин показателей,  характеризующих типы событий или их ас
пекты на различных временных этапах. Для этого весь анализируе
мый период разбивается на интервал, а наблюдаемые в пределах 
каждого из них события сравниваются по различным критериям. 

· И нтенсивность отдельных видов действий может бьпь оценена чисто 
статистически или же с помощью шкалирования. Интересные ре
зультаты может дать также применение корреляционного анализа 
связей между отдельными параметрами событий. 

72 

ПрикладноИ анализ текеговой информации по политической проблематике 

обычно сравнения событийных данных в рамках ивент-аналити
ческих разработок проводится по следующим основаниям: 

сравнения событий, пронешедших за один временной отрезок в 
пределах разных пространственных единиц (например, массовые 
волнения сельского населения в различных странах); сравнения со
бытий, пронешедших на различных временных этапах в пределах 
одного пространства (например, анализ массовых выступлений во 
Франции в 1 830, 1 930 и 1 968 гг . ) ;  сравнение событий в пределах 
разных пространств на двух или более временных этапах (урегули
рование в конфликтах в Приднестровье и Таджикистане); сравни
тельный исторический анализ, который включает точное определе
ние времени событий и их последовательность. 

Все виды аналитических сравнений в рамках методики ивент
анализа особенно удобно проводить в случае, если полученные циф
ровые данные будуг оформлены не только в виде таблиц, но и раз
личных диаграмм или графиков. Простейшим видом графика, кото- · 
рый может быть построен после завершения количественной оценки 
анализируемой массы событий, является график, в котором по оси 
Х отмечены основные временные этапы наблюдения (день, неделя, 
декада, месяц, квартал и т.д.) , а по оси У установлены относительные 
(выраженные в процентах) уровни интенсивности происходивших 
на каждом этапе событий. Графическое представление количественной 
информации облегчает наглядность всех необходимых сравнений и 
возможности обобщенного восприятия их динамики. В частности, 
вполне очевидными становятся такие моменты, как тенденции к 
эскалации или к деэскалации вооруженных действий ,  преобладание 
определенных типов акций в структуре событийной динамики, так
тические приоритеты акторов на различных временных этапах. 

На заключительном, п я т о м ш а г е применения методики 
и вент-анализа обычно происходит верификация полученных резуль
татов, которая может проводиться аналогично верифИкации ре
зультатов применения контент-анализа. � случае успеш ного под
тверждения результатов аналитической работы они фиксируются 
в итоговом документе конкретного прикладиого проекта и мoryr 
служить как самостоя 'tельной, так и промежуточной основой для 
подготовки практических шагов в сфере политической практики. 

Этапы прикладиого применения различных вариантов ивент
инализа идентичны.  Однако некоторые технические моменты про
цедуры обработки данных и потенциальные аналитические воз
можности существенно варьируются. Поэтому конкретный мето-
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дический выбор всегда происходит на предварительных этапах ис
следования и зависит от его целей. Задачи исследования решаются 
особенно успешно, если они подкреплены четкими содержатель
ными Представлениями о событиях, которые обобщаются в каче
стве исходных данных. 

Примерам интересного исследования, выполненного на осно
ве ивент-анализа, может служить работа С. Олзак <<Статус в между
народной системе и этническая мобилизация>> ,  в которой автор 
стремится определить общие закономерности нарастания этничес
ких противоречий в современном мире. п рименяя процедуру ивент-анализа, С . Опзак представпяет изме

рение таких понятийных категорий, как насильственные и нена
сильственные действия, по пятибалльной шкале, уровни которой ука
зывают на интенсивность акций. Дпя категории <<ненасильственный 
протест» были применены спедующие шкалираванные оценки: 

1 . Вербальная оппозиция . 
2 .  Политические организации и лоббирование. 
3 .  Небольшие демонстрации ( 1 00- 1 000 участников). 
4. Демонстрации с участием более 1 О 000 чел. 
5 .  Крупные демонстрации ( 1 00 000 и больше чел . ) .  

Дпя категории «насильственный протест» применялись тоже шка-
лираванные оценки: 

1 .  Акты саботажа. 
2. 1 -2 выступления или столкновения . 
3 .  Бои на ограниченной территории. 
4. Столкновения на различных территориях.  
5 .  Локализованные усилия по достижении власти. 

После соответствующей кодировки автор заносила результаты 
оценочной характеристики событий в таблицу, отражающую, с од
ной стороны, долю государств - членов мирового сообщества, 
переживших волны массового насил_ия на этнической почве, а с 
другой - временные периоды с пятилетним шагом. Представив 
результаты сортировки в виде нескольких таблиц, С. Олзак сумми
рует оценки активности и относительную частоту всех категорий 
событий дпя каждого из периодов и в дальнейшем включает их в 
качестве базовых переменных квантифицированного раздела ком
плексной аналитической модели 1 •  

1 См.: Q/zak S. , Tsutsui К Status in the World System and Ethnic MoЬil ization 11 
The Joumal of Conflict Resolution. У. 42. NQ 6. Dec. 1 998. 
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Как и всякая прикладная методика, ивент-анализ имеет силь
ные и слабые стороны. К его безусловным преимуществам следует 
отнести высокую степень объективности информации о событиях, 
а следовательно, и надежности как основы для принятия практи
ческих решений. Однако эта методика как в <<ручном>> ,  так и в 

<<маши нном>> варианте является весьма трудоемкой процедурой, 

требующей достаточно высокого уровня квалификации исполни
телей.  Кроме того, в ряде случаев существует опасность преувели
чения возможностей поведенческого и событийного подхода к 
построению программы исследования и при формулировании ка
тегорий, используемых при классификации событий.  

§ 4 Коrнитивное картирование 
в исследованиях политических 
ситуациИ и процессов 

При изучении внутренней политики и международных отно
шений важным является то, как лица, принимающие решения , 
видят реальную ситуацию. Поэтому психологические аспекты по
литической практики постоянно примекают внимание широкого 
круга исследователей, ведущих научную разработку этой Проблема
тики в самых разных направлениях. Методология изучения субъек
тивного измерения политики, которое иногда также определяется 
как <<Микрополитика>> , представлена в трудах ряда зарубежных и оте

чественных ученых: Дж. Кнутсона, Ф. Гринстайна, М. Херманна, 
К. Монро, С. Реншона, Дж. Куклински, Е. Б. Шестопал, Г. Г. Дили
генского, Е. В .  Егоровой- Гантман, Д. В. Ольшанского, А. И .  Юрье
ва, Ю. М. Плотинекого и др. Проблема определения роли личност
ного фактора в политических процессах неоднократно рассматри
валась также на основе различных теорий политического лидерства 
и путем сравнительного анализа политических биографий. среди примеров прикладных исследо�аний переанального поли

тического мышления, получивших широкое научное призна
ние, выступают работы О. Холсти. Развивая идеи Р. Мертона , выс
казанные им в 40-е годы ХХ в . ,  о значимости устойчивых характе
ристик переанального мышления , О . Холсти предпожил классифи
кацию индивидуальных представлений о политической жизни с 
помощью выявления особого операционного кода , на основе ко
торого можно сравнивать мышление различных политических дея-
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телей 1 •  Политико-дипломатическая напряженность в начале <<холод
ной войны» привела к появлению на свет систематических исследо
ваний прошлого и будущего поведения политических лидеров. В этой 
связи можно назвать коллективную работу Р. Бауера, А .  Инкельса 
и К. Клакхона «Как работает советская система»2 и работу Н. Литиса 
«Оnерационный код Политбюро»3• В настоящее время в западной 
политологии появились работы, существенно усовершенствовавшие 
технику «операционного кода>> и апробировавшие ее на внешнепо
литической проблематике. Важную роль в изучении личностного 
фактора в политике сыграла работа Дж. Д. Барбера\ в которой 
была создана типология американских президентов исходя из ана
лиза их психологических характеристик и опыта социализации, а 
также аналогичная работа А .  Джорджа5• 

В 70-е годы ХХ в. наряду с такими подходами, как анализ поли
тических биографий и составление психологических портретов, 
значительную популярность завоевало сравнительно новое направ
ление в изучении особенностей и ндивидуального (реже группового) 
политического мышления - когнитивное картирование. Эта мето
дика направлена на анализ того, как тот или иной политический 
деятель воспринимает определенную политическую проблему, и 
установление его вероятностной реакции на развитие ситуации. 

Методика когнитивного картирования родилась в рамках одного 
из ведутих направлений современной психолоrии - так называе
мой когнитивной психологии. Когнитивная психология концентри
рует свое внимание на особенностях организации, динамики и фор
мирования знаний человека об окружающем его мире. Сторонники 
когнитивного подхода считают, что подобным путем можно объяс
нять поведение личности в различных ситуациях и что когнитивное 
картирование позволяет с высокой степенью вероятности прогно
зировать выбор, совершаемый политиком. Речь идет о поиске в струк
туре человеческого мышления познавательных базовых конструкций, 

1 Holsi О. R. Theories of crisis decision making 11 Internationa1 conflict and conflict 
management. Ontario, 1 984. Р. 1 82. 

2 Bauer R., lnkels А., Кluckhohn С. How the Soviet System Works: Cultura1, 
Psycho1ogica1, and Socia1 Themes. Cambridge, 1 956. 

3 Leites N. The Operational Code ofthe Po1itburo. N.Y. , 1 95 1 .  Р. xiii. 
4 Barber J. D. The 1awmakers: Recruitment and adaptation to 1egis1ative life .  N.  Haven, 

1 965; Barber .1. D. Presidentia1 character: Predicting performance in the White Hot1se. 
Eng1ewood, '\ 972. 

5 George А. L. Assessing presidential character 11 World politics. 1 974. У о\. 26. N2. 2. 
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в рамках которых происходит осмысление реальной информации. 
Другими словами, аналитический подход с позиций когнитивного 
картирования формулируется преимущественно как поиск корреля
ции между лингвистическими структурами текста и структурами 
содержательных представлений его автора. 

Когнитивный подход во многом является междисциплинарным, 
а сама методика когнитивного картирования включает в себя ряд 
категорий и элементов, воспринятых из нескольких научных дис
циплин. В частности, из психологии заимствована идея баланса 
и ндивидуальных познавательных конструкций, из статистики -
правила интерпретации количественных характеристик когнитив
ной карты. Кроме того, при анализе комплексной структуры взаи
мосвязей переменных используются такие понятия из математи
ческой теории графов, как <<цепи» и «ЦИКЛЫ>>.  в западных исследованиях , основанных �а когнитивном подходе, 

обычно выделяется пять типов связеи, посредством которых 
человеческое сознание (cognition) и переанальные убеждения по
литических лидеров могут влиять на внешнюю и мировую политику. 
К ним относятся: конкретное содержание убеждений и взглядов, их 
организация и структура, общие модели - «nерцепции» восприятия 
(в том числе, мисперцепции - искаженное, неправильное восприя
тие) , когнитивная ригидность - жесткость (или гибкость) в отноше
нии к изменениям обстановки, а также непосредственное влияние 
человеческой психики на процесс принятия политических решений' . 

Когнитивное картирование в прикладных политических иссле
дованиях развивалось в зарубежной науке такими авторами,  как 
Р. Аксельрод, О. Холсти, Г. Бонхам, Д. Харт, М. Шапиро и некото
рыми другими. В частности, на ее основе американские ученые 
Г. Бонхам и М. Шапиро сделали оказавшийся довольно точным 
прогноз тех решений, которые примут политические лидеры в 
ближневосточном конфликте. 

В прикладной политологии когнитивное картирование получи
ло значительное распространение при анализе процесса принятия 
решений в кризисных или конфликтных ситуациях, когда стан
дартные правила управления обычно не реализуются или недоста
точны. Кроме того, по мнению авторитетных специалистов, эта 

' См.:  Roast J. The Power of Ht�maп Cognition iп the Stlldy of Wor1d Politics 11 
1 пtemational Stlldies Review. 2000. Vol. 2 .  N2 1 .  Р. 53-70. 
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методика полезна для анализа решений крупных политических 

лидеров, относительно независимых от своего окружения, а также 

при стратегическом планировании, когда можно ожидать суще

ственной вариации взглядов лиц, принимающих решения. Эти 

моменты целесообразно учитывать, подходя к определению про

блематики, которую предполагается изучать на основе когнитив

ного картирования. 

Техника применении методики коrнитивноrо 
картирования 

В соответствии с концепцией когнитивной психологии централь

ным понятием прикладной методики выступает «схема>> (карта). Ког

нитивная карта представляет собой графическое отображение име

ющегося в сознании человека плана (стратегии) сбора, переработки 

и хранения информации, а следовательно, является основой его 

представлений о прошлом, настоящем и вероятном будущем. «Ког

нитивная карта - это как бы умственное изображение среды ... Ког

нитивная карта принимает информацию и направляет ее анализ>> 1 •  

П о  своей форме когнитивная карта - графическое изображе

ние причинных связей между переменными, когда переменные 

- изображаются в виде точки, связи между ними - в виде стрелки. 
Когнитивные карты подразделяются на индивидуальные и груп
повые (представляют собой агрегирование f!ескольких индивиду
альных карт с целью сопоставления единой карты, например, 
фракции политической партии). 

Когнитивное картирование так же, как и другие прикладные 

методики, может быть направленным и ненаправленным. При на
правленном когнитивном картировании анализ персонифицирован

ной текстовой информации <<выводит>> на некие стабильные ха

рактеристики мышления, характерные для автора текста (напри

мер, склонность обращаться к прошлому историческому опыту или 

оперировать прогностическими суждениями, проявлять жесткость 

или конформизм в кризисных ситуациях и т.д.), которые в после

дующем интерпретируются исследователем. П ри применении не

направленного варианта методики выявляется <<набор ценностей>> 

(список основных понятий), используемых автором текста, оце

нивается его широта и степень глубины проработки понятий, пре-

1 См.: Neisser U. Cognitiv Psyclюlogy. N.Y., 1 975. Р. 89. 
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обладание сбалансированных логических конструкций или эмоци
ональных утверждений. в начале 70-х годов ХХ в. Г. Бонхам и М. Шалира впервые провели 

исследование с использованием ЭВМ для сопоставления когни
тивных карт различных политических деятелей и моделирование на 
этой основе их будущего поведения. При этом в рамках их подхода 
фактически совмещались элементы качественного контент-анализа и 
собственно когнитивного картирования. Бонхам и Шапиро применили 
трансформацию исходных текстов в форму простого утверждения 
типа: каузальный концепт (обычно подлежащее, играющее важную 
роль в формировании предметного смысла текста: например - вой
на, мир, сотрудничество т.д. ) - концепт воздействия или вербальная 
связка (глагол, причастие, деепричастие или группа членов предло
жения: поддержать, разрушить) - концепт цели (сохранение или 
изменения существующего положения вещей) . Каузальные концеп
ты и концепты воздействия классифицируются в зависимости от их 
содержания, квантифицируются и оцениваются в соответствии с пра
вилами, принятыми в когнитивном картировании. В итоге выявляются 
устойчивые когнитивные блоки, отражающие представления конкрет
ного актора о том, как «концепт, т.е. субъект А» воздействует или 
не воздействует на «концепт, т .е.  субъект В» . На этой основе анали
тик может делать самые разнообразные выводы и, прежде всего, 
формулировать заключения, важны или не важны события опреде
ленного типа в восприятии конкретного политика' . 

Этапы применении методики 
П е р в ы м э т а п о м в соответствии с правилами проведе

ния прикладных исследований выступает формирование информа
ционной базы и отбор материалов, которые станут объектом анали
тической обработки. В случае методики когнитивного картирова
ния предполагается выбор текстовых материалов, которые могут 
непосредствен�о атрибутироваться конкретному деятелю, реже 
группе деятелеи. Материалы подбираются с учетом целей исследо
вания и могут, в частности, относиться к предварительно опреде
ленному проблемному полю, одному или нескольким временным 
этапам. Но главное, что все материалы должны быть близки по 
своему рангу. Для аналитических оценок и сравнений не подходят 

.
' См.: Bonha"! Gr. & Shapiro М. Explanation of the Unexpected: The Syrian Inter

ventюn IП Jordan tn 1 970 11 Axelrod R. Structure of Decision. Princeton, 1 976. 
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разноrтановые материалы, например выступление президента страны 
на международном форуме или его речь перед избирателями в про
винциальном городке. Разумеется, данное тРебование не следует аб
солютно преувеличивать. Понятно, что речи ведущих публичных по
литиков, в отличие от практики начала ХХ в. ,  готовятся специаль
ными советниками и многократно редактируются. Но, как показывает 
опыт, определенные персональные нюансы неизменно присутству
ют даже в хорошо проработаиных спичрайтерами материалах. Вместе 
с тем применение когнитивного картирошiния может быть особен
но успешным именно на оригинальном персонифицированном 
материале: записях интервью, автобиографических статьях и ана
логичных источниках, которые относительно доступны. 

На в т о р о м э т а п  е применеимя методики предусматри
вается, во-первых, выявление основных понятий, которыми опери
рует политический деятель, во-вторых, определение существую
щих между ними причинно-следственных связей, в-третьих, оценка 
значимости и <<плотности>> этих связей. Для этого по ходу чтения 
текста (подборки высказываний, выступлений) конкретного лица 
рисуется схема-график (когнитивные карты), на которой фикси
руются основные темы (точки) содержания и отображаются при
чl!нно-следственные связи между ними (схема 2). Структурные еди
ницы анализа выделяются аналитиком логико-смысловым путем, 
причем эти единицы рассматриваются на фоне более широких со
держательных структур-единиц контекста (тем, абзацев, разделов). 
Выбор как единиц анализа, так и единиц контекста в значитель
ной степени обусловливается постановкой задачи и целями конк
ретного исследования. 

Причинно-следственные связи при построении когнитивной 
карты указываются стрелками, направленность которых определя
ется в зависимости от авторской логики. Уровень значимости каждой 
из тем фиксируется в соответствии с количеством причинно-след
ственных связей, центром которых она является. В итоге формиру
ется многоуровневая графическая карта, включающая определен
ное множество взаимосвязанных понятий. Их казуальность может 
быть: положительной (когда между явлениями или понятиями от

_
мечена причинно-следственная связь), отрицательной (когда от
мечено отрицание взаимосвязи между явлениями) , нулевой, т.е. 
когда причинно-следственные связи не детерминированы. Виде
ние ситуации, которое фиксирует когнитивная карта, может ха
рактеризоваться большей или меньшей широтой, отражать теку
щее положение дел, запаздывать или опережать события и т.д. Од-
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Схема 2. Структуризация текста при применении когнитивноrо 
картирования 

нако все эти моменты устанавливаются на этапе интерпретации 
результатов, полученных в ходе когнитивного картирования. 

Т р е т и й э т а  п применеимя методики связан с количествен
ными подсчетами, характеризующими особенности графической 
схемы. Варианты квантификации могут строиться по-разному и 
ограничиваться либо простым суммированием вершин графа и свя
зе� между ними, либо проводиться с учетом их рангов, казуаль
ном детермированности, введения дифференциации входящих и 
исходящих из одной вершины связей и других более нюансиро
ванных техник. Но, как правило, работа на этом этапе во многом 
предрешена уровнем проводимого исследования и исходными ус
тановками аналитика на упрощенные или, напротив, более слож
ные количественные процедуры.  

На ч е т в е р т о м э т а п е осуществляется интерпретация ре
зультатов характеристик когнитивной карты. Он начинается с ус
тановления центральности каузальной цепочки, которая опреде
ляется по критерию частотности: чем большее количество стрелок 
входит в узел и выходит из узла, тем выше частотная характерис
тика используемого автором текста понятия. Понятие <<централь
ности>> ,  а также конкретные количественные показатели опреде
ляются в каждом случае как <<весомость>> вершин направленного 
графа, так и <<весомость» связей между ним·и (степень взаимосвязи 
основных конструктов, которыми оперирует автор). Это важно 
знать, так как в силу особенностей человеческой психики основой 
решений, в том числе политических, является <<Центральная це
почка». Показательны в этом отношении такие моменты как на
приме�, расстояние между главной и другими (особенно

'
втор�й и 

третьеи по значению) ценностными установками, преобладание 
1 1 рямых или обратных связей, определяющих центральную цен-

8 1  
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ностную установку, наличие повторяющихся циклов (обратной свя

зи между группам и сравнительно малозначи мых установок) и т.д. 

Основой для такой интерпретации служит выделение ключе

вых поняти й авторской логики ,  оценки степени разработанности 

каждой из них (по количеству направленных причинно-следствен

ных связей) .  В случае если это необходимо, может быть проведена 

также хронологическая группировка тем в пределах графика, что 

позволяет уловить <<скачки» значи мости тех или иных проблем, на 
·
которые ориентирован политический деятель. Кроме того, крите

рием, который часто используется для оценки, является степень 

сложности масштаба и ор ганизации когнитивной карты (напри

мер, <<карта-обозрение>> или <<карта-стратегия» ) ,  что зависит от 

полноты представленности пространствеиных отношений и при

сутствия выраженной точки отсчета развития авторской логики .  

Поскольку полученная и кванти фици рованная когнитивная 

карта фиксирует переанальное восприятие , ориентированное на 

варьируюшуюся по своему содержанию проблемати ку, то она по

зволяет моделировать процесс мышления политика в достаточно 

широких рамках. Например , установив основные характеристики 

психологического статуса конкретного деятеля и сопоставив их с 

типом принимавшихся решений, аналитик, может, с одной сто

роны, определять факторы, обусловившие эти решен ия, а с дру

гой - прогнозировать возможные действия конкретного лица в 

условиях того или иного типа ситуации. Кроме того, на основе 

интерпретации когн итивной карты аналитик получает во;зможность 

оценить характер восприятия действующим политиком междуна

родной системы политических реалий, связи между декларируе

мыми ценностями и целя м и, выделить предполагаемые альтерна

тивы политических действ ий.  Структурированные результаты по

строения когнити вной карты могут стать также основой для 

создания операционного кода конкретного политического деятеля. 

П р имерам упрощенной процедуры интерпретации когнитив

ных карт может быть общая оценка их Логичности. Например, преоб

ладание на значи мых ранговых позициях среди единиц текста 

высказываний ти па: <<нам необходимо принять следующие меры, 

поскольку, во-первых , . . , во- вторых, . . .  и т.д. >> позволяет с боль-

. шой вероятностью сделать заключение, что автор обладает рацио

нальным складом ума и пр и  пр и нятии решений будет стремиться 

тщательно взвеши вать как его преи мушества, так и возможные 

риски.  В этом случае количественные показатели обычно дополня

ются ви
'зуал ьной оценкой графики самой когнити вной карты, ко-
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торая представляет собой последовательно соединенную цепочку 
основных вершин . Напроти в, <<перегруженность>> текста оценоч
н ыми суждениями, которые подкрепляются ссылками на едино
лушие общественного мнения по какой-то проблеме, абсолютной 
очевидностью некоего состояния и т.д. говорит о том, что автор 
текста, скорее всего, отличается повышенной эмоциональностью 
и именно эмоции, личная убежденность в чем-либо сыграют ре
шающую роль в определении его будущих действий. В графическом 
плане в такой схеме будет содержаться много обратных связей между 
главными и второстепенными вершинами. ученые из Цюрихского университета П. Гауп, Х. Фогель, Д. Фрай 

предложили специальный комплекс показателей сопоставле
ния графических схем политического мышления, принадлежащих 
разным деятелям, включенным во взаимодействие в рамках одной 
и той же ситуации: 1 )  сложность когнитивных карт, понимаемая как 
степень их насыщенности различными элементами и связями между 
этими элементами, распределением внимания между главными и вто
ростепенными переменными и т.д. ; 2) логичность когнитивных струк
тур, которая определяется показателями равновесия �азуальных це
почек и логичностью выбора стратегии, т .е.  наличием прямых воз
действий (векторных связей) переменных стратегии на переменные 
цели; 3) избирательность - предпочтение, которое актор отдает 
той или иной теме, другим акторам или определенным объектам; 
4) восприятие пространства, понимаемое как представления лица о 
различных уровнях политического пространства, которые связаны с 
целями и конкретными путями их достижения согласно авторским 
формулировкам; 5) связь внешней и внутренней политики, вычисляе
мая отношением суммы переменных стратегии и целей внутриполи
тической области к сумме переменных стратегии (воздействия) и целей 
внешнеполитической области 1 •  

Для изучения когнитивных карт в настоящее время использу
ют разные методи ки: от простых частотных подсчетов до много
мерного ш калировани я, позволяющего восстанов ить структуру 
образа по результатам метрических или порядковых оценок рас
стояний между точками карты. Но в практическом плане более 
>ФФективным представляется <<чтение>> когнитивных карт с помо-

1 См.: Gaupp Р. , Voge/ Н., Frei D. Die Metode des <<Cognitive Mapping•> // Studien 
1 ш  politischen Wissenschaft .  Zurich, 1 978. N 1 54. 
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щью устоявшихся политологических понятий и наиболее доступ
ных математических nодсчетов. 

Так, весьма информативными при анализе результатов когни
тивного картирования могут быть следующие моменты : соотноше
ние внутриполитической и внешнеполитической тематик, общече
ловеческих ценностей и конкретных политических проблем (под
робная разработка вопросов обороны - степень конфронтационности 

. видения картины мира), общая степень эмоциональности, соотно
шение числа положительных и отрицательных оценок в эмоциях, 
использование образных сравнений, характер соотношения эмоци
ональной и познавательной сфер мышления данного человека. 

Эти и другие nоказатели, значимость которых учитывается в за
висимости от степени и глубины проработаиных иерархических свя
зей когнитивной карты, могут использоваться как для оценки вос
приятия внешнеполитических проблем определенным деятелем (в 
том числе и в динамике), так и в целях сравнения его когнитивного 
стиля с когнитивнъrм стилем других деятелей соответствующего ранга. 
Интересным представляется и вопрос об установлении национальных 
особенностей когнитивного стиля политических лидеров. 

На заключительном , п я т  о м э т а п  е применения методи
ки обычно происходит верификация полученных результатов, кото
рая может п роводиться либо путем повторения исследовательской 
процедуры другими исnолнителями, либо на основе критического 
осмысления и сопоставления новых данных с уже имеющейся ин
формацией . В случае успешной верификации результатов аналити
ческой работы они фиксируются в итоговом документе конкрет
ного nрикладиого проекта и могут служить как самостоятельной, 
так и промежуточной основой для подготовки п рактических ша
гов в сфере политической практики. 

Когнитивное картирование является апробированным и доста
точно эффективным способом анализа индивидуального и груn
пового мышления в сфере политических отношений, восприятия 
политическими лидерами международных ситуаций и nроцессов. 
Однако на сегодняшний день эта методика применяется сравни
тельно реже, чем контент-анализ. Она более трудоемка по сравне
нию с контент-анализом и не позволяет вести обработку с помо
щыq ЭВМ на начальных стадиях исследования. Методика когни
тивного картирования может сочетаться с применением сложных 
подходов, основанн ых на логической сортировке образных и ра
ционал.ьных конструкций в высказываниях различных политичес
ких деятелей, психологическом портретировании и т.д. 
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Указывая на <<слабые стороны» методики когнитивного карти
рования, которые необходимо учитывать в случае ее применения, 
следует отметить ее отрыв от содержания мотивов ориентаций лич
ности, которые, по сушеству, и порождают тот или иной когнитив
н ый стиль.  Другими словами, методика когнитивного картирова
ния может быть более результативной в случае сочетания с други
ми способами прикладиого анализа, в том числе и традиционными . 
В этой связи хотелось бы обратить внимание и на возможности ее 
сочетания с работами, выполненными на основе историко-кон
текстуального подхода, получившими в последнее время заметное 
распространение nри анализе мышления лиц, nринимающих ре
шения. 

Проводя прикладнее исследование на основе междисципли
нарных методик анализа текстовой информации по внутриполи
тической и международной проблематике, необходимо соблю
дать процедурные моменты и последовательность этапов изуче
ния эмпирического материала .  Важнейшим условием является 
также корректность создания информационного массива и про
ведения заключительной верификации. Особую роль в обработ
ке результатов структуризации информационных массивов, на 
которые опираются конкретные проекты, играют приемы кван
тификации и количественные оценки данных. 

Учитывая тенденцию к усложнению исследовательских проце
дур, опора на вычислительную технику неизменно повышает ре
зультативность прикладных разработок. Вместе с тем, для того 
чтобы начать самостоятельно применять контент-анализ, ивент-ана
лиз и когнитивное картирование, необходимо предварительно ос
воить наиболее простые варианты этих методик и лишь затем при
ступать к разработке специальных программ, предусматриваю
щих комплексную компьютерную поддержку прикладнаго проекта. 

Междисциплинарные методики прикладнога анализа полити
ческих ситуаций и процессов - контент-анализ, ивент-анализ, ког
нитивное картирование - органично вошли в широкий научный 
оборот, иногда как относительно самостоятельный исследователь
ский инструментарий, а иногда «Встраиваясь» в комплексные про
екты, реализуемые на базе современной вычислительной техники. 
Однако до сих пор междисциплинарные методики использовались 
преимущественно зарубежными специалистами. Отечественный 
опыт в этом плане пока достаточно ограничен. 
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Ключевые слова 
Верификация - nроцедура проверки результатов прикладиого исследова

ния либо путем его пошагавого повторения, либо сравнения с ре
зультатами других проектов. 

Декомпозиция - последовательное и уnорядоченное дробление массива 
информации (данных) на составляющие его элементы. 

-Ивент-анализ - nрикладная аналитическая методика изучения динамики 
событий или последовательности событи йных данных. 

Квантификация - процедура придания содержательным единицам изме

рения количественного обозначения с целью последующей матема

тической обработки данных. 

Когнитивное картирование - прикладная аналитическая методика изуче

ния особенностей индивидуального (реже группового) мышления. 

Кодировальный (кодировочный) бланк - таблица для стандартизирован

ного учета выделенных характеристик объекта научного наблюден ия ;  

структурированный формуляр для фиксации данных. 

Кодирование (кодировка) - процедура преобразования формы представ

ления информации с помощью стандартизированного набора услов

ных символов. 

Контент-анализ - прикладная аналитическая методика изучения содер

жания документов, выступлений и других коммуникативно-значимых 

материалов. 

Текст - объединенная смысловой связью последовательность знаковых еди

ниц, основными свойствами которой являются связность и цельность. 

Вопросы и задания для обсуждения 
1 .  Каковы общие характеристики методик прикладиого анализа тек

стовой информации по проблемам политических ситуаций и процессов? 
2. Определите основные достоинства и недостатки применения базо

вых методик прикладиого анализа текстовой информации по проблемам 
политических ситуаций и процессов. 

3. Опишите известные примеры применения базовых методик при

кладиого анализа текстовой информации п о  проблемам политических 

ситуаций и процессов, с которы ми вы познакомились. 
4. Укажите основные этапы и особенности техники применения кон

тент-анализа. Каковы главные требования к организации прикладиого 
исследования с применением методики контент-анал иза? Какой вариант 
методики представляется наиболее интересным с вашей точки зрения? 

5. Укажите основные этапы и особенности техники применения ивент
анализа .. Каковы главные требования к организации прикладиого иссле
дованиЯ с применением методики ивент-анализа? Какой вариант мето
дики представляется наиболее интересным с вашей точки зрения? 
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6. Укажите основные этапы и особенности техники применения ког
нитивного картирования. Каковы главные требования к организации при
кладиого исследования с применением методики когнитивного картиро
вания? Какой вариант методики представляется наиболее интересным с 
вашей точки зрения? 

7. Сформулируйте несколько примерных тем прикладиого исследова
ния с применением каждой из трех базовых методик анализа текстовой 
информации.  

8. Сформулируйте несколько примерных тем комплексного приклад
иого исследования с включением разделов, выполненных на основе раз
личных методик анализа текстовой информации; выдвиньте гипотезу о 
том, что удастся установить, применив знакомые вам методики. 

9. П одберите образцы материалов, которые были бы интересны для 
тренировочных занятий ,  посвященных изучению техники прикладных 

методик анализа текстовой информации. 
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Г л а в а  4 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИ1ИЧЕСКИХ 
СИ1УАЦИII И ПРОЦЕССОВ С ПОЗИЦИЙ 
ПРИКЛАДИОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Статус моделирования как методическое средство. Применение модели

рования в качестве научного инструментария. Моделирование и систем

ность в изучении политики. Логико-интуитивное моделирование. Фор

мализация и квантификация содержательных моделей. Эмпирическое и 
нормативное моделирование. 

§ 1 Моделирование и системность 

Среди путей исследования политики особое место занимает 

моделирование. Его широкое распространение стало примечатель

ным моментом современного прикладиого анализа политических 

ситуаций и процессов различного уровня. Переход к моделирова

нию как к одному из ведуших средств изучения политики бьm 

стимулирован не только успехами его применения в различных 

сферах общественной практики, прежде всего в экономической и 

военно-технической, но и ростом аналитико-прогностической 

ориентации научных проектов второй половины ХХ в .  

Моделирование - одна из  важнейших категорий теории по

знания. На идее моделирования базируется, по сушеству, любой 

метод научного исследования как теоретического, при котором 

применяются различного рода знаковые и абстрактные модели, 

так и экспериментального, использующего предметные модели. 

Модель в науке выступает как аналог реальности, нечто, 

способное заменить в определенном отношении изучаемый 

объект. Это не само явление, а его упрощенное изображе

ние, используемое, в первую очередь, для комплексного 

изучения результатов возможных изменений. 
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Особую роль в утверждении идей моделирования в качестве 
признанного способа познания действительности сьтграли пред
ставления Т. Куна о так называемой дисциплинарной матрице и 
составляющих ее компонентах: символических обобщениях, кон
цептуальных схемах, научных ценностях и образцах решения на
учных проблем. кун (Kuhn) Томас Сэмюэл ( 1 922-1 996) - американский фило

соф и историк науки, один из лидеров современной nостnози
тивистской философии науки . Наиболее яркое выражение идеи Куна 
нашли в его книге <<Структура научных революциЙ>> ( 1 962) , в кото
рой он сформулировал концепцию развития науки через периоди
ческие коренные изменения в системе знаний , которые приводят к 
научным революциям и смене парадигм научного познания. 

Основываясь на дисциплинарной матрице Т. Куна, современ
ная политическая наука широко использует метод моделирования 
для решения как теоретических, так и эмпирических задач, кото
рые не могут быть разрешены в пределах традиционного кбгни
тивного поля. В этой связи иногда можно встретить утверждение, 
что каждая научная гипотеза может рассматриваться не только как 
некая идея, но и как модель, основанная либо на рассуждении
допущении по формуле: <<такое могло бы быть>> ,  либо на рассуж
дении-упрощении: <<допустим некоторые детали», либо на рассуж
дении-аналогии:  <<сравним интересующее нас явление с другим>> .  
Однако строгое понимание терминов модель и моделирование 
предполагает не только чисто гипотетическое, но и некое эмпи
рическое отражение действительности, т.е. непосредственную связь 
концептуальных построений с факталогическими данными. 

Как и в случае других исследовательских техник, применение 
моделей не является универсальным аналитическим инструмен
том прикладных проектов. Моделирование может быть полезно, 
если необходимо объяснить конкретное явление в определенном 
контексте и если существует набор адекватных данных, характе
ризующих это явление. 
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простейший вариант моделирования можно показать на следую
щем примере. Возьмем некоторое реальное явление и назо

вем его «Х>> . Затем зададим вопрос : «Как можно раскрыть внут
реннее содержание ситуации и как она может быть структурно 
описана, если имеет место явление "х"?>> Ответы на этот вопрос 
могут варьироваться, но все они будут представпять собой модели 

Изучение политических ситуаций с позиций прикладиого моделирования 

интересующего нас явления <<Х>> ,  поскольку опираются на признаки 

реальности и формулируют их взаимосвязи. Но ,  чтобы претендо

вать на статус модели, каждый из вариантов ответа должен иметь 

хотя бы одну связь с эмпирически наблюдаемым миром. Обычно 

модели включают несколько таких связей, соотношение значимос

ти которых может быть выражено математической формулой, а 

система внутренних взаимосвязей посредством схемы распреде

ления потока информации. Таким образом, в методическом плане 

применение моделирования в гуманитарных науках во многом со

относимо с экспериментом в сфере естественных наук. 

С точки зрения способов построения модели могут быть клас
сифицированы на эмпирические (данные собираются �а основе ги
потезы) и нормативные (создаются на основе однои теории или 
сочетании теорий). По своим масштабам или логическим уровням 
модели подразделяются на макро- и микромодели. В первом случае 
обычно понимается абстрактное и всеобъемлющее представление 
реального политического явления, а во втором - внимание кон
центрируется на его отдельных аспектах. Существуют и другие ва
рианты классификации моделей, в частности в

v 
зависимости от 

степени квантификации включенных показателеи, типов полити
ческого поведения, динамического статуса и т.д. 

Особое место в прикладнам политическом моделировании за

нимают математические модели, которые могут быть детермини

рованными (представлены в форме уравнений и неравенств, опи

сывающих поведение изучаемой системы);  моделями оптимизации 

(содержащими выражение, которое следует максимизировать или 

минимизировать при определенных ограничениях) , а также веро

ятностными (выражающимися в форме уравнений и неравенств, 

где решение основано на стремлении к максимизации среднего 

значения полезности) .  Однако, как правило, работа с этими моде

лями предполагает достаточно высокий уровень математи:_еской 

подготовки исполнителей проекта и обладает определеннои спе

цификой по сравнению с моделированием, в котором формализа

ция и потенциальные количественные измерения допускаются лишь 

в пределах, необходимых для дополнения качественных характе

ристик политических ситуаций и процессов. 
Применительно к сфере политологического знания моделиро

вание предполагает широки й набор конкретных методических 

средств, главным из которых является системный подход, позволя

ющий проводить исследование не только самого объекта наблюде-

9 1  



Глава 4 

ния, но и его среды. Системный подход стал широко применяться 
в моделировании благодаря введению в научный оборот Д. Исто
ном графической схемы, представлявшей главные структурные 
характеристики комплекса политического взаимодействия. (Сис
темная модель Истона обычно хорошо известна студентам-поли
тологам из общего учебного курса.)  

Достаточно часто системный подход заявляется и как методо
логическая база различных гуманитарных исследований. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание на то, что, применяя системное 
моделирование, исследователь должен прежде всего выделить наи
более важные проблемы наблюдаемого им явления (ситуации или 
процесса). Во-вторых, необходимо определить акторов (ведущих и 
второстепенных) , оказывающих поддержку системе или выдвига
ющих по отношению к ней определенные требования. В-третьих, 
провести анализ взаимодействий (процесс принятия решений) . 
В-четвертых, следует проанализировать результаты политической 
деятельности, определяя их эффективность по сравнению с вызо
вами, с которыми сталки вается вся система конкретного взаимо
действия. В-пятых, в исследование необходимо включить анализ 
<<ответной реакuию> среды на изменения изучаемого явления (ком
плекса взаимодействий). При последовательном соблюдении пра
вил системного подхода каждый из пяти этапов аналитической 
процедуры фактически сводится к построению специального бло
ка единой интегрированной модели, которая постепенно оформ
ляется 

.
как упорядоченное множество эмпирически обусловлен

ных элементов. 
Таким образом, наряду с ориентацией на эмпирические дан

ные моделирование как аналитический метод обладает еще одной 
отличительной чертой, а именно - системностью в ее жестком 
или относительно упрощенном варианте. 
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в целом системное исследование политической действительнос
ти, которое стало бурно развиваться во второй половине ХХ в . ,  

является основой для более обобщенного и объективного подхода 
к той области знания, в которой ранее доминировали работы, опи
равшиеся на интуицию и акцентировавшие своеобразие всех изуча
емых явлений . Что касается международной политики, то попытки 
ее осмысления через призму системности первоначально были 
предприняты Дж . Лиской, А. Раппортом, Р. Роузкранцем, Д. Син
гером ,· Б .  Рассеттом, О. Янгом, К. Райтом . Большую известность 
получили также исследования международной системы Ч. Маклел-

Изучение политических ситуациИ с позициИ прикладиого моделирования 

ланда , М .Каплана и К. Дейча. В частности, комплексное описание 
международных отношений на основе общей теории систем в наи
более развернутом плане содержалось в книге М . Каплана <<Сис
тема и процесс в международной политике»,  вышедшей в 1 957 г. 

До недавнего времени анализ внутренней и международной 
политики на основе системного моделирования развивалея пре
имущественно в трудах западных исследователей. В России же этот 
метод широкого распространения не получил, хотя отдельные на
учные центры и имеют достаточно интересный опыт его примене
ния. Вместе с тем критерий системности как методический прин
цип научного поиска вполне утвердился в отечественных исследо
ваниях. Особая заслуга в этом плане принадлежит В. Афанасьеву, 
Дж. Гвишиани, В. Тихомирову, а на современном этапе О. Шабро
ву и ряду других специалистов. 

К настоящему моменту прикладное моделирование политичес
ких отношений с учетом требований системности и применением 
компьютерной техники проводится во многих научных учрежде
ниях различных стран. Но, безусловно, пальма первенства среди 
них принадлежит таким центрам США, как Севера-Западный, 
Стэнфордский, Ч икагский, Калифорнийский университеты, Мас
сачусетский технологический институт. Особую известность полу
чили предложенные их сотрудниками модели внешнеполитичес
ких ситуаций (прежде всего, международных конфликтов) , кото
рые могут рассматриваться, несмотря на свои недостатки, в качестве 
полезных образцов решения исследовательских задач.  Вместе с тем ,  
главный научный интерес в таких работах представляет скорее не 
содержательная сторона, а техника и инструментарий проводимо
го анализа. Наиболее уязвимыми для критики являются примеры 
эмпирического моделирования, в частности, построение моделей 
с помощью различных систем индикаторов и подготовки аналити
ческих заключений на основании корреляции между одномодуль
ными или разномодульными индикаторами.  Кроме того, при по
строении многих комплексных моделей 0бычно возникает нехват
ка данных, что снижает степень их корректности и возможности 
верификации. В этой связи увлечение моделированием , популяри
зировавшегося в 70-е годы ХХ в.  как идеальная основа для непос
редственного принятия управленческих решений, к настоящему 
времени повсеместно завершилось. Однако многие аналитические 
приемы , отработанные в рамках накопленного опыта системного 
осмысления и структуризации информационных материалов, не 
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утратили своей актуальности и полезны с точки зрения создания 
четкой картины наблюдаемой действительности. 

Сегодня аналитики, занятые в сфере прикладиого изучения 
политических отношений в их внутригосударственном или между
народном измерении, по-разному используют возможности моде
лирования и системного подхода. Но, проводя исследования, они 
как минимум определяют иерархию важнейших проблем,  форми
рующих ситуацию, иерархию акторов и их требований, а также 
Иерархию перспектив развития обстановки. При этом определяют, 
какие варианты действий могут способствовать решению конкрет
ной проблемы и какие данные из других сфер научного знания не
обходимо привлечь для оценки возможного развития событий. По
этому модели являются не только мощным фактором упорядочения 
больших объемов эмпирической информации, но и становятся важ
ным самостоятельным средством изучения политики. Они предпо
лагают особый подход к исследовательской процедуре и особый тип 
исполнителя: аналитик должен быть готов к работе с факталогичес
кими данными, соблюдать основные методические правила систем
ности и уметь проводить междисциплинарные исследования. 

Однако модели сравнительно малоэффективны, когда суще
ствует большая неопределенность в отношении ключевых характе
ристик рассматриваемого явления, поскольку в этих случаях от
сутствуют критерии упорядочения эмпирического массива. Поэто
му достаточно неожиданным результатом широкого использования 
моделирования стало возобновление в 90-е годы ХХ в. интереса к 
изучению институциональных и нормативных разделов политичес
кой теории, которые в предыдущие десятилетия уступали по сво
ей популярности бихевиористским исследованиям, исходившим, 
прежде всего, из эмпирических данных. 

§ 2 Лоrико-интуитивное· 

и формализованное моделирование 

При всем многообразии подходов к применению прикладнога 
моделирования в сфере изучения политических отношений необ
ходимо учитывать, что качество отражения реального объекта не
изменно зависит от структурной упорядоченности включенных в 
нее элементов и взаимосвязей. Уровень эффективности конкрет-
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ной модели определяет то, насколько совокупность наблюдаемых 
явлений, зафиксированная во взаимосвязи с олерационализиру
ющими их отношения гипотезами, отвечает критериям полноты, 
компактности, непротиворечивости и экспликативности. 

Принято считать, что процесс моделирования состоит из двух 
основных стадий. В рамках первой из них определяется объект мо
делирования и информационное обеспечение исследования. В рам
ках второй - олерационализация имеющейся информации, вари
анты которой постоянно совершенствуются. Проблемы, характер
ные для первой стадии моделирования, во многом уже обсуждались 
в предыдущих главах. Что касается олерационализации информа
ции, то этот процесс проходит три взаимосвязанных, но одновре
менно самостоятельных этапа: логико-интуитивный анализ, фор
мализацию и квантификацию. Соответственно выделяются и три 
класса моделей: содержательные, формализованные и квантифи
цированные, каждый из которых может выступать и как составная 
часть комплексного проекта, и как итоговый результат менее мае- · 
штабной разработки. 

Логико-интуитивный анализ - это, по существу, традиционная 
исследовательская практика, в ходе которой специалист, используя 
свои знания, логику и интуицию, создает модель изучаемой ситуа
ции или процесса. Как правило, эта модель конструируется на ос
нове систематизации содержательных понятий, тесно связанных с 
предметной спецификой изучаемого явления и эмпирическим мас
сивом относящихся к нему информационных данных. 

Примерам такой аналитической модели может служить систе
матизация проблематики международных переговоров, предложен
ная Ф. Айклом. Его система выделяет следующие основные типы 
переговоров: о продлении, о нормализации, о перераспределе
нии, о создании новых условий.  Их внутренние составляющие ав
тор систематизирует следующим образом: предмет спора, основ
ные характеристики процесса переговоров, последствия затягива
ния переговоров, последствия достижен:ия соглашения. Особая 
графа выделяется для анализа побочных последствий переговоров. 
Вся систематизация сведена в табл. 2 .  

Вместе с тем с помощью подобных моделей очень сложно сле
дить за серьезными изменениями, происходящими в исследуемом 
объекте. Для перехода к решению задач слежения или последова
тельного наблюдения за обстановкой необходима формализация 
содержательной модели. Формализация предусматривает преиму-
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щественно графическую форму представления материала и повы
шение его компактности путем отображения явлений (объектов) 
с помощью символов. 

Для иллюстрации процесса иреобразования содержательной 
модели в один из простых вариантов формализованной можно со
слаться на пример прикладнога анализа переговорного процесса, 
предложенного А. Загорским и М .  Лебедевой1 •  На этапе создания 
содержательной модели экспертами устанавливаются все возмож
ные варианты переговорного решения проблем, каждый из эле
ментов этих вариантов рассматривается с точки зрения соответ
ствия интересам и целям участников переговоров, полученные 
оценки используются для определения области достижения воз
можного соглашения. В итоге содержательная модель представляет 
собой последовательное описание и группировку важнейших ха
рактеристик конкретного переговорного процесса, но не позволя
ет осуществлять синхронное наблюдение за постепенно формиру
ющимися тенденциями. 

Обеспечение такого наблюдения может быть достигнуто путем 
элементарной формализованной классификации эмпирических 
данных. Для этого выделенные при построении содержательной 
модели понятия (категории) сводятся в матрицу, позволяющую 
сопоставить варианты решения проблем и целей государств-уча
стников переговоров (табл. 3).  

Сопоставление приоритетон отдельных участников перегово
ров позволяет выявить те варианты (и их элементы), которые в 
той или иной степени могут быть приемлемы для всех или боль
шинства государств. При этом вероятная зона компромисса вклю
чает те варианты, которые для всех или большинства участников 
наиболее, в целом или относительно приемлемы. Результаты ана
литической обработки данных формализованной модели представ
ляются в виде итоговой таблицы, которая может служить основой 
для заключительных выводов и прогнозов (табл. 4) .  

Описанная выше аналитическая процедура, проводимая путем 
поэтапной трансформации содержательной модели переговорной 
концепции и ее иреобразования в простую формализованную мо
дель переговорного процесса, способствует выявлению наиболее 
компромиссных вариантов договоренностей и достижению балан-

1 Загорский А. В., Лебедева М. М. Теория и методология анализа международных 
переговоров. М. ,  1 989. С. 7 1 .  
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Таблица 4 

Результаты аналитической обработки формализованной модели 

�т-
с ки 
n 

Наиболее приемлемые 
варианты 

В целом приемлемые 
варианты 

Относительно приемлемые 
варианты 

Малоприемлимые варианты 

Неприемлемые варианты 

1 2 

1 1 

5; 3 5 ;  4 

4 3 

2; 7 2; 6 

6 7 

3 4 5 

6; 3 3; 4 4 

4 6 5; 3 

5; 2 5; 2 1 ;  2 

1 - 7 

- 1 6 

са интересов участников переговоров. В целом она обеспечивает 
также существенную оптимизацию наблюдения за развитием пе
реговорного процесса. 

Интересным примерам последовательного применения содер
жательного логико-интуитивного и формализованного моделиро
вания является одна из отечественных разработок последних лет в 
области исследования международных переговоров1 •  Небольшой по 
масштабам проект состоит из трех разделов, первый из которых 
излагает общие концептуальные представления о переговорной про
блематике, а два других формализуют и структурируют ее содер
жательные аспекты. В этой связи на основе соответствуюших опи
сательных пояснений предлагается системная типология междуна
родных переговоров (табл. 5) .  

Таблица 5 

Типы международных переговоров на основе доминирующей 
переговорной ориентации 

Переговорная ориента- Целевая Характер 
ция направленность взаимодействия 

Проблемная Проблема Варианты решений 

Рас<Jетно-силовая Ресурсы Расчет действий 

Коммуникационная Отношения П оддержание контактов 

1 См.: Власова М. Аналитическое моделирование типов международных пере
говоров 11 Вести. М ГУ. Сер. Социология и политология. 1 999. NQ 1 .  
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В дальнейшем вЮiюченная в описание типологии международ
ных переговоров информация структурируется и преобразуется в 
графическую форму. Вся ее проблематика соподчиняется посред
ством ориентированных связей, отражаюших наnравленность ин
формационных потоков (схема 3) ,  что создает условия для после
дующего придания элементам формальной модели количествен
ных значений. 

Наглядность, структурная упорядоченность и потенциальная 
возможность квантификации являются очень важными характери
стиками не только приведеиной выше модели, но и формализо
ванных моделей как IOiacca методического инструментария. Обла
дая весьма высоким аналитическим потенциалом, формализован
ные модели, однако, также не в состоянии полностью обеспечить 
слежение за изменением внешнеполитических ситуаций и суще
ственных колебаний динамики международных процессов. Эта за
дача обычно решается на этапе квантификации разделов форма
лизованной модели и ее преобразования в квантифицированную. 

Примерам квалифицированной модели может служить модель, 
предложенная Т. Caamu для оценки процесса взаимного контроля и 
достижения соглашений между конфликтуюшими субъектами меж
дународных отношений. На основе сочетания системного анализа, 
математической техники исследования операций и кибернетическо
го подхода автору удалось построить, по крайней мере в первом 
приближении, экспериментальный <<образ искусственной реальнос
ТИ>>, отражающий большинство свойств крупных международных 
конфликтов. Но познавательное значение этой методики значитель
но шире, поскольку она позволяет при наличии системы слежения 
за событиями оценивать темпы эволюции отдельных факторов, фор
мирующих международную конфликтную ситуацию, помогает на 
ранней стадии обнаружить те из них, которые будут оказывать рас
тущее воздействие на формирование конкретных ситуаций не толь
ко на современном этапе, но и в будущем. 

Автор выдвигает следующие требования к построению кванти
фицированных моделей такого IOiacca. Во-первых, проработать кон
цептуальную схему, подлежащую квантификации и способную 
отразить большинство свойств реального конфликта (или иного 
динамичного объекта наблюдения) .  Во-вторых, точно описать вво
димые переменные и единицы их измерения, при этом поведение 
объектов наблюдения должно быть выражено количественно. В-тре
тьих, мо;;tелируемая в ходе эксперимента ситуация должна разла
гаться на ряд более простых экспериментальных ситуаций, кото-
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Сторона 
переговоров 
Участник 1 

стратегия 

Результаты: 
- приобретения; 
- потери 

Результаты: 
характер отно

шений 

Предмет 
переговоров 

Результаты: 
способы 
решения 

Сторона 
переговоров 
Участник 2 

Результаты: 
- приобретения; 
- потери 

Схема 3. Модель типов международных переговоров 

рые по возможности должны быть либо предварительно изучены, 
либо близки к уже изученным ' .  

· 

теория игр в изучении политических отношений стала разрабаты
ваться с 40-х годов ХХ в. и нашла применение в анализе широ

кого спектра ситуаций и процессов - от гонки вооружений до 
сотрудничества в урегулировании международных конфликтов, а 

1 Саати Т. Математические модели конфликтных ситуаций. М. ,  1 977. С. 275. 
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по масштабу охвата - от двусторонних простых типов взаимодей
ствия до многосторонних многошаговых, что привело к использо
ванию компьютерного моделирования .  В качестве исходных игро
вых моделей, которые широко применяются сегодня, можно вы
делить три основных вида: игра <<Равновесие Нэша>> , игра <<ЦыпленоК>> 
(или <<Петухи>> ) и игра <<Дилемма заключенного» .  Теория игр имела 
значение для развития исследований политических отношений, по
скольку, рассматривая взаимодействие типа стимул-реакция, эк
спериментально подтвердила необходимость перехода от понима
ния политики в терминах силы к более нюансированным ориенти
рам анализа, в частности учету психологических факторов. Поэтому 
она стала достаточно широко использоваться для исследования пе
реговоров, конфликтов и международных режимов. Например, 
исследуя на основе <<Дилеммы заключенного>> советеко-американ
ское противостояние периода <<холодной войны>> , Р. Аксельрод с 
помощью компьютерной имитации показал, что коалерационная 
многошаговая игра возникает после значительного числа повторе
ния простых некооперационных игр, т .е .  сотрудничество возника
ет при осознании долгосрочных интересов в контексте длительно
го взаимодействия акторов. 

Квантифицированная модель искусственной международной 
реальности, предлагаемая Т. Саати, состоит из двух симметрич
ных игр, в которых ходы делаются одновременно. Одна из них -
игра с положительной суммой <<дилемма заключенного», которая 
ориентирована на условное отражение международной экономи
ки. Другая - игра с отрицательной суммой под названием <<Пету
ХИ>> ,  которая напоминает противостояние двух стран, идущих на 
эскалацию в надежде, что их противник пойдет на уступки. Пред
полагается , что участники взаимодействия (стороны) могут вкла
дывать различные ресурсы для реализации каждого из вариантов 
развития событий (типов игры) и получать в каждом случае раз
личные преимущества (схема 4) . Средства, вложенные «голубы
МИ>> ,  условно обозначены как << В>> ,  а средства, вложенные <<крас
ными>> ,  как <<R>> .  Игра состоит в том, что каждый игрок предлагает 
вкладывать определенный потенциал (сумму) в один из секторов 
на протяжении нескольких ходов. После каждого хода игроки мо
гут вступать или не вступать в переговоры. 

Таким образом,  применение квантификации при создании иг
ровой модели позволяет экспериментально определять количествен
ные знаЧения для факторов, влияющих на общую динамику дву-
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Развитие 
<<Красные>> 

<Голубые>> 

Вооружение 
<<Красные>> 

<Голубые>> 

А. Игра с nоложительной суммой 

Сотрудничество Соnерничество 

Сотрудничество 

Соnерничество 

Б. Игра с отрицательной суммой 

Оборона 

Нападение 

Оборона Наnадение 

Схема 4. Квантифицированная игровая модель международной 
реальности 

стороннего взаимодействия, а также характеристики отношений 
между игроками на каждом этапе развития ситуации. 

Квантификация формализованных системных моделей и совер
шенствование их компьютерного обеспечения получили особое рас
пространение в 70-80-е годы :ХХ в. в связи с ростом популярности 
имитационных игр, рассматривавшихся как экспериментальная ос
нова комплексного прогнозирования. Самыми известными проекта
ми с применением аппарата теории игр стали модели <<World II >> и 
<<World Ill >> ,  построенные на принципах системной динамики из
вестными исследователями Д. Форрестером и Д. Медоузом. модель ,  создаваемая на принцилах системной динамики, стро

ится как <<ирригационная система>>, в которой <<барьеры>> (ран
говые переменные) регулируют течение процесса. Целью модели 
является описание не самого течения, а <<барьеров>> или критиче
ских точек перехода количественных изменений в качественные. 
В результате такого подхода становится возможным прогнозиро
вание долгосрочных процессов с учетом изменений , происходя
щих на самых разных уровнях системы, поскольку изменения на 
одном уровне увеличиваются до критической точки, если происхо
дит прорыв <<барьера» на более высоком уровне. 
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В этих моделях прогнозировалось экономическое, демографи
ческое, экологическое развитие мира на 1 50 лет вперед. Позднее 
К. Дойч разработал модель динамических взаимосвязей между эко
номикой, торговлей , внешней и внутренней политикой членов 
мирового сообщества, рассчитанную на двадцатипятилетнюю пер
спектину и получившую название <<GLOBUS>> .  

Модели «World Il >>, <<World III>> и <<GLOBUS» пользавались боль
шой популярностью как методические образцы комплексных меж
дисциплинарных исследований мирового развития. Однако доста
точно быстро глобальные модели стали вытесняться менее широ
кими по своему охвату разработками, исследующими с позиций 
динамического моделирования только одномодульные процессы, 
например изменения сырьевых рынков, перспектины роста насе
ления и т.д. Результаты более амбициозных проектов, несмотря на 
оригинальность задач и безупречную технику исполнения, часто 
были либо тривиальны, либо не поддавались практической вери
фикации.  Тем не менее, в самом конце ХХ в. обозначился новый 
всплеск интереса к глобальному прогнозированию, что предпо
лагает продолжение методического поиска на основе динамичес
ких моделей. 

Построение квантифицированных моделей различной сложно
сти представляется достаточно конструктивным. Однако, по мне
нию некоторых исследователей, адекватная квантификация в сфе
ре уманитарного знания, в том числе в рамках прикладиого моде
лирования международных ситуаций и процессов, не может быть 
применена без учета фактора сис;гемной нормативности модели
рования как методического средства. Другими словами, обращаясь 
к моделированию, аналитик должен сделать выбор между эмпи
рическими и нормативными подходами к проведению исследова
ния. В первом случае перед ним открываются самые широкие воз
можности обобщения факталогического материала и проведения 
междисциплинарного эксперимента с применением методов на
учного наблюдения, отработанных в сфере точных дисциплин. Во 
втором случае главную роль играет адекватный выбор теоретичес
кой основы исследования, которая позволит осуществить опера
ционализацию предметной фактологии в пределах, не изменяю
щих ее качественные характеристики. 
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§ 3 Эмпирическое и нормативное 
моделирование 

Проблема техники моделирования на прикладнам уровне мо
жет решаться самым различным образом, обязательно лишь тре
бование к тщательной проработке критериев отбора факторов. Рас
смотрим разнообразные трактовки аналитических преимуществ 
разнЬrх типов создаваемых моделей. 

Наиболее распространенным является противопоставление 
нормативных и эмпирических моделей, которое проводится на 
основе сравнения концептуальных представлений, используемых 
при обобщении исходного материала. В этой связи предпосылками 
нормативных теорий служат императивы (утверждения), тогда как 
предпосылки эмпирической (позитивистской, неопозитивистской) 
теории содержат декларации,  которые необходимо проверять. Со
ответственно нормативными моделями признаются модели, пост
роенные как бы <<сверху», использующие категории политической 
философии и ориентированные на дедукцию как способ получе
ния конечных выводов. Эмпирическими моделями обозначают 
модели,  которые формируются путем количественной обработки 
большого массива данных и предполагающие преобладание ин
дукции при формулировании итоговых заключений. 

Основные аспекты эмпирического моделирования были отрабо
таны в 60-70-е годы ХХ в. В этот период представительный корпус 
политологов занимался созданием все более сложных систем по
казателей, направленных на выявление изменений стабильности 
политического положения различных стран. Данное направление 
активно разрабатывалось в русле сравнительной политологии, но 
роль фундаментальных концепций в этой области прикладных ис
следований была минимальна. Модели как общее указание связи 
разнородных аспектов социально-политической жизни строились 
исходя из устанавливаемых количественных характеристик выде
ленных предметных индикаторов, наборЬr которых превратились 
фактически в бесконечные списки. 

Тем не менее, опыт эмпирического моделирования не право
мерно сводить лишь к его издержкам. Опираясь на работы таких 
известных авторов, как Р. Маккинли, А. Коэн, Р. Джекмен, Э. Дафф, 
Э. Нордлинджер, Дж. Маккамант, Д. Моррисон и Г. Стивенсон ,  
У. Томпсон, Т. Гарр и некоторых других, хотелось бы обратить вни
мание на такие аспекты социально-политической действительно-
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сти, которые в принципе могут оцениваться с помощью количе
ственных данных, хотя полученные результаты и не должны вос
приниматься как единственно верные характеристики наблюдае
мых процессов. в прикладных разработках с применекием количественных эмпи

рических данных обычно присутствовали следующие группы 
простых и сложных индикаторов (индексов) : внутриэкономические 
индикаторы, внешнеэкономические индикаторы, финансовые ре
сурсы правительств, социальные индикаторы, индексы национальных 
и религиозных различий, индексы динамики политического процес
са, индексы репрессивного потенциала режима и т .д. Их список 
даже в рамках небольшого проекта может состоять из нескольких 
десятков качественно разнородных показателей, которые служат 
для измерения факторов, оказывающих влияние на политический 
процесс.  Такие факторы, или компоненты, вычленяются на основе 
политологических концепций достаточно произвольно, что также 
необходимо учитывать при оценке конечных результатов. Факто
ры, соотнесенные с выделенными показателями, в дальнейшем 
используются аналитиками в моделях различной сложности и раз
ного уровня квантификации. Примерный список часто применяв
шихся и применяемых индикаторов приводится в Приложении. 

Для примера приведем две сравнительно простые эмпиричес
кие модели внутриполитического процесса, предложенные в ра
ботах Д. Моррисона и Г. Стивенсона1 и Т. Гарра2 и подтвержденные 
эмпирическим путем. 

Концептальную основу эмпирической модели Д. Моррисона и 
Г. Стивенсона составляет постулируемая в самом общем виде связь 
между процессами интеграции и политической нестабильности. При 
этом в понятии интеграции выделяются три аспекта: <<горизон
тальная интеграция>> (коммуникационный потенциал),  «вертикаль
ная интеграция>> (разрыв между элитой и массами) и <<интеграция 
ценностей>> (плюрализм) .  Под <<нестабильностью>> авторы понима
ют три типа явлений: <<Нестабильность элиты>> - выражается в вер
хушечных переворотах без активных действий масс населения; 
массовая нестабильность - проявляется в массовых антиправи-

1 Morrison D. Gr. , Stevenson Н. М. I ntegration and instaЬility: Patterпs of Africaп 
political developmeпt // Arner. polit. science rev. 1 972. Vol. 66. NQ 3. Р. 902-927. 

2 Curr. Т. А. А causal model of civil strife: А comparative analysis usiпg пеw indices // 
IЬid. 1 968. Vol. 62. NQ 4. Р. 1 104-1 1 24. 
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тельствен�:�ых движениях; локальная нестабильность - выражает
ся в сепаратистских, региональных и национальных движениях. Под 
все эти индикаторы были собраны факталогические данные, а ха
рактер их корреляции был установлен путем специальных матема
тических расчетов. Результаты обработки количественных данных в 
обобщенном виде представлены в виде схемы (схема 5) .  

Коммуникационный 
потенциал 

Разрыв между 
элитой и мас

сами 

Плюрализм 

н ость 

Схема 5. Пример эмпирически построенной модели нестабильности 
и интеграции в контексте политического процесса 

Эмпирическая модель Т Гарра основана на концептуальной 
посылке о существовании связи между <<относительной деприва
цией>> ,  понимаемой как разница между желаниями и возможнос
тями участников политического процесса и масштабами граждан
ских беспорядков. Тем самым автор стремится снизить неопреде
ленность при анализе проявлений массовой нестабильности в 
обществе. Предлагаемая модель опирается на значительное число 
количественных показателей и индексов. Положительным момен
том модели выступает ее <<мягкая>> привязка к количественным 
величинам, которые включаются в исследование скорее как ха
рактеристики положительной или отрицательной коннотации раз-
личных модельных модулей (схема 6) .  

· 

На современном этапе эмпирическое моделирование в сфере 
политических исследований частично утратило свою популярность. 
С одной стороны, этот путь научного поиска столкнулся с проти
воречиями, обусловленными необходимостью сбора все возраста
ющих объемов данных, значимость которых в политическом про
цессе могла варьироваться, а иногда они просто превращались в 
массу избыточных сведений. Тем самым подрывалея один из важ-

1 07 



Уровень отно
сительной 

депривации 

Глава 4 

Репрессивный потенциал 
режима 

И нституционализация 
режима 

Возможности антиправитель
ственной деятельности 

Легитимность режима 

Масштабы 
гражданских 
беспорядков 

Схема 6. Пример эмпирически построенной модели массовой 
нестабильности 

нейших столпов методической базы моделирования эмпирическо
го типа, а именно - верифицируемость результатов научного ис
следования. С другой стороны, к весьма спорным результатам при
водили и многие попытки сочетания количественных и качествен
ных показателей, опыт реальной междисциплинарной интеграции. 

Гносеологические и практические проблемы, возникающие в 
связи с трудностями эмпирической интеграции естественнонауч
ного и гуманитарного знания, некоторые авторы предлагают ре
шать путем сочетания понятийного аппарата общей теории систем 
и основных философских категорий, имея в виду сущностное ото
бражение премета научного наблюдения. При этом различается 
строгая нормативность (следование положениям определенной те
ории при проведении научного исследования) или нестрогая нор
мативность (опора на концептуальную схему, еще не оформившу
юся в теорию) . Так, М. Хрусталев предлагает структурную схему, 
позволяющую осуществлять системное моделирование междуна
родных отношений с учетом специфики предмета моделирования 
(схема 7) .  

Эта схема достаточно рельефно демонстрирует взаимодействие 
различных составляющих программы функционирования и разви
тия комплекса международных отношений (элементов и структур) .  
Вместе с тем она показывает, как деятельность отдельного внеш
неполитического субъекта через структуру его внешних связей воз
действует на его собственное состояние. Разумеется, общая, а тем 
более формализованная , модель всегда описывает реальный объект 
упроще!fНО. Предлагаемая нормативная схема не составляет исклю
чения. Но она довольно интересна как пример нормативного под-
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А. Социальный субъект 
(элемент СМО) 
В.  Структура его внешних 
связей 
1. И нтересы 
1 1 .  Ресурсы 
Ш. Цели 
IV. Образ действия 
У. Противоречия 
Vl. Соотношения ресурсов 
VII .  Отношения 

Схема 7. Фрагмент системной модели международных отношений 
Источник: Хрусталев М. А. Системное моделирование международных отношений. 

М.,  1 987. С. 22. 

хода к решению учебных и научно-практических задач в области 
прикладнога анализа международных отношений. 

Сравнивая эмпирическое и нормативное моделирование, не
обходимо обратить внимание не только на принципиальные раз
личия этих методических средств, но и на их сходство. Как норма
тивное, так и эмпирическое моделирование не может проводить
ся на основе гипотезы о том, что политические феномены должны 
быть дифференцированы или агрегированы по чисто формальным 
признакам в интересах построения конкретной модели. Поэтому 
сочетание эмпирического и нормативного моделирования в рам
ках комплексных проектов представляется перспективным направ
лением не только развития прикладных политических исследова
ний, но и верификации результатов применения моделирования. 

1J На современном этапе моделирование занимает прочное ме-
сто среди методических средств прикладиого изучения политики. 
Существует несколько областей политической жизни, где модели
рование признается особенно полезным. Если в исследованиях внут-

1] ренней политики наиболее распространенными случаями приме-
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нения моделирования являются выборы и законодательный про
цесс, то в международных исследованиях более широко модели
рование используется при изучении конфликтов и переговоров. 

Выбирая тот или иной путь моделирования , аналитик всегда 
должен исходить из задач исследования , а тип взятых им на воо
ружение моделей зависит от типа вопросов, которые он пред
полагает решать в ходе научного поиска . Без учета масштабов и 
характера проблематики, которая будет включена в структуру 
будущей модели, нет смысла делать предпочтение в пользу 
микро- или макромоделирования, динамических , логико-интуи
тивных или квантифицированных моделей . Важно то, какая мо
дель лучше отвечает на интересующий вопрос. При этом не 
зависимо от применения нормативного или эмпирического под
хода ключевым моментом моделирования является ориентация 
на исследуемый предмет. Модель теряет смысл, если она из 
инструмента исследования становится его главным результатом .  

Ключевые понятия 

Верификация моделей - процесс определения, насколько совокупность 
объектов (явлений), зафиксированная во взаимосвязи с операциона
лизирующими их отношения гипотезами, отвечает критериям полно
ты, компактности, непротиворечивости и экспликативности. 

Гипотеза - утверждение, предсказывающее существование некоторой 
зависимости между показателями и характеристиками переменной. 

Дедукция - рассуждение, в котором на основании общих утверждений и 
при соблюдении правил логического вывода строится заключение о 
конкретном явлении. 

Измерение - применение подсчета или любого другого способа количе
ственной характеристики результатов изучения действительности. 

Индукция - рассуждение, в котором на основании конкретного опыта 
строится обобщающая теория. 

Квантификация - операция придания числового выражения некой объек
тивной функции, определяюшей взаимосвязь переменных. В неявной 
форме квантификация впервые была применена Аристотелем. 

Логико-интуитивное моделирование - операционализация содержания 
информационного массива на основе применения традиционных ис
следовательских приемов: субъективных знаний, логических сравне
ний, оценки и сортировки данных. 

Математическая модель - упрошенное описание ситуации или процесса 
в математических выражениях. 
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Изучение политических ситуациИ с позициИ прикладнога моделирования 

Моделирование - изучение реальности посредством построения ее упро
щенных образов (моделей) и при соблюдении правил проведения этой 
процедуры. Моделирование политических процессов в методическом 
плане сходно с экспериментом в точных науках. 

Модель - аналог реальности, упрошенное отображение, используемое 
для научного изучения различных явлений. В сферу политических ис
следований это понятие широко вошло во второй половине ХХ в. В ме
тодическом плане опирается на специальный раздел логики - тео
рию моделей и опыт прикладных междисциплинарных проектов раз
личного уровня. 

Нормативное моделирование - построение моделей на основе фунда
ментальных концептуальных положений, относяшихся к предмету 
исследования. При построении нормативных моделей преобладает де
дукция. 

Показатель (индикатор) - мера, специфическая для переменной, вклю
ченной в модель. 

Построение модели - отбор переменных, отражающих основные харак
теристики явления и определение связей, существующих между эти
ми переменными. Порядок включения выбранных переменных и вза
имосвязей в единую упорядоченную структуру зависит от типа и слож
ности моделей. 

Теория игр - сфера математики, имеющая дело с анализом ситуаций, 
исходы которых обусловлены совместным поведением индивидов. 
Может рассматриваться как пример квантификации формальных мо
делей политического взаимодействия. В частности, квантификация 
позволяет выявить варианты стратегии, когда игрокам выгоднее со
трудничать, несмотря на нал ичие побудительного стимула к обману 
или конфронтации. 

Формализация - отображение абстрактных объектов с помощью симво
лов, необходимый компонент различных видов научной деятельнос
ти. Простейшим видом формализации является прямое описание или 
обозначение объектов с помощью терминов, имеющих обобщаюшее 
содержание: <<мировая система>>, <<государство>>, или цифр, знаков ма
тематических операций и специальных символов. Научная формализа
ция строится на приниипах логики и представляет собой не просто 
некоторое символическое отображение объектов, но и отображение об
щих взаимосвязей между понятиями, суждениями, умозаключениями, 
концепциями и содержательными теориями с помощью дедуктивно 
уnорядоченных систем вербальных или числовых символов. 

Формализованное моделирование - операционализаuия информационного 
массива на основе nреобразования его формы и способов представле
ния; предполагает дальнейшее проведение междисципли нарного ис
следования. 
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Формальная модель - модель, заданная на формализованном языке. 

Эмпирическая теория - одно из возможных объяснений наблюдаемых 
явлений, представляюшее собой множество суждений,  подлежащих 
количественной проверке. Термин широко распространен в зарубеж
ной научной литературе. 

Эмпирическое моделирование - построение моделей на основе гипотез, 
справедливость которых доказывается путем сбора и количественной 
обработки больших объемов факталогического материала. При пост
роении эмпирических моделей преобладает индукция. 

Вопросы и задания для обсуждения 
1 .  Представьте в обобщенном виде суть научных дебатов по пробле

мам прикладнога моделирования в политических исследованиях. 
2. Охарактеризуйте основные методические условия применения при

кладиого моделирования. 
3.  Сравните аналитические возможности логико-интуитивного и фор

мализованного моделирования. 
4. Каковы основные характеристики эмпирического и нормативного 

моделирования? 
5 .  Сформулируйте несколько тем для прикладнога исследования на 

основе эмпирического моделирования. Какие гипотезы, показатели и ва
рианты измерения связаны с предлагаемым проектом? 

6. На основе знаний, полученных из дисциплин по международной 
проблематике, предложите вариант нормативной модели для анализа кон
кретного конфликта или переговорного процесса. 

7. Сформулируйте задачи подготовки аналитика к проведению при
кладных междисциплинарных исследований на основе моделирования. 

Литература 
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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ 
В ПОЛИ1ИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Отечественный и зарубежный опыт применения экспертных оценок. 

Виды экспертных оценок и направления их использования. Индивиду

альная и коллективная экспертиза. Ситуационный анализ. Достоинства 

и недостатки экспертных оценок. 

§ 1 Роль эксперПI� заключениИ 
в политическом ирактике 

Анализ различных аспектов политической практики прошлого 

и настоящего неизменно подтверждает ключевую роль специалис

тов, обладающих неординарными профессиональными знаниями 

и опытом, необходимыми для принятия эффективных решений. 

Независимо от того, являются ли эти люди членами академиче

ского сообщества, сотрудниками государственных или негосудар

ственных структур или просто частными лицами,  их принято на

зывать экспертами,  хотя они могут выполнять вполне рутинные 

функции и находиться на очень разных ступенях служебной иерар

хии. Но общий смысл, в котором употребляется понятие <<эксперт», 

достаточно однозначен. Эксперт - это человек, который знает нечто 

лучше, чем другие.  Выражение «экспертное сообщество», часто 

встречающееся в наши дни, ни в коей мере не означает институ

ционализированную форму экспертнdй деятельности и скорее упот

ребляется как метафора. 
В прикладных политических исследованиях по странавой и меж

дународной проблематике экспертные оценки чаще всего исполь

зуются в ситуациях, когда существует нехватка достоверной ин

формации,  необходимой для принятия решений, или когда эта 

информация является вероятностной и не верифицируемой тра

дициоf-!НЫМИ аналитическими средствами. 
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Экспертные методы в политических исследованиях 

Экспертная оценка - авторитетное мнение эксперта по ка
кой-либо проблеме, находящейся в сфере его компетен
ции.  При получении экспертных оценок, в отличие от опро
сов общественного мнения, вопросы задаются эксперту на-
прямую и формулируются таким образом, чтобы полученный 
ответ был максимально определенным. Экспертная оценка, 
по своей сути, всегда является вариантом измерения,  кото
рое стремится к максимально возможной точности . 

Вместе с тем идея опоры на индивидуальное мнение, часто 
возникающее интуитивно и не имеющее рационального обосно
вания, всегда существенно ограничивала возможности примене
ния экспертных заключений. В этой связи в русле происходившего 
во второй половине ХХ в. <<методического взрыва>> сложилось ори
гинальное исследовательское направление, которое стремилось 
внедрить в практику научные процедуры, мобилизующие способ
ности человеческой личности генерировать полезную информа
цию в сложных обстоятельствах. Опираясь на разработки военных 
аналитиков и опыт применекия системного анализа в гуманитар
ных исследованиях, некоторые западные и отечественные специа
листы разработали внушительный спектр междисциплинарных 
аналитических приемов, позволявших, во-первых, снизить субъек
тивизм экспертных заключений, во-вторых, агрегировать мнения 
значительного числа экспертов, в-третьих, уменьшить риск воз
можных ошибок при формулировании выводов. 

Потребность прИдания научного статуса группе методик, обычно 
определяемых как <<экспертные оценки», оказалась особенно вы
сока в связи с общим усилением прогностической направленнос
ти прикладных проектов и включения в проектные задания таких 
nараметров, как вероятность оптимального и реально возможного 
развития событий .  

Методики экспертных оценок как особьф класс научного инстру
ментария активно совершенствовались и были чрезвычайно популяр
ны в 70-80-е годы ХХ в. В этот период на основе их применекия 
было выполнено особенно большое количество прикладных полито
логических проектов, в том числе и по международной проблематике. 

В дальнейшем среди сторонников этого исследовательского на
правления произошла дифференциация, вследствие которой зна
' I ИТельная часть специалистов сделала выбор в пользу сугубо фор
мализованных вариантов аналитических техник. Однако отказ от 
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последовательного сочетания математической и содержательной 
проработки информационного обеспечения и доминирование фор
мальной логики на всех этапах прикладиого проектирования при
вели к снижению результативности соответствующих разработок и 
стали одной из причин, сдерживающих внедрение экспертных 
оценок в широкую практику. 

В целом, разнообразные варианты методики экспертных оце
нок применялись и продолжают применяться главным образом для 
формулирования прогнозов в отношении тенденций и перспектив 
развития ситуации, для оценки вероятностных характеристик си
туации на определенном временном этапе будущего, а также для 
определения желаемого состояния ситуации. 

§ 2 Техника применении экспертных 
оценок в политических исследованиях 

Необходимость знания экспертных методик для политологов 
достаточно очевидна, однако они редко назначаются в форме, 
позволяющей применять их без специального разъяснения. В боль
шинстве случаев описание методики сводится к технике количествен
ной обработки данных, правила которой восходят к математическо
му анализу так называемого циклического парадокса. Кроме того, их 
разработчики мало уделяют внимания тому, чтобы при использова
нии экспертных оценок необходимо обращаться к теоретическим 
концепциям, отражающим основные качественные особенности 
исследуемого объекта, и что сами экспертные методы базируются 
не столько на конкретной информации, имеющейся у эксперта, 
сколько на его общих концептуальных Представлениях о ней. 

К настоящему времени описано несколько десятков вариантов 
применения экспертных оценок в прогнозно-аналитических раз
работках различного уровня. Большинство из них можно класси
фицировать по трем группам: индивидуальные, коллективные и 
универсальные. 
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• Методические варианты индивидуальных экспертных оценок: 
метод интервью основан на беседе эксперта с прогно
зистом по схеме «вопрос-ответ>> ,  причем <<ответ>> фик
сируется в качестве элемента системной модели изучае
мого явления; 
метод генерации идей основан на выявлении экспертной 
оценки (мнения эксперта) с помощью программиро-

Экспертные методы в политических исследованиях 

ванного управления мыслительным процессом, вклю
чающего обращение к глубинной памяти человека. 

• Методические варианты коллективных экспертных оценок: 
метод коллективной экспертной оценки основан на выяв
лении объективно обобщенной оценки экспертной груп
пы путем обработки индивидуальных, независимых оце
нок, вынесенных экспертами, входящими в ее состав; 
метод экспертных комиссий основан на совместной ра
боте нескольких экспертов, формулирующих общее мне
ние в качестве согласованной итоговой оценки; 
метод Дельфи основан на выявлении согласованной 
оценки экспертной группы путем их автономного опро
са в несколько туров, предусматривающего сообщение 
экспертам результатов предыдущего тура с целью полу
чения дополнительного обоснования оценок экспертов 
в последующем туре; 
метод коллективной генерации идей (<<мозговой штурм>>) 
основан на стимуляции творческой деятельности экс
пертов путем совместного обсуждения конкретной про
блемы, регламентированного особыми правилами; 
метод управляемой генерации идей основан на использо
вании целенаправленного интеллектуального воздей
ствия на группу экспертов со стороны руководителя об
суждения, усиливающего процесс коллективной гене
рации идей.  

• Универсальные методы экспертных оценок, применяемые как в 
индивидуальном, так и групповом формате представления ана
литических суждений: 

матричный метод основан на использовании матриц, 
отражающих значения (веса) вершин граф-модели 
объекта прогнозирования, с последующим преобразо
ванием и олерационализацией матриц; 
метод построения прогнозноiо сценария основан на 
установлении логической последовательности состояний 
объекта прогнозирования и прогнозного фона во вре
мени при различных условиях; 
морфологический анализ основан на построении матри
цы характеристик объекта прогнозирования и их воз
можных значений с последующим перебором и оцен
кой вариантов сочетаний этих значений; 
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синоптический метод основан на анализе экспертами 
известного множества прогнозов относительно объекта 
прогнозирования и прогнозного фона с последующим 
их синтезом. 

Данные, полученные на основе экспертных оценок, могут быть 
отнесены к категории вторичной информации,  составляющей ин
формационную базу прикладиого проекта. Хотя в рамках настоя
щего учебника невозможно подробно описать содержание каждо
го инварианта экспертной методики, из приведеиного списка оче
видно, что они опираются на процедурные правила, сочетающие 
элементы психологических, социологических и политических зна
ний, а их применение предполагает самую разностороннюю под
готовку специалистов, участвующих в экспертизе. Кроме того, об
работка информации, полученной на основе экспертных оценок, 
предусматривает их количественную обработку и использование 
математических процедур. Таким образом, методика экспертных 
оценок относится к категории междисциплинарных исследователь
ских техник. 

Исследование с применением экспертных оценок проводится 
в три этапа: 

1 )  готовятся информационные материалы и подбираются экс
перты; 

2) собираются экспертные заключения и обрабатыв<tются ре
зультаты; 

3) готовится итоговое заключение. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 

Подrотовка информационных материалов 
и подбор экспертов 
На этапе подготовки программы проекта формируется группа 

специалистов-аналитиков, в обязанности которой входят подбор 
экспертов, участвующих в экспертизе; составление специальных 
опросных листов (анкет) ; разработка способа и процедуры опроса 
экспертов; проведение опроса; обработка результатов опроса и их 

. статистический анализ; синтез объективной (статистической) и 
субъективной (аналитические заключения) информации с целью 
подготовки итоговых оценок, необходимых для принятия решения. 

Однако главной задачей этого этапа является все же не техни
ческая сторона организации экспертизы, а разработка ее содер-
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жательных аспектов. Так, качественная оценка эксперта зависит 
от предварительной проработки организаторами совещания об
щей системной концепции рассматриваемой ситуации или про
цесса. Обычно такая проработка производится путем перевода тра
диционных научных обсуждений в русло моделирования, напри
мер представления рассматриваемых проблем в виде иерархически 
организованной структуры - проблемного дерева, или в иной 
терминологии - <<дерева целей». Эта работа производится путем 
последовательного расчленения основных исследовательских за
дач на элементы, с тем чтобы создать систему так называемых 
взвешенных связей (<<дерево целей>>) .  

Дерево целем - структурированная, построенная по иерар
хическому принципу (ранжированная) совокупность целей 
системы, программы, плана, в которой выделены: генераль
ная цель («вершина дерева») ; подчиненные ей подцели пер-

вого, второго и последующего уровней («ветви дерева») .  
Название «дерево целеЙ» связано с тем, что схематически 
представленная совокупность распределенных по уровням 
целей напоминает по виду перевернутое дерево.  

Существует четыре простых правила для установления полно
ты и непротиворечивости <<дерева целей>> при чтении: 

1 )  сверху вниз подцель должна отвечать на вопрос: <<Что нуж
но сделать, чтобы реализовать цель предыдущего уровня?>> 
Например: что нужно сделать, чтобы урегулировать воору
женный гражданский конфликт?; 

2) снизу вверх цель более высокого уровня должна отвечать на 
вопрос: для чего необходима цель непосредственно подчи
ненная ей?; 

3) подцелей, необходимых для достижения одной цели; сле
дует уточнить, все ли подцели дуйствительно необходимы 
для ее достижения; 

4) подцелей, необходимых для достижения одной цели; сле
дует уточнить, какие еще подцели этого уровня необходи
мы для достижения более высокой цели. 

Чтобы построить «дерево целей>> поставленной в приведеином 
примере задачи,  необходимо, в частности, зафиксировать следу
ющие подцели второго уровня: J I  - 1  - добиться прекращения огня, 
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11-2 - установить контроль за прекращением огня, I I-3 - опреде
лить режим административного управления, 1 1-4 - определить пути 
восстановления разрушенной экономики (схема 1 0) .  Добавление 
подцелей происходит до тех пор,  пока они не становятся объек
тивно измеримыми или позволяют эксперту дать однозначный от
вет <<да/нет•> . В общем виде эти правила напоминают процесс ана
лиза методом построения иерархий, описанный в работах Т. Саати. 

1. Урегулирование конфликта 

1-----=.:II - ! .Добиться прекращения огня 

1 1-2.0беспечить контроль за прекращением огня 1----
П-З.Определить режим административного управления 

f---II-4. Определить пути восстановления экономики L._ _ _::__· 

Схема 10. Фрагмент «дерева целей•> для анализа урегулирования 
этнопол итического конфликта 

Таким образом , в прикладных политологических исследовани
ях <<дерево целей•> может рассматриваться как графическая схема, 
демонстрирующая декомпозицию комплексных проблем на состав
ляющие их элементы более низкого уровня и позволяющая после
довательно конкретизировать задачи для основных направлений 
деятельности в рамках политического процесса. п роблема является комплексной, если она «разбивается» на 

составляющие ее подпроблемы и для каждой разрабатывает
ся своя программа экспертизы. После получения решений по под
проблемам, они агрегируются и анализируются на уровне пробле
мы в целом. Если на уровне подпроблем экспертизой занимаются 
профильные специалисты (узкое направление) , то на уровне ком
плексной проблемы работают широко ориентированные аналити
ки, не являющиеся специалистами только в одной из областей .  

Установив круг потенциально возможных кандидатур экспер
тов, необходимо определить численность экспертной группы. Хотя 
точно рассчитать оптимум довольно трудно, при малом числе эк
спертов групповая оценка в значительной степени зависит от ин
дивидуальных экспертных мнений, вследствие чего возрастает ее 
субъективность. В то же время при слишком многочисленном со
ставе учqстников экспертизы труднее выявить общее согласован
ное заключение, а достоверность групповой оценки может сни-
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зиться в силу уменьшения роли мнений, отличающихся от мне
ния большинства, но далеко не всегда оказывающихся ошибоч
ными. 

Обычно, когда речь идет о формировании объективного мне
ния, к участию в экспертном совещании привлекают наиболее ква
лифицированных специалистов из всех организаций, имеющих про
фессиональное отношение к рассматриваемой проблеме. Но в пос
ледние годы круг различных научных центров стал столь обширным, 
что организаторы экспертных совещаний должны дополнительно 
уточнять критерии своего выбора. Решение о переональном привле
чении эксперта чаще всего основывается на уровне его компетент
ности. Однако даже самый квалифицированный эксперт может 
оказаться неэффективным участником конкретной экспертизы как 
из-за причин случайного характера, так и из-за отсутствия стиму
лов подтверждения личной квалификации. Поэтому иногда возни
кает проблема дополнительной оценки компетенции специалис
та, уже включенного в рабочий процесс. К наиболее важным ха
рактеристикам эксперта, наличие которых целесообразно учитывать 
в ходе переанального отбора, относятся: креативность - способ
ность самостоятельно решать творческие задачи; эвристичность -
умение видеть или создавать неочевидные <<сценариИ>> ; интуиция 
способность делать заключения об исследуемом объекте без осозна
ния логики (причинно-следственных связей) его формулирования; 
независимость - умение противопоставлять групповым мнениям соб
ственное; универсальность - способность видеть проблему с различ
ных точек зрения. 

Сбор экспертных заключениИ и обработка 
результатов 

Составляя анкеты для проведения экспертизы, следует иметь в 

виду, что при их заполнении определенную роль играет порядок 
постановки вопросов и их формулировка . . Вопросы не должны до
nускать двойного толкования или побуждать эксперта выразить 
мнение в малознакомой ему предметной области. Мера конкрети
зации вопросов должна учитывать реальную возможность специа
листа дать правильный ответ. Излишняя детализация создает ил
люзию максимальной точности суждения, тогда как на самом деле 
она может отвлекать от главных вопросов. Практика показывает, 
что сначала лучше искать ответы на общие вопросы, а затем по
степенно переходить к более частным.  
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Важное значение имеет и количество объектов, предъявляемое 
эксперту. Самые надежные результаты достигаются при числе объек
тов, равном 7±2. Показатель 7±2 отмечается в психологии как мак
симальное количество факторов, тем, вопросов, над которыми 
человек способен думать одновременно. 

Сбор экспертных заключений может проводиться заочно, ког
да личный контакт аналитиков с экспертами отсутствует, либо 
очно, когда заполнение анкеты осуществляется в рамках беседы с 
экспертом. Преимущества и недостатки очной или заочной проце
дуры аналогичны тем, с которыми сталкиваются социологи, про
водя опросы общественного мнения. Заочный опрос относительно 
дешев, однако при нем возможны искажения в случае неправиль
ного заполнения анкет. При личной беседе этот недостаток исклю
чается, но зато требуются значительные затраты труда и времени. 
Кроме того, аналитик, проводящий личный опрос, может созна
тельно или бессознательно влиять на ответы эксперта. 

Очные способы выражения экспертами своих оценок класси
фицируются по тому, насколько анонимно они совершаются. Ано
нимный опрос подразумевает, что никто из экспертов не знает 
оценок своих коллег. Допускается также анонимное обсуждение 
оценок, не совпадающих с мнением большинства, оно проводит
ся в письменном виде. Полную противоположность анонимному 
опросу составляет процедура сбора экспертных заключений в ходе 
открытого группового обсуждения всех оценок. И тот и другой спо
соб имеет свои преимущества: анонимность позволяет откровенно 
высказывать переанальное мнени,е, а атмосфера открытого обсуж
дения способствует пробуждению творческой активности экспер
тов. 

Экспертные процедуры возникли на фоне традиционных ме
тодов приняти� политических решений и во многом воспроизво
дят сложившийся формат открытых и закрытых совещаний. Но их 
главным отличием является стремление избегать жестких ограни
чений для выдвижения экспертами своих суждений. Благодаря этому 
подходу возникает благоприятная интеллектуальная среда твор
ческого осмысления сложных проблем и преодоления устаревших 
стереотипов восприятия. Поэтому обычно атмосфера, свойствен
ная экспертным совещаниям, определяется в профессиональном 
лексиконе термином <<мозговой штурм». Но для того чтобы его воз
можноvти бьши полностью реализованы , необходимо соблюсти 
несколько правил повышения эффективности мышления. 
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Основные правила ((мозгового wтурма)) в рамках достаточно общей
_
формул

_
ировки поставленной пробле

мы выделить единственныи главныи вопрос. 
- Не объявлять ложной и не прекращать обсуждать ни одну 

идею, которая высказывается по ходу дискуссии. 
- Подхватывать необычную идею любого рода, даже если ее 

уместность кажется первоначально сомнительной.  
- Поощрять активность высказываний, чтобы освободить уча

стников заседания от скованности. 

Использование опыта <<мозгового штурма>> позволяет, во-пер
вых, увеличить результативность анализа, во-вторых, облегчает 
радикальную критическую переработку ранее подготовленных про
ектов, в-третьих, предоставляет возможность разработать заклю
чения, опирающиеся на согласованные мнения. 

Среди основных методов сбора экспертных заключений наибо 
лее распространенным является метод открытых обсуждений. Но,  
привлекая своей демократичностью, он не всегда дает удовлетво
рительные с точки зрения практических потребностей результаты. 
Поэтому часто экспертные совещания, начавшись в широком со
ставе, продолжаются уже в закрытом формате и при значительных 
изменениях круга участников. В ходе закрытых совещаний иногда 
применяют метод обсуждения, называемый <<методом фаворита». 
Экспертная группа выделяет лицо, оценка которого является ре
шающей при формулировании обобщающих заключений и обяза
тельной для всех участников. 

Завершающая часть второго этапа исследования с применени
ем экспертных оценок - обработка результатов экспертизы. Глав
ная задача обработки результатов опроса - представить эксперт
ные заключения в стандартизованном виде. Стандартизация делает 
возможной процедуру сравнения результатов, полученных разны
ми способами. Но сам статистический аi_iализ начинается с опре
деления согласованности оценок разных экспертов. 

Если все оценки одинаковы, то проблема измерения решена. 
Однако обычно не все оценки совпадают. Более того, иногда мне
ния участников обсуждения сильно расходятся.  Тогда в задачи об
работки входит выявление специфики представлений экспертов. 
Этого можно достичь, предлагая экспертам объяснять свои оцен
ки или путем формального сравнения их мнений. Если получен
ные результаты не согласованы, то одним из решений может быть 
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повторение экспертизы (с разъяснением имеющихся разногласий). 
Так применяется известный метод проведения экспертизы Дельфи. дельфы - город Древней Греции, заслуживший известность 

предсказателями будущего, которые назывались оракулами. 
Основные принципы, положенные в основу метода Дельфи, зак
лючаются в обеспечении анонимности опроса путем исключения 
непосредственного взаимодействия экспертов.  Обратная связь, ре
гулируемая аналитиками, позволяет выявить преобладающие суж
дения специалистов и сблизить их точки зрения на проблему. Вме
сте с тем метод не имеет целью достижение полного единства 
мнений, так как учитывается ,  что, несмотря на сближение точек 
зрения ,  различие будет существовать и в конце опроса. 

Обычно для <<сходимости>> мнений, полученных в соответствии с 
продедурой Дельфи, достаточно трех туров. Если степень согласо
ванности остается недостаточной, то следует предпринять дополни
тельные шаги, в частности изменить состав группы экспертов либо 
изменить перечень факторов (объектов) , подлежащих оценке. 

Регулярное проведение экспертиз по какому-либо вопросу мо
жет довести процедуру получения экспертных оценок до высокой 
степени стандартизации и воспроизводимости результатов. При этом 
часто экспертные заключения предоставляются в числовом виде, и 
тем самым их обработка сводится к процедурам, разработанным в 
области вычислительной математики и статистики. Статистический 
анализ и анализ чувствительности полученного массива экспертных 
данных составляют математическо� обеспечение экспертиз, и луч
ше, если они выполняются соответствующими специалистами. 
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статнстнческнм аналнз имеет дело, главным образом, с количе
ственными данными, обусловленными множественностью при

знаков или факторов. Его применение позволяет определять основные 
закономерности распределения данных { параметров экспертных оце
нок) и степень корреляции между отдельными показателями. 

Аналнэ чувствнтельностн вариантов решений обусловлен тем, 
что веса факторов определяются как случайная величина . Если ре
зультат очень чувствителен к изменению исходных данных, то ре
шение может быть принято необоснованно. Кроме того, эксперты 
могли дать данные с некоторой степенью неточности . Анализ чув
ствит�льности может быть проведен и по отношению к составу 
группы экспертов - изменение в составе группы не должно силь
но влиять на результаты. 

Экспертные методы в политических исследованиях 

Целью процедуры количественной обработки результатов экс
пертного анализа является содержательная характеристика мно
жества профессионально выделенных точек зрения на рассматри
ваемое явление. Дальнейшее зависит от того, кто в конечном счете 
должен принять решение. Целью экспертизы никогда не является 
и не должно являться освобождение конкретного лица от ведом
ственной, моральной или политической ответственности за собы
тия, наступившие вследствие его действий. 

Практически при любой обработке результатов работы экспер
тной группы встает проблема перехода от индивидуальных пред
почтений к групповому предпочтению, т.е. получение агрегиро
ванного заключения. Существует несколько основных типов про
блемной ситуации: 

• члены экспертной группы придерживаются противополож
ных точек зрения. Усреднение в такой ситуации может спо
собствовать победе экспертов, обладающих не самым высо
ким уровнем квалификации; 

• члены экспертной группы используют разные принцилы на

числения <<ОЧКОВ>> ,  что приводит к разноплановости оценок; 
• члены экспертной группы демонстрируют цикличность пред

почтений и не могут однозначно определить иерархию при
знаков объекта. Основной причиной такого результата яв
ляется переход экспертов с оценивания объектов по одно
му признаку к оцениванию по другому. 

Одним из главных требований, предъявляемым к процессу об
работки экспертных заключений, является исключение негатив
ного эффекта усреднения, разноплановости и цикличности. 

При формулировании итоговых экспертных оценок неизменно 
встает вопрос о соотношении количественных и качественных ха
рактеристик объекта наблюдения и о возможностях учета этого 
соотношения. Хотя далеко не все политические феномены могут 
быть описаны на основе точных измерений, очень часто отображе

ние традиционно качественных представлений людей в числовом 

виде или даже указание на относительную значимость определен

н ых факторов по сравнению с другими повышает точность анали

тических заключений. Поэтому использование экспертных оценок 
позволяет подготовить количественную базу для выбора оптималь

ных решений как в жестком цифровом выражении, так и в более 
мягких «рейтинговых>> ,  <<ранговых>> или аналогичных им вариантах. 
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приведем общую постановку задачи измерений в рамках всего 
множества экспертных методов .  Так, дан набор некоторых 

объектов (факторов) и эксперта просят поставить каждому объек
ту (фактору) числовую или ранговую оценку значимости этого 
фактора . Под объектом можно понимать также и один объект, но 
в разные моменты времени . В этом случае надежность эксперт
ных оценок зависит от возможности измерения содержащейся в 
них информации с помощью различных шкал и показателей. Когда 
проводится экспертиза, то предполагается ,  что эксперт в состоя
нии сравнить объекты, варианты или факторы, приписав каждому 
из них число. В зависимости от того, по какой шкале могут быть 
заданы эти сравнения, экспертные оценки содержат больший или 
меньший объем информации.  

Чаще всего экспертные оценки качественных признаков воспри
нимаются как измеренные по порядковой шкале, и дЛЯ их матема
тической обработки применяются методы упорядочения. Методы упо
рядочения моrут быть применены в нескольких случаях. Так, весьма 
типичной является ситуация, когда из общего числа факторов необ
ходимо выделить наиболее важные. В практике нередко случается, 
что одна из альтернатив превосходит другую по какому-либо пока
зателю, хотя другая тоже является привлекательной, но уже на ином 
основании. В таких случаях выбирается какой-либо один важный при
знак (или несколько), на основе которого производится выбор оп
тимального варианта. Достаточно сложные проблемы возникают и 
тогда, когда необходимо оценить какие-либо качественные факто
ры, которые нельзя точно измерить. Упорядочить их совокупность 
можно, сопоставив степень каждого из них этим качеством. В по
вседневной жизни мы часто оцениваем такие факторы с помощью 
слов: <<лучше>>, <<ценнее>>, <<полезнее», <<Красивее>>, «талантливее>> и 
т.д. Наиболее распространенными методами упорядочения альтер
натив (факторов) являются ранжирование, нормирование и сравнение. 
Совпадение выводов, полученных на основе применения двух раз
личных подходов, позволяет предположить, что они основаны на 
самом материале, а не на методах его обработки. 

Математический аппарат, используемый при экспертной оцен-
. ке значимости объектов, факторов, альтернатив, постоянно раз

вивается и не исчерпывается методами упорядочения . Основной 
областью математики, которая обеспечивает количественную об
работку:экспертных оценок, является статистика. В плане элект
ронного обеспечения экспертных методов существуют пакеты при-
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кладных программ, которые используются как индивидуальными, 

так и ведомственными пользователями. 

Подrотовка итоrовоrо заключения 
На третьем завершающем этапе обработки экспертных данных 

неизменно возникает задача комплексного анализа характеристик 
объекта наблюдения, которые были получены на основании при
менения разных приемов статистической обработки и особенно 
разных шкал. Для этого необходим переход к одному типу дан
ных - числовому или качественному. Обычно такой анализ осу
ществляется с помощью сведения всех показателей к количествен
ным. Но при наличии адекватных представлений и исполнительс
ких навыков комплексную обработку информации можно проводить 
и с помощью сведения числовых показателей к качественному виду. 
Например, характеристике демографической ситуации в отдель
ной стране, определяемой как состояние демографического взры
ва, моrут соответствовать хотя и близкие по величине, но все же 
разные показатели естественного прироста населения. Нюансы, 
важные в долгосрочной перспективе, можно в данном случае, в 
пределах краткосрочной перспективы, не учитывать. 

Важным, хотя и не абсолютным показателем корректности 
экспертных заключений является ситуация, когда выводы, полу
ченные на основе <<количественной» обработки данных, если и не 
совпадут с выводами <<качественной» обработки, то, по крайней 
мере, не будут им противоречить. Другими словами, применение 
экспертных оценок при подготовке конкретного решения очень 
часто служит началом целой серии экспертных совещаний, посте
пенно снижающих неопределенность ситуации. 

§ 3  Опыт применении методики 
экспертных оценок в политических 
исследованиях 

Ситуационный анализ 

Интересной и перспективной формой одновременного полу
' lения оценок значительного числа специалистов в практике оте
' lественной и зарубежной аналитики выступает ситуационный ана
л из. В число безусловных достоинств этого метода входят возмож-

1 27 



Глава 5 

ности оперативной организации обсуждения острых проблем, в 
котором могут принимать участие как лица, традиционно связан
ные с их изучением, так и представители других исследовательс
ких направлений. Такой подход позволяет смягчать издержки ру
тинного ведомственного восприятия новых вызовов и облегчает 
разработку инновационных решений в условиях значительной нео
пределенности политической обстановки. При компетентной орга
низации ситуационный анализ может превзойти по своим резуль
татам привычное производственное совещание, поскольку усло
вия формулирования экспертных заключений создают эффект 
<<мозгового штурма» даже в случаях, когда техника проведения си
туационного анализа не ориентируется непосредственно на такой 
вариант методики экспертных оценок. Ситуационный анализ как 
методика с начала 60-х годов :ХХ в. неоднократно применялея в 
работе И МЭМО и некоторых других отечественных ведомств, а 
также в учебном процессе. 

Методика реализуется в три этапа: 

• разработка сценария ситуации. В рамках этого этапа проис
ходит установление основных проблемных блоков, систем; 
ных связей между ними и связей, выделяющих конкретную 
проблемную ситуацию из всей совокупности политических 
отношений. Кроме того, определяется круг вопросов, кото
рый будет предложен для обсуждения экспертам, а также 
списочный состав участников экспертного совещания; 

• получение большого обьема разноплановых мнений, которое 
может быть представлено как в вербальной, так и в тесто
вой форме. При этом экспертам задается по одному специ
альному вопросу, на который должен быть дан один ответ 
и его аргументация. Ответ рассматривается как личная по
зиция специалиста, которая выражается абсолютно свободно. 
Эксперт является единственным докладчиком, но может 
участвовать как критик в обсуждении других вопросов. Вре
мя выступления жестко ограничивается; 

• подготовка итогового документа. 

Особая роль на всех этапах принадлежит руководителю ситуа
ционного анализа и так называемой сценарной группе, состоящей 
из З-5 участников совещания , которые не только разрабатывают 
программу обсуждения, но и помогают экспертам вести диалог, 
задают ,уточняющие вопросы, а затем берут на себя обязанности 
по редактированию текстовой документации проекта. 
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Аналитические возможности этой методики демонстрируют 
недавние публикации материалов двух ситуационных анализов, 
проведеиных под руководством академика Е. М. Примакава с уча
стием группы магистрантов МГИМО(У) М ИД России1 •  Первый 
из них был посвящен ядерной программе КНДР в связи с обо
стрением конфликта на Корейском полуострове, а второй - ирак
скому кризису и перспектиnам его урегулирования. Сценарии, на 
основе которых проходили экспертные обсуждения, состояли из 
следующих блоков: 

• краткая вводная часть, констатирующая основные характе
ристики рассматриваемой экспертами ситуации; 

• ключевые проблемы, определяющие основные тенденции 
развития рассматриваемой экспертами ситуации; 

• варианты развития событий (возможные сценарии). 

Далее мы приводим краткую содержательную характеристику 
разделов проведеиных ситуационных анализов. 

П РИ М Е Р  1 

Сценарий ситуационного анализа 
�ядерная программа КНДР: перспективы развития� 

Руководитель - академик Е. М. Примаков (ноябрь 2003 г., МГИМО(У) 
МИД РФ). 

1 .  Введение. Конфликт на Корейском полуострове имеет длитель
ную историю. Но его нынешняя стадия, отмеченная обострением 
противостояния, особенная: Северной Корее непосредственно про
тивостоят США. К НДР и США являются главными участниками 
кризиса. В ходе ситуационного анализа рассматриваются причи
ны, толкнувшие КНДР к демонстративному возобновлению сво
ей ядерной программы, позиция США, а также интересы и воз
можности влияния <<второго ряда•> участников - Китая, Респуб
лики Корея, Я понии и России. 

2.  Проблемные блоки 
2 . 1 .  Зачем Северной Корее ядерная программа. 

2. 1 . 1 .  Стимулы военного характера. 
2. 1 .2 .  Причины невоенного характера. 

2 .2 .  Возможен ли отказ КНДР от ядерной Программы? 

1 Материалы опубликованы в журнале <<Россия в глобальной политике•>. 2004. 
Ng 1 ,  3. 
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2.3 .  Американская стратегия. 
2.3 . 1 .  Изменение позиции США на нынешнем этапе. 
2 .3 .2 .  Интересы администрации Буша. 

2.4. Интересы и рычаги влияния стран <<Второго ряда». Китай. Я по
ния. Республика Корея. Россия. 

3. Варианты развития событий. Сценарий 1. Сценарий 2. Сценарий 3. 

П РИ М ЕР 2 

Сценарий ситуационного анализа 
((Иракский кризис и персnективы уреrулирования� 

Руководитель - академик Е. М. Примаков (март 2004 г. , МГИ МО(У) 
М ИД РФ). 

l .  Введение. Нынешнее развитие событий в Ираке является резуль
татом взаимодействия целого комплекса факторов. Каждый из них 
либо следствие американской военной операции по свержению 
Саддама Хусейна, либо несет на себе серьезные признаки воздей
ствия этой операции. Особого внимания требует анализ взаимо
связи происходяшего в Ираке и избирательной кампании в США, 
которая вступает в наиболее интенсивную фазу. Эти процессы 
оказывают влияние друг на друга. 

2. Проблемные блоки 
2. 1 .  Сопротивление оккупации: составные части. 
2.2 .  Курды - резерв оккуnационных сил? 
2 .3 .  Иракское поле боя и международный терроризм. 
2.4. Варианты развития событий.  
2.5 .  Переход к коллективным действиям. 
2.6 .  Позиция США: пределы ее изменения. 
2.7. Роль России в стабилизации Ирака. 

Приведеиные примеры построения сценариев для ситуационно
го анализа актуальной политической ситуации не только инфор
мативны с точки зрения своих прикладных возможностей, но и 
демонстрируют высокую степень адаптивности методической про
цедуры к конкретным потребностям практики. Так, логическая 
структура сценария вполне может рассматриваться как стандарти
зированная последовательность процесса измерения и оценки на
блюдаемого явления, которая воспроизводима на основе самого 
разнообразного эмпирического материала. Характерно, что резуль
таты применения методики ситуационного анализа обычно верифи
цируют�я либо на основе сравнения с заключениями, полученными 
с помощью других исследовательских техник, либо самым непос
редственным образом в пределах краткосрочной перспективы. 
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Методика экспертных оценок В. Б. Тихомирова 
Наряду с методикой ситуационного анализа, хотелось бы об

ратить внимание на еще один вариант получения экспертных зак
лючений. Он связан с работами отечественного исследователя 
В. Б. Тихомирова и чрезвычайно интересен в силу доступности тех
ники, сочетающей качественные и количественные оценки ситуа
ции. Описание методики содержится во многих авторских публи
кациях, однако эмпирические иллюстративные материалы обыч
но затрудняют ее целостное восприятие. В этой связи следует 
остановиться на некоторых общих характеристиках методической 
процедуры,  которая заключается в поэтапной фиксации количе
ственных показателей интенсивности распределения важнейших 
характерных признаков составных элементов системного объекта. 

Применение методики предполагает следующие процедуры: 

• построение общего проблемного графа ситуации ;  
• оценку соотношения политических сил акторов; 
• формулирование гипотетических вариантов развития ситу

ации; 
• оценку вероятности отдельных вариантов развития собы

тий с учетом интересов различных акторов и их возможно
стей влияния на события в желаемом направлении. 

Простейшим примерам перехода от качественных к количе
ственным показателям, который применяется экспертами в рам
ках приведеиной методики, является определение относительной 
значимости того или иного фактора в комплексе взаимосвязанных 
переменных. Так, если влияние партии на избирателей, по заклю
чению экспертов, зависит от массовой социальной базы, матери
альных ресурсов, уровня внутренней организации, политической 
программы, популярности лидера, возможностей коалиционного 
взаимодействия и т.д. , то экспертам предлагается исходить из того, 
что общий потенциал участника избирательной борьбы составля
ет единицу ( 1 00%),  а значимость отдельных переменных должна 
быть оценена в долях от этой величины. 

Исследовательская техника, аналогичная методике В. Б .  Тихо
мирова, предлагается и в некоторых зарубежных публикациях конца 
90-х годов для изучения процессов политической нестабильности 
в условиях полиэтничных государств. 
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Эксnертные оценки как особый вид nрикладной аналитической 
методики очень nривлекательны своей оперативностью и резуль
тативностью. Будучи по своей сути междисциплинарными и требуя 
даже в случаях качественных оnисаний четких количественных ха
рактеристик, они стимулируют творческий процесс и, что немало
важно, с энтузиазмом восnринимаются молодыми специалиста
ми. В этой связи применение различных вариантов методики экс
nертных оценок в исследовании nолитических ситуаций и процессов 
может рассматриваться как nерсnективное наnравление приклад
нога анализа проблем, характеризующихся высокой стеnенью нео
nределенности. Однако необходимо учитывать, что на основе эк
сnертных заключений все же не удается nолностью nреодолеть 
элементы субъективизма, гарантировать абсолютную адекватность 
выводов, nроводить nолноценную верификацию, а главное - осу
ществлять надежное долгосрочное nрогнозирование. Поэтому 
даже nри соблюдении достаточной корректности применения того 
или иного варианта эксnертных оценок материалы, nолученные на 
их основе, необходимо рассматривать с учетом заключений, под
готовленных другими сnособами.  

Но все эти недостатки методики относительно нивелируются 
за счет одного самого существенного достоинства : эксnертные 
оценки дисциплинируют мышление и акцентируют nроблему че
ловеческого фактора как информационного ресурса особого рода. 

Ключевые понятия 

Граф - конечная совокупность множества точек (вершин). Некоторые из 
вершин графа соединены линиями, и эти соединения называются 
ребрами. Если каждые две вершины соединены ребрами,  такой граф 
называется полным. Каждый граф можно представить в евклидовом 
пространстве множеством точек, которые соединены множеством ли
ний, соответствующих ребрам. В трехмерном пространстве можно пред
ставить граф таким образом,  что линии не пересекаются во внутрен
них точках. Графы часто используются для логических проблем, вклю
чающих задачи перебора вариантов экспертных решений.  

Древо - производное понятие из теории графов. Дерево - это связан
ный, но неориентированный граф, не содержащий циклов (обратных 
соединений). Дерево не имеет кратных ребер и петель. 

Задачи экспертизы - в задачи работы экспертной комиссии часто входит 
не только (а иногда не столько) оценка имеющихся ситуаций (объек
тов, факторов) , но и имитационное построение самих ситуаций. На
пример, эксперты могут составить несколько сценариев развития то 
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или иной ситуации в зависимости от определяющих внешних факто
ров. Эти сценарии могут рассматриваться как экспертно созданные 
ситуации. 

Критерий - решающее правило, определяющее выбор альтернатив. Изве
стно несколько статистических критериев, позволяющих оценить сте
пень определенности заключения. Однако часто приходится сталки
ваться с ситуацией, когда разные, хотя и обоснованные критерии 
приводят к различным результатам.  

Нормирование - производится на основании учета мнения эксперта о 
значимости каждого оцениваемого фактора относительно других фак
торов, составляющих предмет анализа. 
При наличии большого числа альтернатив (более семи) применение 
метода последовательных сравнений становится чрезмерно трудо
емким. 

Проблема - ситуация, в которой имеется два состояния: существующее и 
предлагаемое, или желательное. Таким образом, каждая проблема ха
рактеризуется необходимостью изменения состояния, а решение на 
основе экспертных оценок устанавливает, каким образом будет со
вершен переход от существующего состояния к предполагаемому. 

Ранжирование - представление объектов в виде последовательности в 
соответствии с убыванием их предпочтительности. Ранг (балл) - это 
показатель, характеризующий порядковое место оцениваемого объекта 
или явления в групnе других объектов (явлений), обладающих суще
ственными для оценки свойствами. Обычно наиболее предпочтитель
ному объекту присваивается первый ранг, а наименее предпочтитель
ному - последний. Ранговые оценки имеет смысл сравнивать только 
по отношению <<больше-меньше,>, <<лучше-хуже>>. Порядковая шка
ла, получаемая в результате ранжирования, должна удовлетворять ус
ловию равенства числа рангов числу ранжированных объектов. 

Ситуационный анализ - процедура проведения экспертного совещания 
по актуальной политической проблеме в соответствии со специаль
ными правилами организации обсуждения и обобщения результатов. 

Сравнение. Когда необходимо более точно установить соотношение меж
ду сопоставляемыми объектами (факторами),  то для оценки предпоч
тения может быть использован метод сравнений. При этом проводит
ся следующая процедура: 1 )  объекты располагаются в порядке их важ
ности (как и при ранжирован ии) ;  2) наиболее важному объекту 
приписывается оценка, равная единице, а остальным (соответствен
но степени их важности) - оценки между нулем и единицей; 3) далее 
оценка первого объекта сравнивается с суммой оценок всех осталь
ных объектов и при необходимости корректируется таким образом, 
чтобы она была заключена между несколько большей суммой всех 
остальных объектов и несколько меньшей суммой всех остальных объек-
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тов без некоторого количества самых менее значимых; 4) далее про
цедура пункта 3 повторяется для объекта 2, но без объекта 1 до тех 
пор, пока не будет оценен предпоследний объект. 

Статистический анализ - собирательное понятие для ряда математичес

ких приемов обработки количественной информации, основные тен

денции распределения показателей и степень корреляции между от

дельными показателями.  

Шкала - средство измерения, позволяющая соотнести некоторые при

знаки с числовыми характеристиками. Основные шкалы, используе

мые в практике измерений, можно подразделить на следующие клас

сы: 1 )  номинальные шкалы - моделируют отношения типа «равен

ство-неравенство•> (например, внутриполитические-международные 

проблемы, вооруженные столкновения-политические декларации);  

2) порядковые шкалы (числовые, ординарные) позволяют сравнивать 

обсуждаемые величины в терминах <<больше-меньше•>, «лучше-хуже•>, 

<<быстрее-медленнее•>, примерам порядковой шкалы могуr выступать 

различные рейтинги. Разновидностью порядковой шкалы является так 

называемая процентная, или относительная, шкала (на сколько %); 
3) интервальные шкалы - измеряют, на сколько и во сколько раз 

различаются изучаемые величины (доход на душу населения, пере

стрелки, имевшие место в течение месяца, обмен дипломатическими 

посланиями в текущем году по сравнению с предыдущим). Все типы 

шкал могуr служить мерами оценки показателей поведения исследуе

мых объектов. 

Эксперт - лицо, готовящее или принимаюшее решение в условиях нео

пределенности; эксперт должен быть призванным авторитетом в про

блемной области. 

Экспертиза - проведение группой экспертов измерения некоторых ха

рактеристик для подготовки принятия решения. Отличительная осо

бенность экспертизы как процедуры измерения состоит в том, что в 

качестве приборов выступают люди (либо потому, что сами объекты 

или их характеристики субъективны, либо потому, что пока 

не существует объективных приборов измерения этих характеристи 

Экспертная оценка - авторитетное мнение эксперта по какой-либо 

блеме, находящейся в сфере его компетенции. Экспертная оценка 

методической точки зрения всегда является вариантом 

которое стремится к максимально возможной точности. 

Вопросы и задания для обсуждения 

1 .  Какова роль экспертных заключений во внутри политической и 

неполит.ической практике? 
2. Какие виды экспертных оценок и направления их использован 

вам извесп;ы? 
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3. Назовите основные этапы прикладнаго политического исследова
ния на основе применения экспертных оценок. 

4. Представления о каких количественных процедурах обработки дан
ных необходимы организаторам экспертного совещания? 

5. Охарактеризуйте экспертное совещание как особый вид коллектив
ной экспертизы в сфере политической практики (подготовка, правила 
организации и проведения). 

6. Расскажите о ситуационном анализе в сфере политической практи
ки (подготовка, правила организации и проведения). 

7 .  Предложите несколько возможных тем ситуационного анализа для 
проведения в рамках учебного процесса и примерный сценарий его про
ведения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МА1ЕМА1ИЧЕСКИХ 

СРЕДС1В В ПРИКЛАДНОМ ИЗУЧЕНИИ 
ПОЛИ1ИЧЕСКИХ О1НОПffiНИЙ 

Интеграция гуманитарного и точного знания. Правила формализации 
СодержательноИ информации. Количественные методики обработки дан
ных. Динамические модели в изучении комплексных систем. Достоин
ства и ограничения количественных исследованиИ. Перспектиnы меж
дисциплинарного подхода. 

§ 1 Опыт междисциплинарных 
политических исследованиИ 

Ученые-политологи и международники все чаще обращаются 
к междисциплинарному методическому инструментарию, что по
зволяет им расширить спектр традиционных аналитических под
ходов, ориентированных на изучение качественных характерис
тик различных явлений, и повысить точность прогнозных оценок. 
Количественные и некоторые друtие методы из области естествен
нонаучных дисциплин давно взяты на вооружение специалиста
ми-гуманитариями, которые во многом опираются на опыт эм
пирической социологии. Вместе с тем применение математичес
ких средств для прикладиого изучения политических отношений 
является самостоятельной проблемой .. Использование количествен
ных показателей и измерений в политических исследованиях не
изменно вызывает множество критических замечаний. Противни
ки использования математических средств аргументируют свою 
точку зрения тем ,  что политическое поведение не может и не 
должно изучаться с тех же позиций и теми же способами, кото
рыми изучается природная среда. Несмотря на продолжающуюся 
дискусс.ию, пик которой пришелся на 70-80-е годы ХХ в. , коли
чественный подход сохраняет популярность, а проблема исполь
зования математики в прикладнам изучении политических ситуа-
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ций и процессов является одним из ключевых вопросов развития 

этой области. 
Первые массированные попытки использования математики в 

прикладных политических исследованиях связаны со становлени

ем модернизма как направления научной мысли. Однако достиг

нутый к 60-м годам уровень применеимя математических средств 

явился итогом во многом искусственно форсированного процес

са, что привело к завышенным Представлениям о возможностях 

количественных исследований. Необходимо, однако, подчеркнуть 

и другой аспект проблемы интеграции гуманитарного и точного 

знания в контексте изучения политики. Как отмечает Т. Саати: 

<<Политика, имеющая дело с проблемами фантастической слож

ности, нуждается в едином языке . . .  Существует потребность в пос

ледовательной и универсальной логике и точных методах для оценки 

влияния той или иной политики на достижения поставленных це

лей. Нужно научиться ясно представлять сложные структуры, что

бы принимать правильные решения» 1 • 

Математические средства, применяемые сегодня в политичес

ких исследованиях по странавой и международной проблематике, в 

подавляющем большинстве случаев бьmи заимствованы из смежных 

социальных дисциплин, которые, в свою очередь, почерпнули их из 

естественных наук. Среди математические средств, применяемых се

годня в сфере изучения политики, принято вьщелять следующие 

типы: средства математической статистики, аппарат алгебраических 

и дифференциальных уравнений, средства <<Нефизического>> проис

хождения - теория игр, моделирование на ЭВМ, информационно

логические системы, <<неколичественные разделы» математики. 

Исследования на их основе получили серьезную разработку в 

трудах, прежде всего, американских ученых, а обращение к коли

чественным методам особенно широко апробировалось при ана

лизе предвыборной борьбы и конфликтной проблематики. Однако 

общее развитие количественных исследований сдерживается не

достаточным уровнем теоретических представлений в области по

литологии, т.е. сугубо гуманитарного знания о состоянии и функ

ционировании политической системы в рамках отдельного госу

дарства и системы международных отношений в целом. В то же 

время применение количественных методов оправдано, так как 

они, во-первых, позволяют вычленить ранее не очевидные взаи-

1 Caamu Т. Указ. соч. С. 1 2. 
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моевязи между субъектами внутриполитических и международных 
отношений, во-вторых, исключительно важны при определении 
скрытых ресурсов и возможностей взаимодействия акторов и, в
третьих, необходимы для уточнения альтернатив вероятных сце
нариев развития обстановки и способов действия. 

Следует отметить, что применение количественных методов в 
исследовании политических процессов осложнено рядом обстоя
тельств. Большинство существующих политологических концепций 
и вытекающих из них способов анализа ситуации с трудом подда
ются формализации. Кроме того, в такой области знаний, как по
литология, часто приходится учитывать наличие достаточно боль
шого числа субъективных моментов, объектов, которые не подда
ются расчленению, большую степень неопределенности и высокий 
уровень динамизма. Необходимо также иметь в виду, что в ряде 
случаев труднопреодолимым препятствием для формулирования 
корректных выводов может стать недостаток информации. 

§ 2 Квантификация и формализация 
содержательных моделеИ 
политических ситуациИ и процессов 

Эффективность использования математики в политических 
исследованиях во многом определяется техникой формализации и 
квантификации содержательных моделей. В этой связи трансфор
мация вербальной формы информации в графическую и числовую 
предполагает не только логическуЮ стройность исходных концеп
туальных построений, но и учет некоторых ограничений: концеп
туальные модели должны позволять формализовать имеющийся 
информационный массив до количественно измеряемых показа
телей; при построении прогнозов на основе использования фор
мализованных методик следует учитывать, что с их помощью можно 
просчитать лишь ограниченное количество вариантов в строго оп
ределенных сферах приложения. 

Основными компонентами формализации с целью последую
щего применения квантификации, как правило, являются следу
ющие: разработка гипотез и выработка системы категорий; выбор 
способов получения выводов и логика преобразований теорети
ческих ЗНflНИЙ в практические следствия; выбор математического 
отображения, адекватно применяемой теории . 
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Следует отметить, что, как правило, наиболее трудно разреши

мы проблемы, возникающие при построении системы гипотез и 

категорий. Гипотеза должна предстамять собой такую теоретичес

кую конструкцию, которая, с одной стороны, адекватно отобр�а

ла бы качественные стороны объекта исследования, а с другои -

предусматривала расчленение объекта на формализуемые и измеря

емые единицы либо вычленение системы индикаторов, адекватно 

отражающих состояние объекта и происходящие в нем изменения. 

К категориям, применяемым в процессе формализации, так

же предъявляются особые требования. Они должны соответство

вать не только теоретическим подходам и системе гипотез, но и 

критериям математической четкости, т.е. быть операциональными. 

Оптимальным вариантом представляется построение категориаль

ного аппарата по принцилу <<пирамиды», чтобы содержание наи

более обобщенных категорий поступенчато раскрывалось катего

риями, охватывающими конкретные явления, и сводилось бы к 

категориям, выходящим на количественно измеряемые показатели. данные , необходимые для прикладнаго количественного иссле

дования, легче получить и обобщить в области естественных, 

нежели гуманитарных, наук. Сравнивая эксперименты в физике или 

химии, где критически важные переменные могут быть точно изме

рены, а внешние факторы четко зафиксированы, ч�1сло факторов, 

влияющих на политическое поведение, столь велико, что выдвигае

мые гипотезы могут оказаться недостаточно полными. Кроме того, 

гуманитарные исследования обычно включают большое число пере

менных и, как правило, лишь небольшое число изученных примеров, 

что осложняет установление причинно-следственных связей. 

Формализация политологических категорий и системы гипо

тез, построение на этой основе модели ситуации предполагают, 

что в рамках формального описания необходимо изложить воз: 

можно большее число представлений в возможно более емкои 

форме. На данной стадии важными мом·ентами являю�ся обобще

ния и упрощение международных процессов и явлении. Наиболь

шую трудность представляет собой перевод качествен�ых катего

рий в количественную (измеряемую) форму, которыи, по суще

ству, сводится к оценке значимости каждой категории. Саму же 

качественную категорию обычно представляют в виде простран

ства логических возможностей (разведение крайних точек) , что в 

некоторой степени позволяет преодолеть проблему дискретности 
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измерений, и на базе сформированных переменных строят ту или 
иную конкретную модель ситуации. 

Таким образом, итогом формализации выступает модель, оп
ределяемая парой множеств: множеством переменных-параметров 
и множеством отношений, связывающих значения этих перемен
ных. В этом качестве модель может служить базисом для решения 
обычных вычислительных задач. Построение формализованной 
модели предполагает продолжение исследования путем примене
ния квантифицированных методик, основанных на математичес
ких средствах обработки и анализа информации. К наиболее рас
пространенным математическим средствам, применяемым в сфе
ре прикладиого анализа внутриполитических и международных 
отношений, относятся: анализ при помоши простых и сложных 
индикаторов, факторный анализа, анализ корреляций, регрессий, 
тенденций, спектральный анализ и экстраполяция. 
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• Анализ при помощи простых и сложных индикаторов. Дан
ный метод положен в основу создания большинства совре
менных информационных банков, в которые постоянно вно
сятся сведения о событиях, происходящих в определенной 
стране, регионе или мире. Часто одному абстрактному по
нятию соответствует несколько индикаторов, в таком слу
чае на базе этих простых индикаторов формируется слож
ный индикатор или индекс. 

• Факторный анализ. Применяется в тех случаях, когда имеют
ся причины для ограничения количества индикаторов (пере
менных). Основная идея метода заключается в том, что инди
каторы, тесно скоррелированные друг с другом, указывают 
на одну и ту же причину. Среди имеющихся индикаторов при 
помощи компьютера отыскиваются такие их группы, кото
рые имеют высокий уровень (значение) корреляции, и на их 
базе создаются так называемые комплексные nеременные, 
которые объединены единым коэффициентом корреляции. Для 
выполнения какой-либо разновидности факториого анализа 
необходима ЭВМ со специальной программой, способной 
на базе индикаторов сформировать факторы. 

• Анализ корреляций. В ряде случаев возникает необходимость 
доказать наличие или отсутствие зависимости между двумя 
переменными. При этом первоначальное значение будет 
им�ть сам факт наличия отношений зависимости, а также 
ее степень. Если исследователь располагает достаточным 
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объемом информации,  то при помощи ЭВМ он в состоя
нии выяснить наличие корреляции и вычислить ее коэф
фициент, т.е. степень взаимодействия. На nрактике задача 
обычно бывает усложнена тем,  что требуется выяснить от
ношения между тремя, четырьмя и более независимыми 
переменными либо определить влияние одной переменной 
или целой группы на другую группу переменных, что зна
чительно усложняет математические расчеты. 

• Анализ регрессий. Данный метод используется в тех случаях, 
когда необходимо не только выяснить нал ичие зависимос
ти, но и показать ее характер, т.е. выяснить, что является 
причиной (независимой переменной),  а что - следствием 
(зависимой переменной).  В таких случаях составляется урав
нение функциональной зависимости, где х зависим от у с 
соответствующими коэффициентами регрессии. Регрессия 
может быть линейной (чем больше х, тем больше у; график 
выражен прямой, идущей вверх) . Таким образом, напри
мер, рассчитывается уровень милитаризации - расходы на 
оборону являются функцией от валового национального про
дукта. В ряде случаев зависимость бывает непрямой, и тогда 
мы имеем дело с анализом нелинейных регрессий (т.е. фун
кцией, описывающей более сложные отношения зависи
мости, график имеет форму параболы). 

• Анализ тенденций используется в основном в прогностичес
ких целях для описания будущих отношений причины и 
следствия (взаимосвязи двух переменных, одна из которых 
является независимой) .  Поскольку количественные показа
тели отношений для характеристики будущего неизвестны,  
в уравнении регрессии, описывающем их отношения в на
стоящем ,  независимая переменпая заменяется на время, 
числовые значения которого в будущем известны. Данный 
прием имеет свои недостатки, поскольку игнорируются 
будущие значения показателя приЧины т, возможность из
менения зависимости между переменными. Для анализа тен
денции собирают возможно большее число данных с воз
можно малыми временными интервалами и вычисляют ско
рость эволюции системы, после чего строят график, на 
основе которого составляют уравнение регрессии и оцени
вают его параметры . Далее приступают непосредственно к 
прогнозу, т.е. вычисляют будущие значения показателя след-
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ствия с помощью уравнения регрессии, и продолжают гра
фик, после чего осуществляют интерпретацию результатов. 

• СпектрШLьный анШlиз. Эта методика показывает фундаменталь
ные колебания в сложных эволюционизирующих структурах, 
с ее помощью вычисляется частота и продолжительность фазы. 
Основой метода служит вьщеление структуры колебательно
го процесса (например, популярность правительства) и по
строение графика синусоидальных колебаний. Для этого со
бирают хронологические данные, вычисляют уравнение ко
лебания и создают циклы, на базе которых строятся графики. 

• Экстраполяция. Методика представляет собой экстраполяцию 
событий и явлений прошлого на будущий период, для чего 
осуществляется сбор данных в соответствии с избранными 
индикаторами по определенным временным промежуткам 
(неделям, месяцам и т.д.) ,  после этого проводится подсчет 
среднего значения индикатора, в соответствии с которым 
строится хронологический график. Как правило, экстраполя
ция делается только в отношении неболъших временных про
межутков в будущем, поскольку при более длительном сроке 
существенно возрастает вероятность ошибки. 

Математические подходы в анализе политических отношений 
используются двояко - для решения тактических (локальных) воп
росов и для анализа стратегических (глобальных) проблем. В этой 
связи математика часто выступает как незаменимый инструмент 
построения сложных прогностических моделей различного уровня. 
Эти модели разрабатываются как эмпирические и определяются 
парой неупорядоченных множеств - множеством переменных-па
раметров и множеством отношений, связывающих значения выб
ранных переменных. Математическая модель представляет собой 
формальный образ реального явления и при определенных усло
виях может заменять оригинал в компьютеризированном аналити
ческом исследовании его природы и поведения. Модель может слу
жить основой и для решения обычных вычислительных задач, ко
торые представляют значительный интерес с точки зрения 
разработки вероятностных сценариев развития политических си
туаций. Например: ка�им образом данный набор значений одних 
параметров влияет на значения других, какие значения парамет
ров возможны при данном наборе ограничений, какие сочетания 
значений

· 
параметров являются оптимальными для данного крите

рия при данном наборе ограничений и т.п. Если исследователь ус-
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тоит перед соблазном вкл ючить в модель всю доступную ему эм
п ирическую фактологию и проведет ее предварительную сорти
ровку на релевантную и нерелевантную, то полученные решения 
будут не только репрезентативны, но и адекватны. 

Важным отличием математического способа обработки данных, 
применяемых в процессе прикладиого политического моделиро
вания, является то, что результаты достигаются в ходе долгих фор
мальных вычислений, лишенных самостоятельного смысла. Они, 
как правило , непредсказуемы и, следовательно, объективны .  
Субъективность может проявиться н а  предварительном этапе при 
построении содержательных гипотез использования количествен
ных измерений и формализации, но сам математический анализ 
следствий модели объективен. Однако необходимо учитывать, что 
<<применение количественных методов в социальных науках бази
руется на создании таких моделей , которые, по своей сути, зави
сят не столько от абсолютных значений цифр, сколько от их по
рядка. Такие модели предназначены не для получения численных 
результатов, а скорее для ответов на вопросы о том , имеет место 

или нет некоторое свойство, например устойчивость» 1 •  
Все высказанное полностью применимо и к такому направле

нию моделирования, как построение динамических моделей. 

§ 3  Динамические модели как средство 
описания поведения политических 
систем и субъектов во времени 

Методическое обоснование применения динамических моде
лей в прикладных политических исследованиях связано с услож
нением задач комплексного прогнозирования различных аспектов 
общественного развития. Начиная с 60-х годов ХХ в. динамические 
модели, разработанные американскими исследователями, де-факто 
вошли в спектр научного инструментариЯ, обеспечивающего при
нятие политических решений. Они стали применяться для изуче
ния таких сфер, как окружающая среда, энергетика, образование , 
законодательство, транспорт. Несмотря на неоднозначность дос
тигнутых при этом результатов, динамическое моделирование ста
ло использоваться и в сфере международных исследован ий. 

1 Caamu Т. Указ. соч. С. 20. 
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в первые метод построения динамических моделей для исследо
вания международных отношений применип в 40-е годах ХХ в.  

Л.  Ричардсон, но популярность он завоевап лишь спустя несколь
ко десятилетий.  Большинство современных динамических моде
лей действует на базе модели Л .  Ричардсона, рассматривавшего 
соперничество европейских государств перед Первой мировой вой
ной . В 60-е годы ХХ в. был сделан следующий шаг в динамичес
ком моделировании перспектив мирового развития. Американский 
исследователь Д. Форреетер ввел в методику динамического мо
делирования такое понятие, как учет запаздывания,  а также ука
зал на взаимное влияние параметров друг на друга {обратные 
связи) . Модель Д. Форрестера - это система 1 1 4 взаимосвязан
ных уравнений. 

Динамическое моделирование включает наработки из разных 
сфер прогностики и моделирования: эконометрические модели 
национальных экономик, исследования операций, игровое симу
лирование, искусственный интеллект, модели гонки вооружений, 
имитационные игры, системный анализ и др. Эти исследования 
имеют различную методологическую природу, и выбор того или 
иного варианта исследовательского инструментария определяется 
ситуативно на основе первоначально декларируемой парадигмы. 
К достоинствам динамического моделирования как методическо
го средства следует отнести то, что оно позволяет строить прогно
зы не просто с учетом действующих тенденций и факторов, а при
нимать во внимание неоднозначность весомости конкретных фак
торов на различных стадиях политИческого процесса. 

При формулировании динамической модели внешнеполити
ческого процесса: 
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• он описывается конечным набором измеримых перемен
ных (предполагается при этом, что для каждой переменной 
указывается методика ее измерения); 

• скорость изменения каждой (или некоторых) из этих пере
менных представляется в виде функций от некоторых (мо
жет быть, и всех переменных) как в настоящий, так и в 
предшествующий момент времени. Вид этих функций мо
жет быть найден исходя из общих теоретических соображе
ний и уточнен на основании анализа фактического материа
л<!, характеризующего переменные за некоторый промежу
ток времени. 
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М оделью такого рода выступает модель гонки вооружений,  
которая популярно описывается в работах Т. Саати, Ф. Шродта, 
К. Шмидта и друтих авторов. Сходные по структуре модели приме
няются в настоящее время некоторыми исследователями и для опи
сания хода дипломатических переговоров. 

Иного типа динамическая модель, использующая нелинейные 
уравнения - взаимодействия между государствами, была предло
жена в конце 70-х годов ХХ в. У. Люттербахером. В ее рамках каждое 
из государств описывается некоторой особой динамической мо
делью, состоящей из системы связанных между собой дифферен
циальных уравнений. Конечным результатом выступает сложная 
кривая развития глобальной ситуации, складывающаяся из набо
ра наиболее вероятных форм политического процесса на уровне 
составных элементов международной системы (моделей отдель
ных государств) . 

Динамические модели позволяют политологам и международ
никам исследовать нелинейные отношения исходя из принципов. 
системной теории и кибернетики. В месте с тем динамическое мо
делирование опирается на сложные математические процедуры и 
требует специальной профессиональной подготовки исполните
лей проекта. Кроме того, динамическое моделирование при всей 
своей перспективности таит опасность увлечения <<магией цифр>> ,  
друтими словами, чем более сложной, а следовательно, и менее 
верифицируемой, будет выступать та или иная динамическая мо
дель, тем больше опасность ее превращения из инструмента по
знания в инструмент политической инженерии. 

Проблемы, связанные с динамическим моделированием, во 
многом типичны для всего комплекса вопросов применения коли
чественных подходов к изучению политических ситуаций и процес
сов. Внедрение математики позволяет существенно повысить эффек
тивность конкретных исследований политической проблематики, 
обеспечивая строгость и точность результатов. В то же время исполь
зование математических методов в современных гуманитарных, в 
том числе и внешнеполитических исследо"Ваниях, связано с опреде
ленными трудностями не только методического, но и организаци
онного характера. Далеко не всегда система определений, с которой 
работает специалист-гуманитарий, обладает достаточной для ее фор
мализации четкостью и внутренней непротиворечивостью. Поэтому 
без предварительной теоретической проработки концептуальной схе
мы исследования математический анализ его результатов может ока
заться весьма сомнительным и даже некорректным. 

1 45 

1 0 - 5060 



Глава 6 

Для междисциплинарных исследований особенно справедлива 
мысль, что не бывает плохого или хорошего метода - есть адек
ватное или неадекватное его применение. Однако не всегда гума
нитарии могут объяснить математику смысл исследуемых проблем, 
поставить задачу математически корректно, а математики, в свою 
очередь, довести до гуманитариев смысл получаемых результатов 
анализа в их математическом выражении. Подобные случаи по
рождают ошибочные выводы и решения научных и практических 
проблем, тем самым дискредитируя саму возможность конструк
тивной интеграции гуманитарных и естественнонаучных методов 
в сфере анализа международных отношений. 

Пути решения проблемы адекватного взаимодействия гумани
тариев и математиков в рамках единого прикладиого проекта ле
жат не только в области совершенствования межличностного об
щения. Обе категории специалистов должны в период профессио
нального обучения получать основательную междисциплинарную 
подготовку. Кроме того, эффективность их деятельности будет по
вышаться и в процессе внедрения в исследовательский процесс 
современных образцов вычислительной техники. Пример тому 
опыт зарубежных прикладных исследований международных от
ношений с применением вычислительной техники. 

§ 4 Использование вычислительпоИ 
техники при анализе международных 
ситуациИ и проце�сов 

П рименение Э В М  в исследованиях международных отноше
ний активно началось учеными США в 60-х годах ХХ в. В этой 
сфере еложились три основных направления: решение вычисли
тельных задач, моделирование и решение информационно-логи
ческих задач. Два последних направления обусловили возникнове
ние различных информационно-поисковых систем, а также (хотя 
и несовершенных) попыток построения информационно-логичес
ких систем. 

Среди первых попыток моделирования международных ситуа
ций на Э В М  видное место занимает модель CR!S!SCOM. Она ими
тирует процесс переработки информации лицами, принимающи
ми реше�;�ия, в период международного кризиса. Например, рас
сматривается группа государств, в отношениях между которыми 
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происходят некоторые события .  События описываются кодирован
ными сообщениями , отражающими характер акций, которыми 
обмениваются государства. Их массив фиксируется для определен
ного промежутка времени, исчисляемого днями, когда развивает
ся международная кризисная ситуация. Хронологически упорядо
ченный список таких сообщений, именуемый сценарием, созда
ется исследователем и вводится в Э В М . В ЭВМ моделируется 
восприятие этих сообщений лицами, принимающими высшие по
литические решения в каждом из <<задействованных» государств. 

Для подобного моделирования внутреннее состояние каждого 
лидера описывается с помощью двух массивов данных. Первый -
<<матрица аффектов>> , измеряемая количественными показателями 
от - 1  (максимальная враждебность) до + 1 (максимальная друже
ственность).  Другой массив - упорядоченная совокупность полу
ченных лидером сообщений. Они располагаются по степени важ
ности в четырех зонах: <<пространство внимания>> ,  <<пространство 
неотложных проблем»,  «пространство откладываемых проблем>> и 
«общая память>>. 

Модель CRISISCOM является открытой: реакции стран на про
исходящие события не генерируются моделью, а задаются экзоген
но, в сценарии, что при современном развитии прикладиого моде
лирования вряд ли может быть отнесено к сильной стороне модели. 
В целом же при экспертном сравнении результатов машинной обра
ботки информации и архивных документов, как указывают авторы 
модели, результаты моделирования оказались удовлетворительными. 

Интересным примером создания И П С  является еше одна раз
работка американских авторов - информационно-поисковая систе
ма по локальным конфликтам GASCON. Система GASCON состоит 
из двух основных элементов: информационного банка и комплекса 
обслуживающих программ. Информационный банк системы пред
ставляет собой каталог, содержащий описания 27 локальных между
народных конфликтов. Все конфликты записываются однотипно. 
Каждый конфликт описывается по трем основным фазам (предво
енная военная послевоенная) с помощью так называемых факто-' ' 
ров. Для первой фазы имеются 1 1 9,  для второй - 1 1 0 и для тре-
тьей - 178  факторов. Все факторы сводятся в l l  категорий. Для кон
кретного конфликта указывается наличие или отсутствие каждого 
фактора и степень его влияния на усиление или ослабление взаим
ной враждебности (сильное, определенное или слабое влияние). 

Вторая главная компонента системы GASCON - комплекс 
программ двух типов: для организации информационно-справоч-
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ной работы и для определения возможного направления развития 
некоторого нового конфликта, вводимого в систему исследовате
лем, который работает с ней в диалоговом режиме. 

Ряд операций, предусмотренных в системе GASCON , не толь
ко позволяют ей претендовать на способность играть роль банка 
информации о международных конфликтах, но и считаться про
гностической моделью. Прогностическая функция в системе осу
ществляется путем сравнения конфликтов. Степень их подобия 
определяется в системе путем подсчета общих для этих двух конф
ликтов факторов на различных фазах развития и общего числа 
факторов для каждой данной фазы. Другими словами, в рамках 
модели GASCON был сделан первый шаг в переходе к созданию 
иле, которые, однако, не стали пока ведущим инструментом 
моделирования международных отношений на базе Э В М .  

Попытки перехода от информационно-поисковых к информа
ционно-логическим (а в первом приближении - к информацион
но-аналитическим) машинным системам были предприняты и в 
рамках прогнозирующей человеко-машинной системы WEIS. Про
цесс обработки информации в системе WEI S  заключается во вво
де в ЭВМ постоянного потока информации по внешнеполитичес
кой тематике, который затем преобразуется в форму, удобную для 
использования и хранения в электронной памяти. На следующем 
этапе проводится первичная обработка преобразованной инфор
мации путем разделения ее на систематическую и случайную, а 
затем посредством специально разработанных логико-математи
ческих процедур проводится дальнейший анал из информации, 
направленный на выявление тенденций и закономерностей .  Такой 
анализ позволяет в машинном режиме выстроить взаимные поли
тические действия государств в серии «элементарных политичес
ких акций», сгруппировать их по типам взаимодействия на между
народной арене и в конечном итоге провести подготовку краткос
рочного прогноза развития ситуации. 

К более высокому уровню исследовательских задач относятся 
примеры моделирования систем международных отношений на ЭВМ. 
В этой сфере сложилось два основных направления. К первому из 
них относятся прикладные проекты, основанные на описании си
стемы международных отношений с помощью уравнений. Эти урав
нения могут быть запрограммированы на Э В М ,  а сам процесс 
моделирования реализуется их пошаговым решением. Модели, ос
нованные 

. 
.н:а этом принципе, являются машинными реализация

ми аналитических моделей. 
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Второй тип машинных моделей используется в случаях, когда 

система международных отношений описывается с помощью не

которой формализованной игры, в которой ЭВМ может быть ис

пользована для автоматизации посреднических функций (контро

ля правильиости ходов, регулирования информационных потоков, 

вычисления результатов действий и взаимодействий ) .  На ЭВМ воз

лагается еще и функция участника игры с правом принятия реше

ний. Эти функции носят алгоритмический характер, что позволяет 

в ряде случаев выйти на автоматизированное моделирование ги

потетических ситуаций в сфере международных отношений. 

Весьма авторитетными образцами машинного моделирования 

системы международных отношений считаются такие аналитичес

кие модели, как, например, <<Дипломатическая игра>> Я. Кренда, 

«Баланс сил>> Д. Райнкена и одна из самых сложных моделей тако

го рода - модель TEMPER Г. Абдта и М .  Гордона. описание более современных примеров компьютерного моде- · 
лирования, относящихся в основном к игровому направлению, 

можно найти среди публикаций в таких изданиях, как «Journal of 
Ре асе Research» и «Jourпal of Coпflict Resolution>> ,  которые сегодня 
стали важнейшей информационной средой и для презентации на
учных результатов, и для профессиональных дискуссий об адекват
ности применения количественных подходов в изучении мировых 
политических процессов. 

Зарубежный и отечественный опыт применения вычислитель

ной техники в прикладных политических исследованиях достаточ

но конструктивен и разнообразен.  На уровне международной про

блематики как методическое средство он апробирован, прежде 

ВСеГО, В рамках СОЗДаНИЯ раЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИПС И ИЛС. В Силу КОМ

плеКСНОГО характера факторов, формирующих международные си

туации и процессы, и п с  и иле, по существу, провели новую 

качественную грань между содержательн!>rми и количественными 

разделами моделирования , применяемыми в сфере международ

ных отношений. Но обычно сложности в этом плане возникают 

при построении такой подсистемы математического обеспечения 

ИПС (ИЛС),  которая практически недоступна верификации для 

специалистов с традиционной гуманитарной подготовкой .  В то же 

время фактическая монополия на это обеспечение, переходящая к 

специалистам-математикам, влечет за собой неоправданное <<уже

сточение» многих важных подходов и схем. 
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подсистема математического обеспечения ИПС состоит из боль
шого числа программ, посредством которых решаются как 

служебные, так и функциональные задачи. Отдельные программы 
отличаются содержанием своих задач (преобразование шкал,  ана
лиз документов, вычисление коэффициентов связи, коэффициен
тов парной и частной корреляции, автоматическая классификация 
различных признаков объектов наблюдения и др. ) .  Подсистема ин
формационного обеспечения ИПС функционирует относительно 
самостоятельно. Ее построение начинается введением в компью
терную память определенным образом организованной первичной 
информации, которая составляет банк данных. Важным условием 
эксплуатации банка данных является создание гибкого математи
ческого обеспечения, позволяющего на базе информационных 
моделей строить математические модели.  В качестве такого обес
печения используются теория множеств, математическая логика, 
теория вероятностей, математическая статистика, линейное И ди
намическое программирование и другие математические средства . 

Создание автоматизированных И ПС ( ИЛС) связано с решени
ем и разработкой многих сотен алгоритмов и программ. Необходи
мый минимум математического обеспечения составляют следую
щие алгоритмы: расчет распределений и их параметров; измере
ние связи между социальными объектами и их параметров; 
классификация выделяемых проблем; формирование и преобразо
вание признакового пространства; построение имитационной мо
дели объекта; построение моделей объекта, ориентированных на 
прогноз; оценка качества и надежности работы математических 
моделей.  

Оценивая методический опыт использования вычислительной 
техники при анализе международных ситуаций и процессов, сле
дует подчеркнуть, что выбор математических средств, путей их 
практического использования является вспомогательным, хотя и 
необходимым этапом в решении конкретных задач моделирования 
и прогнозирования внешнеполитического развития. Поэтому мо
делирование необходимо рассматривать, прежде всего, в связи с 
конкретной социально-политической реальностью, научный ана
лиз которой формирует сущностно-содержательное (качественное) 
определение модели прогнозируемого процесса или ситуации. Пред
ставляется, что аналогичные заключения можно сделать и в связи 
с применеыием вычислительной техники при анализе внутренней 
политики современных государств. 
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§ 5 Перспективы междисциплинарноrо 
подхода в сфере политических 
исследованиИ 

Включая в свой контекст количественные методы, современ
ные политические исследования используют наработки не только 
эмпирической социологии, но и физики, кибернетики, биологии 
и некоторых других дисциплин. При всей противоречивости оце
нок результатов сочетания гуманитарных и естественнонаучных 
знаний в рамках единого проекта опыт в этой области можно счи
тать не только интересным, но и обнадеживающим. Если абстра
гироваться от взглядов радикальных сторонников математизации 
политических знаний, которые полагают, что только применение 
точных дисциплин и вычислительной техники может превратить 
их в истинно научные, очевидно, что апелляция к количествен - . 
ным средствам помогает существенно повысить результативность 
многих прикладных проектов. 

Перспектины дальнейшего развития прикладных исследований 
на основе сочетания количественных и качественных методов ана
лиза во многом зависят от творческого сотрудничества представи
телей гуманитарных и точных дисциплин, к которому должно при
общаться молодое поколение аналитиков. 

Продолжение развития такого сотрудничества во многом зави
сит от целого ряда моментов, речь о которых пойдет далее. 

1 .  Творческое осмысление аргументов, высказываемых критиками 
количественных подходов. Основные доводы, вьщвигаемые против 
расширения применения естественнонаучных методов исследования 
политики и международных отношений, заключаются в следующем. 

• Применение естественнонаучных средств изучения поли
тики в принциле невозможно, поскольку достоверность и 
качество данных осложняет их количественные оценки. Стал
киваясь с этими проблемами, иссЛедователи нередко при
бегали и прибегают к чисто умозрительным способам набо
ра необходимой информации. Например, на пике «Холод
ной войны>> некоторые западные авторы занялись подсчетом 
продолжительности аплодисментов, которыми сопровож
далось выступление каждого члена Политбюро ЦК КПСС. 

• Политический прогноз, сформулированный с применени
ем математических средств и претендующий на исчерпыва-
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ющую точность, часто является предметом корпоративных 
спекуляций. Это утверждение обычно обосновывают ссыл
ками на то, что прогнозы в области разработки новых ви
дов вооружений неизменно «Подхлестывают» создание все 
более технологичных средств ведения войны.  Однако поли
тическое исследование как таковое вряд ли может матери
ализовать общественные вызовы. Тем не менее, опасность 
спекулятивного использования прогнозных предположений 
тем выше, чем жестче детерминированы их выводы. 

• Применение <<измеряемой>> политики подрывает моральные 
ценности, поскольку исчисляемые показатели человечес
ких ожиданий,  степени их реализации или крушения ведут 
к размыванию этической составляющей политического ана
лиза. Однако при всей серьезности постановки подобного 
вопроса очевидно, что решение проблемы заключается не 
в том - <<считать>> или <<Не считать»,  а в том ,  какие реше
ния будут приняты на основании технических расчетов. 

Учитывая как приведеиные выше критические соображения, 
так и опасность <<компьютерного фундаментализма>> , о котором 
все чаще говорится при обсуждении современных общественных 
процессов, целесообразно указать на основные причины, оправ
дывающие применение количественных подходов для изучения 
политических явлений. Так, в случае исключительной опоры на 
логико-интуитивный анализ мы можем недооценить значимость 
многих факторов, формирующих реальное поведение акторов. Кроме 
того,  если опасения трудностей при�одят к отказу от квантифика
ции важных в познавательном плане гипотез, то научный процесс 
серьезно пострадает. 

В этой связи можно предположить, что, во-первых, необхо
димо продолжать развивать различные приемы квантификации 
сложных концептуальных представлений о внутриполитической и 
международной действительности, во-вторых, там, где возмож
но, активно инкорпорировать количественные переменные в ка
чественные исследования, в-третьих, должно допускаться изна
чальное выведение некоторых аспектов политического процесса 
за рамки квантифицированного исследования. 

2. Творческое осмысление современного состояния естественнона
учных дисциплин. Хотя нередко именно точный расчет, а тем более 
расчет, паJтученный с применением современной вычислитель
ной техники, может дать большой выигрыш с точки зрения по-
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лучения новой информации, представления о том, какова содер
жательная ценность этой информации, должны постоянно учиты
вать изменения взглядов на многие важные положения в сфере 
точного знания. 

Хотелось бы остановиться на двух достаточно характерных при
мерах. Еще недавно казалось, что создание искусственного интел
лекта как научной области, основной функцией которой является 
развитие формальных средств универсального представления и 
обработки знаний, в первом приближении уже состоялось. На ис
пользование соответствующих наработок применительно к поли
тической, в том числе и международной, проблематике были зат
рачены значительные усилия. искусственный интеллект - компьютеризированная система об

работки информации на основе моделирования познаватель
ных процессов человека; компьютерная модель рационального 
мышления . Первый шаг в решении проблемы был сделан в 50-е го
ды ХХ в. английским математиком и логиком А. Тьюрингом, кото
рый сформулировал правило: вычислительная машина может «мыс
лить» , если в процесс е обмена информацией у человека не возни
кает сомнений в том , что он обменивается информацией с 
человеком, а не с машиной. При создании искусственного интел
лекта сначала моделиравались интеллектуальные действия челове
ка в процессе простых игр (типа «морской бой») , а затем в про
цессе более сложных игр (шахматы, карточные игры) .  В дальней
шем появились и компьютерные программы для доказательства 
различных теорем. 

Создание компьютерных игровых программ и программ дока
зательства теорем явилось исторически первым направлением при
кладных исследований в области искусственного интеллекта. В даль
нейшем в самостоятельные области были выделены исследования 
проблем распознавания образов, машинного перевода , робото
техники, сочинения музыки и др. В 70-е .годы важным практичес
ким направлением исследований становятся исследования по со
зданию компьютерных экспертных систем, обладающих информа
цией человека-эксперта и способных давать квалифицированные 
рекомендации и обоснованные решения предметных задач. 

Разработки в области искусственного интеллекта стимулируются 
стремительным увеличение массивов информации, для обработки 
которой путем формализации, анализа и синтеза уже недостаточно 
традиционных логико-математических методов. 
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Но математикам до сих пор не ясен алгоритм описания самых 
простых для естественного интеллекта качественных понятий -
«ХОрОШИЙ>> ,  <<бОЛЬШОЙ>> ,  <<КраСИВЫЙ>> ,  «УМНЫЙ>> , <<ПОПУЛЯрНЫЙ>> .  
Поэтому проекты, ориентированные н а  искусственный интеллект, 
пока далеки от завершения. 

Тем не менее, относительно ограниченные возможности чет
кой бинарной логики, ставшей принципом архитектуры компью
терного мозга, становились все более ощутимыми. Во многих зада
чах, например, распознавания образов или анализа ситуации на 
финансовых рынках рациональная логика допускает ошибки. Се
годня широко при знается, что управление сложными процессами 
часто сводится к решению задач с размытой логикой. первым математиком, который задумался над лроблемой не

четкой логики, был профессор Калифорнийского университе
та иранского происхождения Лотфи-Заде . Одним из признаний но
вого направления в математике стала Нобелевская премия по эко
номике за 2002 г . ,  которая была присуждена Д. Канеману . Эта 
теория доказывает, что человек в своих решениях основывается на 
интуитивных представления и тем самым опровергает сходство 
между человеческим мышлением и принцилами программирова
ния, построенными на рациональной бинарной логике. 

Исследования в области нечеткой логики получили широкую под
держку. Появились микрочипы,· основанные на нечеткой логике, что 
свидетельствует о качественно новом уровне развития всего комп
лекса информационных технологий.  В США теория нечеткой логики 
применяется при оценке политических рейтингов, анализе новых рын
ков, биржевой игре, в практике Пентагона и НАСА. В Японии на прин
цилах нечеткой логики построено управление транспортными пото
ками. В Западной Европе она используется при автоматизированном 
управлении печами в металлургии. 

Сегодня исследованиями в области нечеткой логики занима

ются IBM и многие ведущие западные корпорации. Вероятно, что 
предметная апробация их разработок на политической проблема
тике могла бы стать полезной в информационном и методическом 
плане, в частности для создания нового класса динамических мо
делей, рассчитанных на среднесрочное прогнозирование.  

Еше одним nримерам инновационных моментов в сфере точно
го знани�, которые могут повлиять на прикладные политические 
исследования, служит гипотеза, меняющая отношения факторов 
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<<Модель>> и <<алгоритм>> в концепции формализованного изучения 
явлений . Традиционно модель используется в качестве формального 
описания объекта вычисления, а алгоритм является основой самой 
организации вычислительного процесса. В условиях применения ин
формационных технологий происходит построение количественной 
модели, для которой известен метод, но неизвестна предметная связь 
с конкретной проблемой. В этом контексте возрастает роль методо
логии алгоритма, т.е. образа стандартизированных формальных дей
ствий. Эта методология ориентирована на изучение различных типов 
функций, позволяющих описывать большой спектр взаимодействий 
в реальной действительности, строить соответствующие им правила 
операционализации конкретной информации. Если до недавнего 
времени фактор модели рассматривался как преимущественно при
оритетный по сравнению с фактором алгоритма, то гипотеза об 
инверсии их значимости в автоматизированной обработке информа
ции, вопрос о которой ставится в некоторых публикациях по тема
тике искусственного интеллекта, потенциально способна задать но
вые условия сочетания количественных и качественных средств ана
лиза политических ситуаций и процессов. 

3. Новые акценты в гуманитарной подготовке политологов и меж
дународников. Перспектиnы применения математических методов в 
политических исследованиях определяются не только осмыслени
ем вопросов интеграции количественных и качественных аспектов 
аналитических разработок или их технологического обеспечения, 
но и характером подготовки специалистов-аналитиков, способ
ных применять междисциплинарный подход в интересах приклад
ных проектов. 

Учитывая, что происходящие на мировой арене изменения в 
информационной среде ставят субъекта, обладающего нужной ин
формацией и умеющего рационально ее использовать, в чрезвычай
но выгодное положение, междисциплинарная профессиональная 
подготовка не может сводиться лишь к ПО-!JУЧению аналитиком уг
лубленных знаний в области компьютерной техники. Необходимо 
найти взвешенное сочетание новых тактик кадрового обеспечения и 
принципов обучения с тем, чтобы молодые специалисты восприни
мали междисциплинарный подход как интегрированные аналити
ческие навыки, а не относились к ним через приэму своего базового 
гуманитарного или технического образования. 

Выражение <<кто владеет информацией ,  тот владеем миром>> 
приобретает все большую актуальность. Для развития профессио-
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граммы прикладной аналитики полезно обратить внимание на ха
рактеристики двух американских компьютерных программ: про
граммы Joint Vision 2020, ориентированной на создание больших 
специализированных информационных сете й ,  и программы 
Lifelog-DAPRA, предназначенной для создания автоматизирован
ных компьютерных систем, способных адекватно функциониро
вать в нестандартных ситуациях. главным содержанием программ Joint Yision 2020 и Lifelog -

DAPRA является информация . В первом случае она предстает в 
качестве конечного продукта , а во втором - как главная задача 
направленного сбора и аналитической обработки. В этой связи разра
ботчиками планируется создание к 2020 г. единой компьютеризиро
ванной системы, базирующейся на элементах модели искусственно
го интеллекта , нанотехнологиях, способах эффективного синтеза ин
формации и многофункциональных процессорах. Предполагается, 
что это позволит обеспечивать информационную поддержку при
нятия решений в реальном времени и фактически кардинально из
менит основные требования, предъявляемые к современным по
литологам. Тем не менее, даже при столь радикальном взгляде на 
будущее информационных технологий американские специалисты 
отмечают, что способность индивидуального решения является уни
кальной человеческой чертой,  которую не могут заменить даже 
наиболее совершенные системы технической поддержки . 

Таким образом, ключевой проблемой совершенствования по
литической аналитики на основе достижений точных дисциплин 
и информационных технологий является подготовка специалистов 
меЖдисциплинарного профиля и развитие их способностей к при
нятию решений в быстроменяющейся компьютеризированной об
становке. Сегодня мы вплотную подошли к новому этапу разви
тия информационных технологий, когда основную работу по струк
турированию информации будет делать профильный специалист. 
Причем речь идет уже не только о содержательном наполнении 
информационных ресурсов , а об их структурировании, создании 
описаний лингвистического обеспечения информационных сис
тем и т.п. Следовательно, можно ожидать изменения природы гу
манитарной специализации политологов и меЖдународников , по 
крайней мере в той их части, которая относится к факталогичес
кому знанию. Главной работой аналитика станет не накопление и 
хранение информации, а управление информационными потоками. 
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Рассматривая применение математических средств как само
стоятельную проблему прикладиого изучения политических ситуа
ций и процессов, необходимо учитывать, что математика стала 
доминирующим языком в естественных науках, прежде всего по
тому, что она позволяет более четко судить о феномене, слиш
ком сложном для обычного вербального описания. Но преимуще
ства математики по сравнению с естественными языками в гума
нитарных науках еще только изучаются.  Опыт современных 
отечественных и зарубежных исследований различного уровня и 
примеры сочетания количественных и качественных подходов к 
анализу политических феноменов позволяют рассматривать спе
циализированную подготовку в этой области в качестве важной 
учебной задачи. Ключевым вопросом прикладных исследований 
является не вопрос о допустимости обращения к математике в 
рамках конкретных проектов, а то, какая математическая проце
дура или методика должна использоваться и как содержательно 
будет обосновано ее применение. 

Ключевые понятия 

Алгоритм - правило проведения операции, стандартизированная после
довательность действий. Термин произошел от фамилии узбекского 
математика IX в. аль-Хорезми, который впервые сформулировал пра
вила четырех основных арифметических действий. Первоначально 
именно эти правила назывались алгоритмами, но затем в математи
ке алгоритмом стал называться любой способ вычислений, единый 
для некоторого класса исходных данных, например нахождение про
изводной функции. Как обобщающее понятие может употребляться 
без непосредственной связи с математическими вычислениями. 

Вероятность - количественная характеристика возможности появления 
некоторого события при определенных условиях. 

Гипотеза - предположение о закономерностях какого-либо явления, ко
торая предполагается, но должна быть доказана. В прикладнам иссле
довании - утверждение о возможных отношениях, существующих 
между двумя или более переменными. Гипотезы выдвигаются с це
лью решения конкретной проблемы, объяснения новых фактов, ус
транения противоречий в наблюдениях. Гипотеза считается обосно
ванной, если она является следствием некоторой теории. Тем самым 
устанавливается согласованность гипотезы с более широкой облас
тью знания. 

Данные - результаты наблюдений или информация о действительности, 
получаемая в ходе исследования. 
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Информатика - наука о методах формализации и компьютерной обра
ботки информации; играет ведущую роль в создани и  и развитии ин
формационных технологий. Теоретической основной информатики 
является разработанная в 30-х годы ХХ в. теория алгоритмов. 

Искусственный интеллект - область прикладной математики, основной 

функцией которой является развитие формальных средств представ

ления и обработки знаний. В узком смысле - техническая система 

обработки и нформации на основе моделирования познавательных 

процессов человека; компьютерная модель рационального мышления. 

Категория - понятие, рассматриваемое в качестве исходного, неопре

деляемого через другие понятия. Каждая наука опирается на соответ

ствующую систему взаимосвязанных категорий.  Н аиболее часто тер

мин используется примен ительно к философским понятиям, рас

сматриваемым в качестве основополагающих понятий бытия и мыш

ления. К числу категорий обычно относят следующие понятия: объект, 

отношение, свойство, суждение, умозаключение, истина и др. В гу

манитарных исследованиях категории формулируются в соответствии 

с предметной спецификой , например политическое пространство и 

политическое время . 

Переменные - в социальных исследованиях обозначают наблюдаемые 

феномены, которые изменяются в зависимости от количества или 

качества. Они могут быть определены как зависимые или независи

мые переменные. Зависимые переменные - это те феномены, кото

рые испытывают влияние других переменных. Например, при выд

вижении гипотезы, что обороноспособность государства зависит от 

уровня военных расходов, т.е. определяя связь между бюджетом и 

безопасностью, расходы рассматривают как независимую перемен

ную. В точных науках под термином «переменная>> подразумевается 

символ, вместо которого допускается подстановка некоторых других 

символов. Простейшим видом переменной является, например, сим

вол х в математическом уравнении типа (х + 1 )2 = х2 + 2х + 1 .  Объек

ты, символы которых допускается подставлять вместо переменной, 

образуют область значений данной переменной. 

Системная динамика - область прикладной математики, которая иссле

дует нелинейные отношения, основана на системной теории и ки

бернетике, позволяет прогнозировать долгосрочные процессы. 

Функция - отношение между множествами, при котором каждому эле
менту одного множества соответствует некоторый элемент другого 
множества. Обычно функция записывается в виде формулы у =  f (х), 
где х - независимая переменная, или аргумент, у - зависимая пе
ремен.ная, а f - функциональная переменная. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
l .  Охарактеризуйте важнейшие проблемы интеграции гуманитарного 

и точного знания в прикладных исследованиях внутриполитической и 
международной проблематики. 

2.  Приведите известные вам примеры работ отечественных и зару
бежных авторов, выполненных на основе междисциплинарного подхода. 
Какие из результатов показались вам наиболее интересными;  какие мо
менты вызвали затруднения в понимании? 

3 .  Используя литературу, расскажите о типологии математических 
средств, применяемых в политических исследованиях. 

4. Какие методики обработки количественных данных вам известны 
и какие из них вы можете применять самостоятельно? 

5. Предложите набор зависимых и независимых переменных для мо
дели конфликтной или переговорной ситуации. 

6 .  Какова роль гипотезы в процессе проведения количественного ис
следования? Сформулируйте гипотетические предположения в отноше
нии конкретных политических явлений и определите возможные пути их 
обоснования. 

7 .  Какие вопросы и в какой последовательности необходимо ставить 
при разработке плана междисциплинарного исследования. 
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Г л а в а 7. 

ПОдrОТОВКА ИТОГОВЬIХ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИКЛАДНЬIХ ПРОЕКТОВ 

Роль завершающего этапа научного исследования. Особенности итоговых 
документов прикладных проектов. Информационный и аналитический раз
делы. Определение величины итогового документа. Конкрепюсrь и обо
снованносrь выводов. Реалистичносrь практических рекомендаций. Стиль 
аналитических документов: краткосrь, просrота, содержательная емкосrь. 

§ 1 Оrличие итоrовых документов 
прикладных аналитических 
разработок от фундаментальных 
исследованиИ политических ситуациИ 
и процессов 

В этом параграфе мы рассмотрим, чем итоговые документы 
прикладных аналитических разработок отличаются от материалов, 
обобщающих фундаментальные исследования политических ситу
аций и процессов.  

Завершающий этап научного исследования, связанный с на
писанием отчетов и представленнем результатов проведеиной ра
боты, является, без преувеличения, самым ответственным момен
том реализации прикладиого проекта. Идеи, выводы и рекоменда
ции, которые он содержит, будуr востребованы, только если они 
будуг адекватно сформулированы. В этой связи перед исполнителя
ми стоит задача наглядно отразить проведеиную работу, придер
живаясь принцила полноты и достаточности в изложении содер
жания. Кроме того, им придется неоднократно выверять итоговые 
заключения, добиваясь предельной четкости формулировок. Именно 
четкость вербальных конструкций, общих описаний и приводи
мых для их характеристики деталей придают любому служебному 
документу не просто завершенность,  но и особую убедительность. 
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Хотя различные научные, ведомственные или информацион
ные структуры обычно опираются на специальные (иногда сугубо 
внутренние) стандарты документации ,  практика современной 
информационно-аналитической работы позволяет предложить не
сколько общих рекомендаций, касающихся текстового оформле
ния результатов прикладных проектов. 

В первом приближении различия между двумя типами материа
лов, завершающих процесс научного изучения, достаточно очевид
ны. ПреЖде всего, они касаются объемов текстовой информации, в 
которой отражено содержание проведеиной работы, и типом пред
ставляемых выводов. Итогом фундаментальных исследований по 
политической проблематике обычно выступает монография, сбор
ник трудов авторитетных специалистов, учебник или другие пуб
ликации, включающие сотни страниц печатного текста. Помимо 
основных выводов эти работы очень часто завершаются рекомен
дациями в области продолжения исследовани й ,  постановкой воп
росов, решение которых необходимо для повышения точности 
знания. Что касается итоговых материалов прикладных проектов, 
то их главной особенностью является сравнительно небольшой 
объем и особая лаконичность изложения результатов научного на
блюдения. Эти документы завершаются также более конкретными и 
определенными вьmодами, чем фундаментальные исследования. Ори
ентация на получение прикладных суЖДений о политической дей
ствительности позволяет авторам соответствующих разработок су
щественно ограничивать общие рамки изучения и включать в спектр 
рассматриваемых проблем только те, которые определены при фор
мулировании темы. В этой связи заключительные разделы приклад
ных проектов содержат выводы, которые отличаются особой пред
метностью и детализацией основных положений. Кроме того, чтобы 
полнее отвечать поставленным целям, они обычно дополняются 
несколькими рекомендациями относительно тактики поведения ак
тора перед лицом вызовов политической среды. Разумеется, завер
шая научное исследование подобным образом, важно не утратить 
чувство меры и не рассматривать итоговые рекомендации приклад
ных разработок в качестве единственно возможной основы реальных 
действий. Если в случае фундаментального исследования относитель
ность научного знания подчеркнута указаниями на желательность 
дальнейшего изучения вопроса, то в прикладных разработках нео
днозначность выводов минимальна. Однако сами выводы этих разра
боток мнQtократно перепроверяются сведениями из других анали
тических источников и соответствующей практикой. 
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Подготовка итоговых документов прикладных проектов 

Еще одним важным отличием итоговых документов фунда
ментального и прикладнаго формата является степень научной но
визны представляемых результатов. В первом случае она должна но
сить принципиальный и универсальный характер. Обобщающие ха
рактеристики наблюдавшихся явлений должны раскры вать их 
важнейшие качества, неизвестные ранее профильным специалис
там. В прикладных проектах качество новизны достигается пугем праг
матичной оценки нового знания, учета его полезности в конкрет
ных обстоятельствах. При этом в фундаментальных и прикладных 
исследованиях по-разному обеспечивается репрезентативность ин
формационно-аналитической работы, выступающей основой ново
го научного знания. Безусловно, и фундаментальные, и прикладные 
проекты требуют корректного обращения с информационными ис
точниками, однако характер их представления в материалах иссле
дования имеет свои особенности. В первом случае источники, как 
правило, непосредственно включены в основной текст, а во вто
ром - фиксируются в материалах приложений. Прямое цитирование 
как факталогическая или аналитическая иллюстрация суЖДений в 
рамках прикладных проектов встречается крайне редко. В целом же 
для прикладных проектов характерно отсутствие описаний проме
жуточных этапов работы с информацией, результатов ее формаль
ных преобразований и процедур количественных операций с эмпи
рическими данными. В случае необходимости все технические и вспо
могател ьные этапы обработки исследовательских материалов 
отражаются в специальных приложениях. Но такие ситуации срав
нительно редко встречаются в повседневной практике, особенно если 
речь идет о выступлениях экспертов, об аналитических записках или 
оперативных публикациях. Хотя все рабочие материалы прикладных 
проектов должны быть упорядочены, главным при представлении 
результатов является их содержание, а не способы получения. 

В фундаментальных проектах, напротив, чтобы наиболее пол
но передать содержание научного знания и обеспечить его вери
фицируемость, немаловажно, по возможности, описать основные 
промежуточные этапы проведеиного исследования. И выводы, и 
способы их получения фактически одинаково значимы в комплек
сной оценке полученных результатов, и только стандартный фор
мат академических изданий не позволяет приводить целиком все 
вспомогательные материалы. 

И наконец, фундаментальные и прикладные проекты отлича
ются по способам верификации . В фундаментальных исследовани-
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ях проверi<а нового знания проводится в ходе дополнительных на
учных наблюдений, экспериментов и сравнений, организованных 
как сугубо научное исследование. Новое научное знание может быть 
подтверждено или опровергнуто только знанием, полученным на 
основе стандартных правил ведения научной работы. В прикладных 
исследованиях главным критерием адекватности результатов выс
тупает практика. Их верификация носит эмпирический характер и 
в основном сводится к проверке технических условий получения 
выводов, например, полноты и достаточности информационной 
базы, отсутствия искажений (подтасовок) в процессе обработки 
данных, грубых логических ошибок при интерпретации. 

Список отличий итоговых документов фундаментальных и при
кладных проектов по политической проблематике может быть зна
чительно расширен. Тем не менее, для начинающих аналитиков 
необходимо ясно представлять себе три основных момента, кото
рые влияют не только на оформление результатов научного поис
ка, но и на предыдущие этапы работы. Этими моментами являются: 

• объем и содержание заключительного текста; 
• способы подтверждения новизны и значимости получен

ных выводов; 
• подходы к верификации нового знания. 

Они приобретают особое звучание в контексте окончательной 
формулировки темы исследования, поскольку при подготовке при
кладных аналитических или информационных материалов необхо
димо четко определить общий заголовок работы . 
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заголовок передает основную идею, вызывает у читателя те или 
иные ожидания . Важно определить задачу, которую аналитик 

ставит перед собой (что он хочет осветить в работе). 
В одном аналитическом документе представляется оптималь

ным отразить 4-5 главных (ключевых) идей, относящихся к осве
щаемой теме. 

Непременное условие - прежде чем начать формулировать 
текст, надо составить план-проспект работы, т .е.  наметить ее струк
туру, основные разделы.  

Особое внимание уделяется формулировке первого предло
жения, которое, по существу, должно быть «забойной фразой»,  
своего ,Рода «несущей конструкцией» всей работы. Первое пред
ложение должно вводить потребителя информации в тем у, оно в 

Подготовка итоговых документоо прикладных проектов 

принципе должно быть аналитическим, обобщающим, а не сво
диться к констатации частного случая, факта' . 

Как показывает практика, эффективность исследовательской 
работы многократно возрастает, если, приступая к осмыслению 
темы, целей и задач научного проекта, аналитик учитывает в том 
числе и главные отличительные признаки итоговых документов, 
которые должны завершить его творческие усилия. 

§ 2 Структура и объем прикладноrо 
проекта 

Успешное представление результатов прикладиого исследования 
в значительной степени зависит от решения проблемы его структу
ризации. Структуризация и упорядоченность необходимы не только с 
точки зрения последовательности рассмотрения изучаемых вопро- · 
сов, но и определения границ между аналитическими и информа

ционными разделами. В методическом плане эти границы важны для 
сопоставления исходной и заключительной информации, в рамках 
научного исследования. Являясь одним из видов такого исследова
ния, прикладной проект содержит два основных функциональных 
раздела: информационный и аналитический. В одном из них с извест
ной степенью лаконичности излагаются факты, на которых основа
ны выводы, а в другом отражается процесс осмысления этих фактов. 
Например, проведя контент-анализ важного политического текста 
и получив количественные показатели распределения его содержа
тельных элементов, мы увеличиваем потенциал информационного 
раздела проекта, а сформулировав на этой основе заключения о раз
витии ситуации, усиливаем его аналитический раздел. 

В зависимости от характера исследования информационный и 
аналитический разделы могут быть равнозначны либо асиммет
ричны по объему, но ни один из них не должен составлять исклю
чительное содержание проекта. Даже доКументы, относящиеся к 
категории информационных справок, записок и т.д. , построен
ные на максимально нейтральном представлении обобщенных све
дений (данных) , включают элементы аналитики (что проявляет
ся, например, в отборе фиксируемых фактов) .  В то же время любая 

1 См.: Се.менов Б. М. Особенности информационно-аналитической работы го
сударственных структур в области внешней политики. М . ,  2003. С. 24. 
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аналитика неизбежно предваряется указаниями на исходную ин

формацию. Все это определяет органичность сочетания информа

ционного и аналитического разделов в рамках единого проекта, 

поскольку ни фактология, ни декларативная аналитика сами по 

себе научного интереса не представляют. 
Вместе с тем информационный и аналитический разделы имеют 

и собственную специфику. Она определяет их содержательный со

став, а также форму представления материала, особенности соот

ветствующих лингвистических конструкций, включение иллюстра

тивных фрагментов и т.д. Так, информационный раздел преимуще

ственно ориентирован на отражение релевантных для исследования 

сведений. Эти данные могут иметь разнообразную природу и пред

ставляться различным образом, например как описание основных 

характеристик ситуации, событийная хронология, статистика, ре

зультаты применения аналитических методик и т.д. Их можно пред

ставить в виде текстовой информации или преобразовать в таблицы, 

графики, схемы. Но главным условием оформления раздела являет

ся акцент на фактологию и минимизацию интерпретации фактов. 
Аналитический раздел проекта со своей стороны преимущественно 

содержит логические рассуждения при сопоставлении различных 

фактов, объяснения явлений и их взаимосвязей, а также в нем форму

лируются обобщающие заключения и прогнозные предположения. 
Примечательно, что в некоторых публикациях обобщающие 

аналитические заключения и прогнозные предположения упоми

наются как самостоятельные результаты научной работы. Однако 

такое разделение представляется искусственным. Современные 

прикладные проекты в сфере поли.тических исследований все в 
большей степени характеризуются прогностической направленнос

тью, и, по сути, аналитические обобщения и прогнозные заключе

ния выступают в них как две стороны одной медали. Без элементов 

прогнозирования трудно представить себе серьезную аналитику, а 

серьезное прогнозирование невозможно без солидной аналитиче

ской базы. Поэтому, проводя различия между собственно аналити

ческими заключениями и прогнозными предположениями, мы дол

жны иметь в виду скорее методические особенности проведения 

исследований, связанных с моделированием. В исследованиях, про

водимых без применения формализации и математических подхо

дов, грань между общими выводами и прогнозами значительно 

нивелируется. Оценка их адекватности обеспечивается доступ нос

тью логической Проверки гипотетических заключений (прогнозов) 

с предварЯющими их аналитикой и фактологией. 
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Содержательные различия между информационными и анали
тическими разделами прикладных проектов проявляются в стили
стических особенностях изложения материала, а также могут оп
ределять последовательность включения этих разделов в структуру 
единого итогового документа.  Роль информационного раздела -
будет ли он предварять аналитический , является факультативным 
или иллюстративным - определяется в зависимости от целей и 
задач исследования. Но общим в подготовке итоговых документов 
является сужение рамок информационного раздела проекта по 
сравнению с аналитическим. 

Еще один немаловажный момент, который необходимо учи
тывать при написании итогового документа, - оптимальные раз
меры текстового материала. 

Понятие оптимальный и производные от него выражения вы
ступают постоянными атрибутами любой рекомендации, но они 
чаще всего это лишь претензия на совершенство. В отношении объе
мов текстовых материалов и документов, завершающих приклад
ной проект, можно давать только примерные рекомендации. С од
ной стороны, их подготовка является продолжением процесса науч
ного творчества и отражает личностные качества исполнителей . 
С другой - сами проекты, их научный статус, условия проведения 
информационно-аналитической работы весьма вариативны. Так, в 
каждом ведомстве существуют свои, иногда даже неписаные прави
ла объемов аналитической документации. Во многом они определя
ются рабочим временем, в течение которого необходимо дать прак
тический ответ на информационных запрос. Фразы типа: «этот мате
риал нужен через час>> или <<записка должна быть готова через денЬ» 
являются самыми обычными для аналитиков, непосредственно вклю
ченных в бюрократический процесс. В научных центрах, институтах и 
других аналогичных структурах сроки подготовки документов несрав
ненно более эластичны, но и здесь фактор времени является од
ним из главных ресурсов исследовательской работы и возможнос
тей оформления ее результатов. Объемы итоговых материалов час
то зависят и от стандартов, установленных для научных публикаций, 
от того, сколько печатных листов зарезервировано для них в изда
тельском плане. Поэтому объемы документов, завершающих при
кладные проекты, строго не фиксированы. 

Тем не менее, аналитик с самого начала должен ориентиро
ваться на то, что размеры текста итоговых материалов мельче, чем 
у обычных научных публикаций . Они не определяются ни масшта
бами информационной базы исследования, ни сложностью про-
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цедур обработки информации, ни затраченным на выполнение 
проекта временем. Главным критерием в этом плане является уро
вень потенциального политического решения, которое предстоит 
принять на основе проведеиного исследования. Поэтому весьма 
распространенным является положение, при котором чем более 
общезначима рассматриваемая проблематика, тем короче должен быть 
документ, посвященный ее аналитическому обобщению. 

Необходимость адекватно изложить результаты масштабной 
исследовательской работы на нескольких страницах текста пред
полагает высокий уровень квалификации аналитиков. Поскольку 
подготовить короткий содержательный материал всегда сложнее, 
чем развернутое описание. Желательно, чтобы итоговый документ 
прикладиого проекта в среднем не превышал одного печатного 
листа. Но еще предпочтительнее может оказаться формат в поло
вину печатного листа или даже меньшего объема.  Аналитический документ, как правило,  должен уложиться на 

2-3 страницах.  Еспи у эксперта есть полезные сведения, кото
рые не укладываются в такой объем, но он считает их полезными 
для потребителя,  то можно подготовить аналитический документ 
из двух частей :  наиболее важные оценки, выводы и предложения 
изложить в основной записке (на 2-3 страницах), а к ней прило
жить более подробный дополнительный материал 1• 

При этом весь информационный раздел не должен превышать 
трети всего документа или вообще может быть представлен в виде 
приложения. В силу отсутствия жестких критериев определения объе
мов итоговых документов прикладных проектов целесообразно 
формулировать их в предварительном плане на начальных этапах 
каждого конкретного исследования и учитывать при выполнении 
всех промежуточных этапов работы над проектом. 

§ 3 Подrотовка аналитических вы�одов 
и практических рекомендации 

Выводы и рекомендации, завершающие прикладное исследо
вание чрезвычайно важны. Они свидетельствуют о количестве и 
качестве проведеиной научной работы и одновременно являются 

1 См.: Семенов Б. М. Указ. соч. С. 24. 
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основами для воздействия на реальную политическую ситуацию. 
В итоговых документах прикладных политических исследований вы
воды и рекомендации чаще всего тесно взаимосвязаны, и при их 
формулировании аналитики придерживаются предметной совмес
тимости обобщающих оценок и выдвигаемых с их учетом предло
жений. Кроме того, к их содержанию предъявляется целый ряд 
требований: актуальность, адекватность и доступность для пони
мания. В сущности, этим требованиям должны отвечать заключи
тельные разделы всех научных исследований, однако строгость их 
соблюдения в рамках прикладных разработок значительно выше. 

Учитывая растущее число различных прикладных проектов по 
политической проблематике и большой общественный резонанс, 
который получают соответствующие публикации, следует обра
тить особое внимание на вопросы подготовки рекомендательной 
части итоговых документов. По своей сути, они являются заклю
чениями о путях адаптации конкретных акторов к существующим 
угрозам со стороны политической среды или о способах адаптации · 
политической среды к интересам конкретного актора. Эти сужде
ния могут быть представлены как относительно изолированно, так 
и на фоне гипотетических сценариев развития ситуации, что по
зволяет предложить несколько возможных вариантов тактических 
шагов. Тем самым рекомендации,  содержащиеся в итоговых доку
ментах прикладных проектов, побуждают акторов не столько к 
продолжению осмысления действительности, сколько к активным 
действиям. Поэтому ключевым вопросом, возникающим в этой 
связи, является вопрос о принципиальной выполнимости рекомен
даций. 

Помимо этических ограничений, о которых упоминалось в на
чале учебника, условия выполнимости рекомендации определя
ются и другими моментами. Например, формулируя их содержа
ние, аналитик должен соотносить предлагаемые действия с вре
менными и материальными ресурсами потенциальных инициаторов 
внутриполитических или внешнеполитический акций. Бюджет, 
кадровое обеспечение, техническая оснащенность часто ускольза
ют из поля зрения исследователей,  воспитанных в традициях ака
демической науки. Не всегда удается должным образом учитывать 
и <<человеческое измерение>> дистанции между идеально сплани
рованным решением и его административным воплощением. Хотя 
степень выполнимости научных рекомендаций в сфере обществен
ных отношений всегда относительна, важнейшим критерием при 
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их разработке должна неизменно выступать реалистичность пред
полагаемых действий. 

Кроме того, если работа завершается несколькими сценариями 
развития ситуации, их должно быть немного. Четыре или пять воз
можных вариантов изменения политической обстановки даже при 
формальной корректности научной разработки не снижают неопре
деленность на этапе принятия решений. Она может даже возрасти, 
если сделать <<угочняющее>> предположение о вероятном сочетании 
элементов нескольких основных сценариев. Документы, предлагаю
щие широкий спектр нормативных образов политического будуще
го, не могуг рассматриваться как реальное завершение прогнозно
аналитической деятельности. Оптимально предложить сосредоточить 
внимание на двух наиболее вероятных с точки зрения проведеиного 
анализа альтернативах и указать факторы, способные существенно 
изменить ведущие тенденции развития обстановки.  

Важным условием эффективности всех видов итоговых заклю
чений прикладных проектов является учет фактора времени, оп
ределяющего этапы развития конкретной ситуации. Четкого науч
ного решения, к которому стремились многие авторы прикладных 
эмпирических исследований, в этом плане нет. Значительно легче 
предположить параметры возможных событий, их тип, будущих 
инициаторов и даже последствия для различных звеньев полити
ческой системы, нежели определить момент будущего, в который 
они могуг произойти. Поэтому использование критерия времени 
для повышения точности итоговых заключений прикладных про
ектов скорее принадлежит той области политики ,  которая отно
сится к искусству и не имеет прочной научной основы. 

Тем не менее, при формулировании итоговых заключений ана
литик должен постоянно обращать внимание на временные эта
пы, в рамках которых будуг разворачиваться предполагаемые со
бытия. Обычно опорными в этом смысле понятиями выступают 
такие определения, как краткосрочная (оперативная),  среднесроч
ная и долгосрочная перспектива. Акцент на долгосрочных перс
пектинах и прогнозах более характерен для прикладных исследова
ний, проводимых преимущественно в научных целях, а анализ крат
косрочных (оперативных) и среднесрочных перспектив отражает 
также непосредственные интересы политической практики. 

Рамки определения краткосрочных и среднесрочных этапов 
политического будущего достаточно условны. Часто при общем 
прогнозе Р.азвитИя политических процессов речь идет о полугора
двух годах как краткосрочной перспектине и 5-7 годах как перс-
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пективе среднесрочной. Однако, поскольку для принятии реше

ний интерес представляют преЖде всего их прямые последствия, в 

фокусе многих прикладных разработок оказываются проблемы, 

потенциально возникающие в течение ближайших месяцев или 

максимум полугора лет. В этих случаях представления о кратко

срочных и среднесрочных перспективах могут значительно меняться . 

Помимо временных акцентов рекомендации по итогам приклад

ных проектов могуг включать и другие полезные угочнения. Возмож

ности их восприятия и содержательной верификации заметно повы

шаются, если даются предложения по ведению последовательной и 

поэтапной стратегии. Обоснование не только «первого>> ,  но и <<ВТО

рого>> шага конкретного актора усиливает системные характеристи

ки его политического поведения и способствует удержанию такти

ческой инициативы. Важными угочняющими положениями комп

лексных аналитических заключений часто являются оценки степени 

политического риска, хотя исследование их проблематики представ

ляется во многом как особая область научного изучения. 

Таким образом ,  реалистичность, четкость и определенность 

выступают важнейшими специфическими характеристиками со

держания заключительных выводов и рекомендаций прикладных 

исследований. 

§ 4 Стилистические особенности содержания при:кладных проектов 
Язык и стиль представления информации крайне редко рас

сматриваются как самостоятельный вопрос подготовки приклад

ных исследований. Тексты, в которых излагаются результаты науч

ных разработок, всегда отличаются такими качествами, как гра

мотность, логичность и смысловая содержательность. Вместе с тем 

чем сложнее процесс принятия политических решений, тем труд

нее достичь желаемого результата - эрудиции и личного опыта 

исполнителей уже недостаточно. С одной стороны, информацион

но-аналитическая деятельность становится все в большей степени 

самостоятельной областью общественного производства, в кото

рую включаются представители разных дисциплин с разным уров

нем общегуманитарной подготовки .  С другой - современные раз

работки по политической проблематике широко опираются на 

информационные технологии, в них используются количествен

ные подходы, т.е. формируется новый меЖдисциплинарный стиль 
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научного мышления. Перспектива перевода документации приклад
ных проектов на язык, размывающий предметные характеристики 
объектов научного наблюдения, является в этой связи достаточно 
реальной и может стать серьезным препятствием для повышения 
эффективности управленческой практики на основе применения 
результатов аналитических исследований внутренней и междуна
родной политики. 

Наряду с этими новыми моментами,  по мере увеличения объе
мов аналитической продукции по политической проблематике все 
острее встает вопрос о преодолении разрыва между стилистикой 
традиционных научных исследований и ведомственных документов. 
Авторский язык авторитетного ученого и <<канцеляризмы>> , приня
тые в бюрократической системе, всегда рассматривались как анти
поды. Однако подобная полярность сегодня тормозит процесс ста
новления комплексного профессионального мышления специалис
тов, так или иначе включенных в управленческую деятельность. 

Универсального стиля написания итоговых документов при
кладных проектов, разумеется, не существует. К поиску путей со
вершенствования содержательных форм аналитических текстов 
необходимо подходить творчески. Целесообразно познакомиться с 
материалами российской дипломатической переписки XIX - на
чала ХХ в. Отчеты, донесения и другая деловая корреспонденция 
этого периода отличались строгостью обращения с лингвистиче
скими и смысловыми конструкциями, благодаря чему достигалась 
высокая информативность и выразительность, а также подчерки
валась значимость всех материалов. 

Обратим внимание на некоторые частные моменты, позволя
ющие добиться простоты логики и содержательной емкости изло
жения. Так, в прикладных аналитических материалах нельзя пре
небрегать четкостью используемой терминологии, необходимо 
корректно применять понятийный аппарат политической науки. 
При том, что многие политические феномены не имеют одно
значных определений, аналитик обязан сделать смысловой выбор. 
Употребив в начале разработки термин «политический режим>> в 
каком-либо определенном значении, он должен придерживаться 
этого значения до последних страниц текста. Одновременно автору 
следует избегать слишком специализированных выражений, кото
рые к тому же часто имеют чрезвычайно абстрактный смысл. Вы
ражения чша <<страна переживает формационный сдвиг», «де
мократический транзит>> ,  <<экономический коллапс» уместны в фун-
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даментальных, но не в прикладных разработках. Не следует упот

реблять и ставшие расхожими фразы о возможных <<непредсказуе

мых последствиях» развития ситуации. 

Строгость обращения с понятийными конструкциями - важ

ное условие подготовки текстовых материалов прикладных разра

боток. Кроме того, необходимо исключить сложные смысловые 

обороты, многочисленные придаточные предложения и деталь

ные повествовательные описания. Краткость, простота и содержа

тельная емкость выражений должны стать постоянным принци

пом стилистики аналитических текстов. материалы следует формулировать предельно точно, ясно и 

лаконично . Следует выбирать те слова и выражения, кото

рые точно передают мысль аналитика, не допускают ее двоякой 

интерпретации. При составлении фраз нужно избегать образных 

выражений, профессиональных жаргонных слов, бытовизмов, аб

стракций, расплывчатых понятий . Надо применять слова, дающие 

четкое представление об освещаемой проблеме. Например, пред

ложение <<Нерешенность проблем безопасности в южных и юге

восточных провинциях Афганистана будет иметь серьезные послед

ствия для правительства Х. Карзая» не раскрывает четко затрону

тый вопрос. В нем не указано, какие «проблемы безопасности» 

остаются нерешенными и к чему сведутся «серьезные последствия» 

для Кабула. 
Вместо приведенных выше неопределенных выражений лучше 

использовать конкретные слова, в частности: <<Продоnжающиеся в 
южных и юге-восточных провинциях Афганистана вооруженные дей
ствия остатков таnибов и членов «Аnь-Каиды» не позволяют прави
тельству Х. Карзая обеспечить эффективный контроль над ситуа
цией в этой зоне, в том числе создать условия для притока в эконо
мику иностранных инвестициЙ» .  
Нежелатеnьно начинать фразу с придаточного предложения. Для 
достижения ясности важно стараться по в<;>зможности составлять ко
роткие фразы, главную мысль излагать в начале предложения . Это 
позвоnит вложить максимум сведений в реализуемую информацию, 
а потребителю будет легче ее воспринимать' .  

Все вышесказанное не препятствует смысловой и содержатель

ной выразительности аналитических текстов. Она достигается 

1 См.: Семенов Б. М. Указ. соч. С. 25. 
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структуризацией материала, выделением главных и второстепен
ных объектов научного наблюдения, логикой представления их срав
нительных характеристик, а в исключительных случаях и исполь
зованием образных выражений. Вводные слова <<С одной стороны•>, 
<<тем не менее•>, <<однако•> облегчают переход к аналитическому 
осмыслению информации и восприятие заключительных выводов 
прикладиого исследования. 

К специфическим особенностям написания аналитических до
кументов, ориентированным на потребности политической прак
тики, следует отнести и культуру технической подготовки тексто
вых материалов. Она заключается не только в соблюдении правил 
орфографии и пунктуации, но также в корректном определении 

абзацев, недопущении слишком дробного или слишком слитного 
оформления текста. По ходу изложения материала желательно де
лать смысловые выделения (с помощью подчеркивания) , акцен
тировать внимание на пяти-семи ключевых идеях, что облегчит 
целостное восприятие общего содержания. 

Главная трудность при подготовке политологов в плане работы 
с текстом по политической проблематике заключается в том, что 

традиционный формат письменных студенческих заданий обычно 
устанавливается в стандартах, принятых для курсовой или дип
ломной работы, т.е.  в размере примерно двух и более десятков пе
чатных страниц. В то же время в государственных учреждениях, 
ведомствах, организациях, бизнесструктурах и т.д. основная масса 
аналитической документации существенно уступает по объему тем 
работам , которые привыкли выполнять молодые специалисты.  
Поэтому особое значение имеет приобретение навыка краткого 
изложения любых аналитических материалов в формате трех-семи 
страниц. 

Есть и еще одна трудность, с которой приходится сталкивать
ся молодым аналитикам. В современных научных и практических 
организациях исследовательская работа, как правило, проводится 
в групповом формате, когда специалисты выполняют органично 
дополняющие друг друга задания. Поэтому прикладной аналити
ческий проект чаще всего является итогом труда нескольких со

трудников, а не индивидуального научного творчества. Проблема 
заключается в том, что за редким исключением студенты не обла
дают навыками коллективной исследовательской деятельности, 
поскольку; при написании контрольных, курсовых и дипломных 
работ от них требуется принципиально иное. 
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Завершение исследовательской работы и ладготовка итоговых 

документов лрикладных лроектов является, с одной стороны, твор

ческим, а с другой - все более уnорядоченным лроцессом. Но в 

отличие от ведомственных материалов, требования к которым во 

многом оnределяются сnециальными инструкциями, рекоменда

ции по составлению, содержанию, объемам, стилю научных про

ектов и характеру содержащихся в них предложений являются при

мерными и применять их следует в зависимости от конкретной 

ситуации. Вместе с тем критерии, которым должны соответство

вать итоговые документы прикладных исследований, существенно 

отличают их от итоговых документов традиционных фундаменталь

ных работ. Поэтому вопросы развития навыков представления ре

зультатов прикладных проектов должны занимать особое место в 

учебном процессе и самостоятельной подготовке молодых поли

тологов и международников . 

Ключевые понятия 

Вывод - интеллектуальное заключение, в ходе которого на основе ка
ких-либо исходных положений формулируются суждения, логически 
вытекающие из них. Правильные выводы могут быть сформулированы 
nри условии истинности тех сведений (информации),  на которые они 
опираются. 

Документ - важное сообщение, содержащее и нформацию в фиксиро
ванном виде (обычно письменном) и предназначенное для ее пере
дачи, хранения, практического nрименения; подготовке и анализу 
документов отводится особая роль nри принятии решений.  

Коллективный проект - тип организации и nроведения исследовательс

кой работы несколькими специалистами, согласовывающими друг с 

другом не только основные, но частично и второстепенные процеду

ры научного поиска; приобретает заметную роль в современной ана

литической практике и, прежде всего, при проведении междисциn

линарных исследований. 

Перспектива - определенный этап будущего Исторического времени; иг

рает важную роль при разработке системы оценок развития полити

ческой ситуации.  

Проблема - сложный практический или теоретический вопрос, требую

щий разрешения, противоречие, возникающее в процессе познания 

какого-либо явления. Термины <<проблема•> ,  «проблемный», «Пробле

матика>> подразумевают необходимость разностороннего подхода к рас

смотрению неопределенности в оценке политической ситуации или 

процесса. 
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Проrноз - оценка будущих тенденций развития ситуации с помощью 
изучения и анализа доступной информации ;  в политических исследо
ваниях принято выделять краткосрочные (оперативные), среднесроч
ные и долгосрочные прогнозы. 

Политический риск - элемент принятия политического решения, свя
занный, с одной стороны, с возможностью возникновения неустра
нимых факторов (форс-мажорных обстоятельств в общественной или 
природной среде) ,  а с другой - с субъективным восприятием прини
маемых решений; в политическом лексиконе можно встретить такие 
производные термины, как профиль риска, анализ рисковых ситуа
ций, уровень риска, регулирование риска, рисковые решения, порт
фель риска и т. д. 

Рекомендация - авторитетная характеристика образа действий, предлага
емая конкретному актору с учетом особенностей реальной ситуации 
и перспектин ее дальнейшего развития. 

Стиль - характеристика текстовых материалов, отражающая особенности 
средств смысловой выразительности, использование конкретных сло
восочетаний, приемов, обусловленных единством содержания. 

Вопросы и задания для обсуждения 
1 .  Какие методические особенности подготовки итоговых документов 

прикладных проектов по политической проблематике представляются вам 
наиболее важными? Правомерна ли, на ваш взгляд, такая постановка 
вопроса? 

2. В чем отличие итоговых документов прикладных аналитических про
е кто в от других научных материалов? 

3. Какие трудности могут ожидать участников коллективного проекта, 
особенно на его заключительных стадиях? Как вы представляете себе пути 
их минимизации? 

4. Какими основными правилами надо руководствоваться при подго
товке рекомендательной части заключительных разделов прикладных про
ектов? 

5. Изложите содержание какого-либо художественного произведения, 
в котором описываются события политической истории в небольшом по 
объему тексте, используя обобщающие политологические понятия и тер
мины. 
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Заключение 

Проведение научного исследования по политической пробле
матике - сложное и ответственное дело. Поэтому будущим анали
тикам нужно еще во время учебы приобрести необходимые прак
тические навыки, творчески подходить к решению проблем. 

К сожалению, в рамках отечественного экспертного сообще
ства пока не сложилось ни единого понимания содержания этой 
сферы научного знания, ни представлений о пути ее дальнейшего 
развития. Более того, реальная политическая аналитика ничего 
общего не имеет с массовыми образцами политического консуль
тирования, которые претендуют на этот жанр. Скорее, это один из 
вариантов политической рекламы и, как следствие, популярность 
такого рода деятельности, ее влияние будут сужаться. 

Единственный выход из создавшегося положения, единствен
ный путь преодоления значительного отставания многих отечествен
ных исследований от уровня лучших зарубежных образцов - рас
ширение профессионального поля, на котором политическая ана
литика будет естественным языком как для обсуждения, так и 
принятия решений. 

Сегодня в России мы можем говорить о <<высокой» аналити
ке - вершине профессионального мастерства, но проблема под

готовки аналитиков в полной мере еще не решена. в принципе, 
аналитиком может быть каждый человек, который участвует в при
нятии решений, вне зависимости от его статуса. Но чем выше бу
дет реальный потенциал, профессиональная культура этих людей, 
тем органичней станет система управления. Она позволит достичь 
равнодействия, будет учитывать социальные интересы различных 
слоев нашего общества, а также тенденции мирового развития. 

Представляется, что университеты могли бы стать центрами под

готовки специалистов, причем специалистов, изначально воспи
танных как аналитики, а не как лоббисты или <<серые кардиналы». 
Необходимо утвердить самодостаточность этой профессии, не толь
ко приветствовать интерес к изучению и апробации политической 
аналитики в университетских аудиториях, но и обеспечить усло
вия для подготовки кадров. В этой связи перед системой высшего 
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гуманитарного образования стоит задача создать некие рамки, ко

торые позволяли бы воспроизводить достаточно стандартные, до

статочно проверяемые (верифицируемые) и достаточно эффек

тивные знания в области политической аналитики. 

в свете задач ,  стоящих перед молодыми отечественными спе

циалистами, необходимо напомнить и об этических моментах про

фессии аналитика. Он не должен и не может претендовать ни на 

роль <<ручного советника>> ,  ни на роль «серого кардинала>> в струк

турах власти. Следует помнить, что функция политического анали

тика объективно заключается не в непосредственном участии в 

процессах управления, а в их объективной оценке
� 

Представлен

ные им анализ и рекомендации могут быть в выешеи степени адек

ватны, но их не обязательно выберут за основу принятия реальных 

решений. Политика - это деятельность по согласованию интере

сов широкого круга акторов, весь спектр которых очевиден только 

тому лицу или той структуре, которые выносят решения. Необхо-
. 

димо учитывать, что, помимо рационально сфор�улирован�ных, 

есть еще и другие категории интересов, которые деиствующи� по: 

литик должен как-то согласовать, уравновесить или, по краинеи 

мере, удержать под контролем. Поэтому специалист-аналитик дол: 

жен рассматривать себя не только как партнер Государетвеннои 

власти, но еще и как партнер гражданского общества. 



Приложение 1 

Примерная проrрамма учебноrо курса 
«Методы и методики политических 
исследованиЙ» 
(36 ч: 9 лекций + 9 практических занятий-семинаров) 

Пояснительная записка 
1 .  Цель курса 
Целью учебного курса является ознакомление студентов с широким 

спектром научного инструментария, применяемого в современных ис
следованиях, оценках и прогнозировании политических, в том числе внеш
неполитических, процессов. В этой связи раскрываются ключевые поня
тия, связанные с методическим обеспечением политологических иссле
довани й ,  изучаются базовые приемы обработки различных типов 
и нформации и правила подготовки соответствуюших аналитических зак
лючений. В ходе семинарских занятий и выполнения учебных заданий сту
денты приобретают навыки практического применения методик контент
анализа, ивент-анализа, когнитивного картирования и экспертных оце
нок, а также опыт коллективной работы над исследовательским проектом 
и оформления его результатов. 

2. Задачи курса 
Основные задачи курса <<Методы и методики политических исследова

НИЙ>> состоят, во-первых, в том, чтобы способствовать углублению знаний 
студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов 
дисциплин политологического цикла, во-.вторых, в приобретении навыков 
самостоятельной аналитической работы в сфере политической практики. 

Кроме того, в результате изучения курса студент должен: 
• получить четкие представления об основных понятиях, связанных 

с методическим обеспечением политических исследований;  
• приобрести навыки сбора, обработки и анализа эмпирической ин

формации по политической проблематике; 
• научиться пользоваться наиболее распространенными видами при

кладных аналитических методик; 
• научиться правильно оформлять и представпять результаты про

ведеиных исследований; 
• приобщиться к опыту <<командной работы>> в процессе выполне

ния исследовательского проекта. 

3. Место курса в профессиональной подготовке 
Курс н�· только знакомит с базовыми понятиями в сфере научных 

политических исследований, но и выступает связующим звеном в фор-
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миронании комплекса профессиональных знаний, приобретаемых студен
тами в ходе освоения различных учебных дисциплин. 

Спецификой курса является его ориентация на развитие практичес
ких навыков выполнения прикладных научных проектов в сфере внутри
политической и внешнеполитической проблематики. В соответстви и  с 
современными приоритетами учебного процесса особое внимание уде
лено вопросам ознакомления студентов с основными приемами анали
тической работы с первичной информацией и формулированию адек
ватных прогнозных предположений. Данное обстоятельство особенно 
значимо в контексте мирового опыта подготовки специалистов-полито
логов. 

В силу многообразия современных методических подходов и методов 
политических исследовани й  курс служит основой для продолжения изу
чения различных аспектов политического бытия и углубления базовых 
представлений о методическом обеспечении исследовательского процесса. 
Освоение соответствуюшего учебного материала значительно повышает 
способности студентов к самостоятельной творческой работе и их по
нимание реальной взаимосвязи теоретического знания с политической · 
практикой. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Требования к уровню освоения курса предполагают не только доб
росовестное отношение студентов к восприятию новой содержательной 
информации, выполнению учебных заданий во время аудиторных заня
тий, но и необходимость интенсивной самостоятельной работы по изу
чению рекомендованной литературы .  Обсуждение теоретических и при
кладных аспектов изучаемой проблематики, которое проводится на каж
дом семинарском занятии, позволяет корректировать процесс усвоения 
конкретного материала и добиваться активного участия каждого члена 
группы в учебном процессе. Важнейши м  методическим элементом пр�
подавания курса и эффективным средством его должного усвоения слу
жит требованИе подготовки нескольких письменных работ (от одной до 
полутора страниц текста) в форме аналитических справок, содержащих 
результаты прикладиого анализа оригинального информационного ма
териала по политической проблематике. Подготовка этих работ обычно 
проводится в коллективном формате ( коллективный проект), после чего 
происходит презентации их результатов. 

В этой связи основным требованием к освоению курса является при
обретение навыков устного обсуждения проблем методического обеспе
чения политических исследований,  овладение базовой терминологией и 
пониманием основных проблем, существующих в этой области. Одно
временно ключевым критерием оценки результатов освоения курса яв
ляется также приобретение первичного опыта коллективной и индиви
дуальной аналитической работы с и нформацией. 
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Содержание курса 
Лекционные занятия 

Приложение 1 

l .  Предмет и специфика исследований политических ситуаций и про
цессов (2 ч).  

2. Информационные аспекты методического обеспечения политиче
ских исследовани й  (2 ч) .  

3.  Контент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процес
сов (2 ч) .  

4. И вент-анализ в исследованиях политических ситуаци й  и процес
сов (2 ч) .  

5 .  Когнитивное картирование в исследованиях политических ситуа
ций и процессов (2 ч) .  

6. Экспертные оценки в исследованиях политических ситуаций и про
цессов (2 ч) .  

7.  Анализ переанальных коммуникативных связей в политических ис
следованиях (2 ч) .  

8. Применение математических средств в политических исследовани
ях (2 ч) .  

9 .  Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследо
ваний политической Проблематики (2 ч) .  

Семинарские занятия 
1 .  Предмет и специфика исследований политических ситуаций и про

цессов (2 ч).  
2. Информационные аспекты методического обеспечения политичес

ких исследований (2 ч).  
3 .  Контент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процес

сов (2 ч).  
4. Ивент-анализ в исследованиях политических ситуаций и процес

сов (2 ч).  
5 .  Когнитивное картирование в исследованиях политических ситуаций 

и процессов (2 ч) .  
6. Экспертные оценки в исследованиях политических ситуаций и про

цессов (2 ч).  
7. Анализ переанальных коммуникативных связей в политических ис

следованиях (2 ч) .  
8 .  Применение математических средств в политических исследовани

ях (2 ч).  
9. Подготовка итоговых аналитических материалов в сфере исследова

ний по политической проблематике (2 ч).  
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Тематически:И план лекционных занятиИ 
Т е м а 1 .  Предмет и специфика исследований политических ситуаций 

и процессов 
Понятие фундаментального и прикладиого научного знания в сфере 

внутренней и международной политики. Переход от историко-описатель
ных к аналитико-прогностическим исследованиям. Общеметодологичес
кие приiщипы познания действительности и предметная специфика по
литических исследований. Изучение политических ситуаций и процессов 
с позиции системного подхода. 

Методическое обеспечение политических исследований. Монодисцип
линарный и междисциплинарны й  инструментарий научного поиска. Ме
тоды и методики. Определение. Типология. Примеры. 

Т е м а 2 .  Информационные аспекты методического обеспечения по
литических исследований 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Формирова
ние информационного подхода к изучению различных аспектов полити
ческой жизни. Информация в структуре фундаментальных и прикладных 
политических исследований. Теоретическая и эмпирическая информация 
о политике. Источники информации и их основные типы.  Состав и типы 
информационных данных в структуре исследовательских проектов. Пер
вичные и вторичные данные. Критерии отбора и верификации данных. 
Составление банка данных. Основные этапы информационно-аналити
ческой работы. 

Информационные технологии в практике политических исследова
ний. Информационно-аналитические технологии и информационно-про
гнозные технологии.  Роль Интернета в спектре технологических средств 
информационного обеспечения политических исследований. 

Т е м а 3. Контент-анализ в исследованиях политических ситуаций и 
процессов 

Контент-анализ. Определение, основные понятия. Ранний опыт пере
вода текстовой информации в количественные показатели .  Целесообраз
ность применения контент-анализа в прикладных исследованиях полити
ческих ситуаций и процессов. 

Виды контент-анализа. Различия количественного и качественного кон
тент-анализа текстовой информации по политической проблематике. Осо
бенности подготовки информационной базы прикладных исследований. 
Условия отбора информационного материала. Основные этапы примене
ния процедуры контент-анализа. Определение смысловых единиц анализа 
текстовых массивов и различные варианты решения этой задачи. Особенно
сти проведения контент-анализа, направленного на определение целей 
субъектов внешнеполитической деятельности. Построение проблемноrо графа 
содержания информационного массива и его нормативные уровни. 
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Кодирование и квантификация смысловых единиц текстового масси
ва. Обобщение и интерпретация результатов проведеиного исследования. 
Проблема верификации. Сочетание описательной и графической формы 
представления в итоговых документах. 

«ВстроенностЬ» разработок, выполненных на основе контент-анали
за, в различные прикладные проекты по переговорной и конфликтной 
проблематике. 

Т е м а 4. Ивент-анализ в исследованиях международных ситуаций и 
процессов 

И вент-анализ. Определение, основные понятия. Отечественный и за
рубежны й  опыт применения ивент-анализа в прикладной политологии. 
Попытки выявления универсальных закономерностей поведения субъек
тов политических отношений. 

Виды ивент-анализа, применяемого для слежения за развитием по
литических (в том числе международных) ситуаций и процессов. Направ
ленный и иенаправленный ивент-анализ. Особенности создания инфор
мационной базы прикладных проектов. Условия отбора и нформационно
го материала. События и акции. Основные этапы применения процедуры 
ивент-анализа. Установление пространствеино-временного классифика
тора акций. Кодировка акций. Заполнение классификатора. Математичес
кая обработка информационного массива. Возможности применения вы
числительной техники. Обобщение и и нтерпретация результатов. 

Особенности подготовки аналитических документов, опирающихся 
на результаты исследований динамики политических событий.  Сочетание 
текстовых и графических средств описания. Проблема верификации зак
лючений, полученных на основе ивент-анализа. 

<<Встроенность>> разработок, выполненных на основе ивент-анализа 
в различные прикладные проекты по переговорной и конфликтной про� 
блематике. · 

Т е м а 5. Коrнитивное картирование в исследованиях политических 
ситуаций и процессов 

Субъективные психологические моменты во внутриполитической и 
внешнеполитической практике. Отечественный и зарубежный опыт приклад
нога анализа психологических аспектов принятия политических решений. 

Применение когнитивного картирования для установления особен
ностей политического мышления индивидуальных и групповых субъектов 
международных отношений. 

Основные понятия и процедура применения когнитивного картиро
вания. 

Особенности создания информационной базы, ее характеристика, 
предварительная обработка. Выделение ключевых точек содержания выс
туплений по.;штических деятелей. Установление причинно-следственных 
связей между ключевыми точками (понятиями) содержания этих выступ-
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лений. Графическое отображение ключевых точек и их взаимосвязей в 
рамках когнитивных карт. Анализ когнитивных карт. Пространствеино-вре
менная группировка зафиксированной информации. 

Содержательная интерпретация результатов когнитивного картирова
ния. Обобщение результатов анализа когнитивных карт. Возможности кванти
фикации и применения вычислительной техники. Проблема верификации 
результатов, полученных на основе проведения когнитивного картирования. 

<<ВстроенностЬ» разделов, выполненных на основе когнитивного кар
тирования, в прикладные проекты по переговорной и конфликтной про
блематике. 

Т е м а 6. Экспертные оценки в исследовании политических ситуаций 
и процессов 

Роль экспертных заключений во внутриполитической и внешнеполи
тической практике. Отечественный и зарубежный опыт применения экс
пертных оценок в анализе политических ситуаций и процессов. Достоин
ства и недостатки применения методики экспертных оценок. Виды экс
пертных оценок и направления их использования. И ндивидуальная и . 
коллективная экспертиза. 

Процедура проведения прикладиого исследования на основе экспер
тных оценок. Формулирование главной задачи исследования. Условия от
бора экспертов и правила их работы. Построение проблемного графа ис
следуемой ситуации или процесса (<<дерево целей>>). 

Ситуационный анализ. Определение. Создание предварительного ана
литического сценария. Правила высказывания и учета мнений участников 
ситуационного анализа. Роль руководителя (руководителей) проекта. Под
готовка заключительного документа. 

Экспертное совещание как особый вид коллективной экспертизы в 
сфере политической практики. Подготовка совещания. Описание исследу
емой (проблемной) ситуации в исходном документе. Проведение совеща
ния, возможности осложнений при принятии коллективных решений. Роль 
руководителя совещания. Отличия экспертного совещания от имитацион
ной игры. Обобщение и анализ результатов совещания. Составление ито
гового документа. 

<<ВстроенностЬ» разделов, выполненных на основе экспертных оценок, 
в прикладные проекты по переговорной и конфликтной проблематике. 

Т е м а 7. Анализ переопальных коммуникативных связей в приклад
ных политических исследованиях 

<<Человеческий фактор» как объект прикладиого изучения политичес
ких ситуаций и процессов. Отечественный и зарубежный опыт. Политико
психологическое портретирование лидеров. 

Понятие <<команды>> как особого типа политического актора. Правила 
подбора «команды>> и ее подготовки к решению поставленных задач. Фор
мальные и неформальные моменты групповых коммуникативных связей. 
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Зарубежны й  опыт игрового моделирования <<командного>} и персо
нального поведения в условиях переговорного процесса. Специфика <<ко
мандной>} подготовки к ведению переговоров по политической проблема
тике. Основные ролевые функции участников. Варианты оптимизации 
функционального поведения ключевых фигур переговорного процесса. 
Формирование коммуникативного стиля. 

Учет национально-культурных и гендерных характеристик участни
ков переговоров. 

<<Встроенностм разделов, выполненных на основе анализа персональ
ных коммуникативных связей, в прикладные проекты по переговорной и 
конфликтной проблематике. 

Т е м а 8. Применеине математических средств в политических иссле
дованиях 

Распространение математических методов исследования в сфере со
временного гуманитарного знания. Проблемы интеграции гуманитарного 
и математического знания. Типология основных математических средств, 
применяемых в прикладных политических исследованиях. Специфика кван
тификации качественных аспектов социальной действительности. Кван
тификация и формализация содержательных моделей. 

Квантифицированные методики обработки и анализа и нформации: 
анализ при помощи простых и сложных индикаторов, факторны й  анали
за, анализ корреляций, анализ регрессий, анализ тенденций,  спектраль
ный анализ, экстраполяция. 

Зависимость подбора математических средств анализа от характера 
исследуемых ситуаций и процессов. 

Т е м а 9. Подготовка итоговых документов прикладных проектов 
в сфере политической Проблематики 

Отличие итоговых документов прикладных аналитических разработок 
от фундаментальных исследований.  И нформационный и аналитический 
разделы прикладиого проекта. Оптимальные размеры текстового материа
ла. Структура описания проведеиного исследования. Включение графи
ческих схем, количественных данных и других иллюстративных материа
лов. Основная часть проекта и приложения. 

Правила подготовки аналитических выводов и практических рекомен
даций. Адекватность логических заключений. Конкретность и реалистич
ность предлагаемых действий .  Необходимость соотнесения предлагаемых 
действий с временными и материальными ресурсами потенциальных ини
циаторов внешнеполитических акций. Оценка степени политического риска 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Специфические особенности стиля написания аналитических доку
ментов, ориентированных на потребности внешнеполитической практи
ки. Краткость, простота и содержательная емкость предложений. Правиль
ное определение абзацев, недопущение слишком дробного или слишком 
слитного оформления подаваемого материала. Желательность выделения 
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(с помощью подчеркивания) пяти-семи ключевых идей по ходу изложе
ния материала. Соблюдение правил орфографии и пунктуации. 

Примеры заданий для обсуждения и презеiПации 
1 .  Представьте в обобщенном виде суть научных дебатов между сто

ронниками нормативного и эмпирического подхода. На чьей стороне на
ходятся Ваши предпочтения? 

2. Дайте определение понятий :  <<политическая теория>},  <<метод поли
тического исследования>},  <<исследовательская методика>} . 

3. Каковы основные различия в методологическом обеспечении фун
даментальных и прикладных исследований политики в ее внутригосудар
ственном и мировом измерении? 

4. Сформулируйте несколько примерных тем фундаментальных и при
кладных политологических разработок. Каким образом следует, на ваш 
взгляд, организовать исследовательский процесс? 

5. Каковы основные характеристики научного инструментария при
кладных политологических проектов? 

6. Какая из актуальных проблем российской и мировой политики зас
луживает, на ваш взгляд, наиболее интенсивной прикладной разработки? 

7. Согласны ли вы с тем, что современное общество часто определяют 
как информационное? Из чего исходят сторонники этой точки зрения? 

8. Что такое информация и как необходимо организовать информаци
онную работу в интересах проведения прикладиого исследования по по
литической проблематике? 

9. Каким видам данных целесообразно отдавать предпочтение при про
ведении прикладных исследований политических ситуаций и процессов? 

1 О. Охарактеризуйте основные этапы обработки информации в рамках 
прикладных исследований политических ситуаций и процессов. 

1 1 . Обращение к каким отечественным и зарубежным электронным 
ресурсам представляется вам наиболее полезным при подготовке при
кладиого проекта? 

Общие методические рекомендации для проведения практических 
аудиторных занятий 

1 .  Обсуждение предложенных вопросов предваряется обменом мнени
ями слушателей о содержании прочитанной по теме учебного раздела ли
тературы.  

2. Для вовлечение в активную аудиторную работу максимально воз
можного числа слушателей обсуждение строится в форме представления 
нескольких устных докладов, сопровождающихся выступлениями заранее 
Подготовившихея оппонентов и завершающей оценкой дебатов со сторо
ны преподавателя.  

3.  В качестве альтернативы устного обсуждения слушателям может быть 
предложено написать краткое тематическое эссе с соблюдением правил 
научной разработки заявленной для рассмотрения проблемы. 

1 87 



Приложение 1 

4. Формами итогового контроля являются устны й  зачет и nредставле
ние nисьменной аналитической работы. Во время зачета испытуемым nред
лагается ответить на несколько вопросов или выполнить небольшой тест. 
Сnисок примерных вопросов и тиn тестовых заданий оnределяется пре
подавателем и заранее сообщается студентам. 

4. 1 .  В целях совершенствования учебного процесса во время зачета все 
студенты в обязательном nорядке отвечают на вопрос о трех наи
более заинтересовавших их в рамках курса проблемах и трех пока
завшихся наиболее трудными для освоения. Такой подход позво
ляет, с одной стороны, еще раз в самом обобщенном виде закре
п ить у студентов представления о полученных знаниях, а с другой -
корректировать методические и дидактические аспекты nрепода
вательской деятельности. 

4.2. ПJ.с\сьменная работа выполняется в объеме до 5-7 страниц и со
держит как описательный текстовой, так и графически оформ
ленный материал. Обязательным требованием является наличие 
сформулированных на основе nроведеиного анализа итоговых зак
лючений и nрогнозных nредположений. 

4.3.  В зависимости от nожеланий студентов письменная работа может 
быть представлена либо в традиционной форме (сдача преnодава
телю для получения общего заключения), либо проходить в виде 
презентации и соответствующих ответов на критические замеча
ния оnnонентов. 

Приложение 2 

Рекомендации для определения 
содержательных характеристик 
письменных студенческих заданиИ 
Предлагаемые рекомендации ориентированы на постепенное развитие 

навыков прикладной аналитики и оnеративного формулирования знаний в 
области политической и международной проблематики в письменном виде. 
Важнейшими моментами при этом являются выбор темы письменной ра
боты, практическое nрименение аналитических nриемов и соблюдение пос
ледовательности этаnов nроведения научного исследования. 

Выбор темы письменных заданий 
Выполнение небольших по объему п исьменных задани й  является не

посредственной подготовкой к серьезной аналитической работе. В рамках 
nреподавания различных политологических дисциnлин существует воз
можность предложить широкий выбор тем для самостоятельных студен
ческих исследований с учетом уровня общей подготовки слушателей и их 
личных предпочтений. Формулировка темы должна быть достаточно крат
кой и максимально точно отражать содержание работы. 

Наиболее простые задания обычно связаны с анализом материаль
ных объектов научного наблюдения. К этой категории относятся nолити
ческие акторы, институты, события, nолитические решения, полити
ческие процессы и т.п. Примерам темы для изучения материальных объек
тов мира nолитического могут быть <<Новые акторы м ировой политики» 
или <<Государство как основной актор мировой политики>> .  Более сложные 
задания ориентируют на анализ знаний о политике, таких как концеп
ции, теории,  идеологии ,  ценности и верования, например <<Современ
ные политические идеологиИ>>. Самые сложные задания предусматривают 
сочетание в рамках одного исследования предметных и концептуальных 
характеристик объекта научного наблюдения, например <<Перспективы 
иракского урегулирования» или <<Национализм как фактор мировой по
литики>> ,  <<Стратегия преодоления разрыва между Севером и Югом>> .  

Объем ы  nисьменных заданий зависят от степени сложности и могут 
составлять от 3 до 24 nечатных страниц. 

Основные аналитические характеристики 
письменных заданий 
Н а  начальных стадиях обучения уровень требований к научным ас

пектам студенческих работ обычно ограничен. Тем не менее, выполняе
мые по тематике учебных курсов задания должны отвечать профессио
нальньrм критериям. Н иже nриводится примерный перечень характер
ных аналитических приемов, которые желательно использовать при 
наnисании студенческих работ. В зависимости от подготовки студенты 
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мoryr знакомиться с этими приемами постепенно либо сочетая их в рамках 
одного задания. 

Анализ содержательный - предполагает установку на рассмотрение со
отношения между различными типами политических событий, политичес
кими документами или их частями. Аналитическое рассмотрение Проблема
тики включает обоснование значимости события или документа, а также 
предположений о перспектинах развития ситуации, связанной с объектом 
рассмотрения. Например, студентам может быть предложено рассмотреть 
различные аспекты процессов глобализации и сделать заключение об их 
предполагаемых последствиях для российской экономики. 

Анализ причинно-следственный - предполагает формулирование и пос
ледовательное изложение рассуждений о причинах конкретного события. 
Например, причины начала войны в Ираке. 

Аргументация - предполагает доказательство или опровержение опре
деленных положений. Обычно аргументы выдвигаются в связи с рассмотре
нием нормативных утверждений и опираются на доказательства и примеры. 
В частности, преподаватель может дать задание, включающее перечисление 
аргументов в поддержку (или против) политических акций различного уров
ня, например предстоящего подписания международного соглашения. 

Классификация - предполагает качественно-количественное определе
ние параметров системы классификации социальных или иных объектов, 
таких как, например, типы этнических общностей, проживающих в конк
ретной стране, типологии политических систем или политических партий. 

Оценка взаимодействия - предполагает описание того, как полити
ческие феномены функционально связаны между собой. Например, как 
личные качества лидера влияют на предпочтения избирателей или как 
осуществляется процесс принятия решений на уровне высших органов 
законодательной и исполнительной власти . 

Развернутое определение - предполагает формулирование основных 
содержательных характеристик концепции, термина или выражения, вы
ступающих в качестве элементов политического лексикона. Предметом 
учебных заданий, ориентированных на построение развернутого опреде
ления, является рассмотрение таких понятий, как, например, демокра
тия, рыночная экономика, этнократия и т.п. 

Сравнение - предполагает качественно-количественное определение 
различий и сходства между политическими акторами, институтами, сис
темами или событиями .  

Типичным заданием для выnолнения письменной работы с исполь
зованием nриемов сравнения может быть тема: «Сравнительный анализ 
участия российских регионов во внешнеэкономической деятельности>>. 

Последовательность в проведении научноrо 
исследования 
Развити� навыков nрикладиого изучения политических ситуаций и 

nроцессов, а также отработка форм документального nредставления ре-
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зу ль татов исследования происходит и за счет методических разъяснений в 
отношении общих характеристик исследовательского процесса. На  ввод
ных или других сnециально отведенных для этого аудиторных занятиях 
целесообразно дать панорамный обзор состояния современных научных 
исследований политики в ее страновом и международном измерениях, 
предложить слушателям высказать свои соображения о наиболее nерсnек
тивных областях приложения аналитических усилий. На фоне этого об
суждения полезно обратить внимание на то, что процесс политического 
исследования в обобщенном виде заключается в постановке воnроса (выд
вижение гипотезы), сборе факталогических или иных данных, анализе 
данных и формулировании выводов. Весь исследовательский цикл может 
быть представлен в виде модели:  

Гипотезы - Доказательства - Выводы - Знание. 
Гипотеза - это вероятностное по смыслу обобщение, которое проверя

ется. Гипотеза утверждает ожидаемое соотношение между зависимыми пе
ременными (событие, которое объясняется) и независимыми nеременны
ми (событие, которое является или считается причиной и лежащее в ос
новании явления). Гипотеза утверждает то, как изменение в независимой 
nеременной (переменных) изменяет зависимую переменную (переменные). 

Доказательства - система обоснования гипотезы о связях зависимых и 
независимых переменных. В современных исследованиях различают каче
ственные и количественные доказательства. Качественные доказательства: 
субъективные или авторские суждения (качественные данные), обычно взя
тые из интервью, наблюдений или высказываний экспертов. Количествен
ные доказательства: nредметные или числовые данные (количественные 
данные), обычно полученные из статистических обзоров, опросов обще
ственного мнения или прикладиого эксnеримента. 

Выводы - утверждения, сформулированные автором относительно 
связи между гипотезой и доказательством при констатации основных ха
рактеристик этой связи. Выводы могут опираться на доказательства, ос
нованные на различных видах авторской аргументации. В частности, раз
личают аргументацию, которая основана на верованиях, фактах, расnро
страненных суждениях, количественных данных, статистике, экспертных 
заключениях, конкретных nримерах. 

Разумеется, характеристики расnространенных аналитических nриемов 
и основных этаnов исследовательского процесса представлены весьма 
упрощенно. Однако без учета их особенностей результаты даже учебной 
научной работы не могут nретендовать на объективность и адекватность 
отражения реального мира. В этой связи nолезно, чтобы при выnолнении 
самостоятельных nисьменных заданий студенты стремились не только от
разить чисто содержательные моменты, которые привлекают их внима
ние, но и адекватно nрименять основные аналитические приемы и со
блюдать nоследовательность в проведении научного исследования. 
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Рекомендации для использования 
интернет-ресурсов при выполнении 
учебных заданиИ 
Возможности и оrраничения Интернета в процессе 
разработки темы 
Интернет стал полезным инструментом для поиска ресурсов. Если его 

использовать правильно, И нтернет может сократить время исследования. 
Однако некорректное использование обернется бесполезной тратой вре
м е ни ,  а в худш е м  случае можно получить н едостоверную и л и  
фальсифицированную информацию. Для того чтобы правильно пользо
ваться Интернетом, необходимо понять суть его работы, овладеть техни
кой пользования и поиска, научиться проверять ресурсы сети с точки 
зрения качества и надежности. 

Интернет - это отличное от любых других известных средств обеспе
чения информацией - охватывающая мир система компьютерной взаи
мосвязанной сети. Но пребывание в Сети не является ни абсолютно сво
бодным, ни абсолютно бесплатным.  Существуют реальные и скрытые рас
ходы, регулирующие деятельность пользователей. Реальные расходы - это 
цены доступа в И нтернет и величина оплаты автору (собственнику) ин
формации, желающему ее предоставить. Скрытые расходы - это расходы 
по сбору информации и время, затраченное пользователем на ее поиск. 

Поскольку государства за редким исключением не контролируют фун
кционирование сетей Интернета, то каждая из них может установить свои 
собственные стандарты и правила виртуальных контактов. Тем не менее, 
существуют некие общие правила. 

· 

l .  Ш ироко используемые иНдексы, справочники, директори и  и элек
тронные базы данных. 

2. Все интернет-соединения требуют поддержки протоколов, провай
дера, предоставляющего интернет-услуги и модема, который обеспечи
вает соединение с компьютером.  

Информация на веб-сайтах обычно хранится в файлах, их называют 
веб-страницы. Веб-страницы создаются при помощи HTM L. 

Доступ во Всемирную сеть осуществляется через такие браузеры, как 
Netscape Navigator или Microsoft's Internet Explorer. 

Каждый интернет-сайт имеет уникальный электронный почтовый 
адрес, более известный как U RL ( Uniform Resource Locator). Он выглядит 
следующим образом:  протокол :/ /домен.имяjдиректорияjподдиректория/ 
имя файла.J!<lсширение. Для корректной работы адрес веб-сайта должен 
быть набран без ошибок. 
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Все U RL имеют протокол и имя домена. Некоторые U RL могут не 
иметь директорий, поддиректорий или имен файлов. 

Каждый URL содержит протокол (вид связи) или серверный адрес. 
Каждый сервер нуЖдается в различных протоколах. Так, протоколы включают: 

сервер Всемирной сети http:/ / 
сервер Telnet telnet:/ / 
FГР ( сервис обмена (передачи) файлами) ftp:/ / 
сервер новостей news:/ / 
почтовый сервер mailto:/ / 
глобальный информационный сервер (WAI S) wais:/ / 

3. Каждый U RL-aдpec содержит и мя домена, который помогает иден-
тифицировать владельца данного сайта: 

.org некоммерческая организация 

.сот коммерческая организация 

.gov государственный институт 
.net сетевая компания 
.mil для сайтов военных ведомств 
.us для сайтов С ША 
. ru для сайтов РФ 

Некоторые U RL-aдpeca содержат путь директорий,  который сам по 
себе является адресом веб-сайта. Если U RL для веб-сайта неизвестна, боль
шинство веб-сайтов можно найти при помощи поисковых систем. Такие 
поисковые системы используют <<Пауков>> или <<роботов>> для поиска пер
еанальных веб-страниц или документов, если владелец поисковой систе
мы предпочитает вносить сайты в свою систему либо владелец nерсональ
ной странички подал запрос на внесение его сайта в каталог данной по
исковой системы. Такие поисковые системы ищут сайт по заданному слову 
или совпадению в тексте документа. Также они могут находить веб-стра
ницы по имени, содержащемуся в адресе страницы. 

Наиболее быстрый и удобный способ найти информацию - это осуще
ствить метапоиск. Метапоиск подразумевает под собой использование сразу 
нескольких поисковых систем одновременно. Обычно ссылающиеся на па
раллельные способы поиска, такие метапоисковые системы не имеют собст
венных баз данных. Они используют поисковые системы, созданные другими. 
Метапоисковые системы идентифицируют наиболее важные (часто посе
щаемые) сайты, в соответствии с поданным запросом на информацию. 

Технолоrии эффективноrо поиска информации 
в процессе разработки темы 

Работа в Интернете не должна начи наться до того, как будет подго
товлен первоначальный вариант исследовательского проекта. Необходимо 
не только знать тему исследовательского проекта, но и сформулировать 
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хотя бы общие представления об основных разделах его содержания. Фик
сация идеи и объекта поиска существенно сужает формулировку темы поиска, а следовательно, и повышает его эффективность. Но эффектив
ность будет еще выше, если после определения идеи и объекта поиска пользователь сможет ознакомиться с тематической литературой и печатНЬIМИ справочными изданиями. Это поможет определить ключевые понятия и слова, относящиеся к выбранной теме. 

Обращение к Интернету без предварительной тематической подго
товки в большинстве случаев оказывается пустой тратой времени и средств. 

Выбор поисковый сисrемы 
Прежде всего необходимо выбрать поисковую систему. Не  все они 

одинаковы: одна может не выдать желаемый результат по конкретному 
запросу, в то время как другая предложит большой выбор веб-сайтов по искомой теме. Поэтому тщательный поиск информации в И нтернете под
разумевает использование нескольких поисковых систем. 
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1 .  Поиск по ключевому слову. В этом случае в строку поиска впечатыва
ется ключевое слово. Основной недостаток такого поиска заключа
ется в том, что в качестве результата могут быть выданы документы 
или URL-aдpeca, лишь косвенно относящиеся к выбранной теме. 

И ногда поиск по ключевому слову может не дать результатов. 
Однако это не значит, что информации по заданной теме не су
ществует. Здесь возможны два варианта: либо слово, заданное в 
строке поиска, слишком многозначно и поисковая система не 
может определиться с его значением, либо в базе данных поиско
вой системы нет веб-сайтов именно с таким словом. В таком слу
чае рекомендуется выбрать другое, относящееся к теме ключевое 
слово либо сменить поисковую систему. 

2 .  Эффективный поиск с применением логических инструментариев. Для 
повышения результативности поиска для расширения или сужения 
его рамок используется логический инструментарий, соответствен
но поиска. К таковым инструментариям относятся: знаки <<+», <<-», 
<<*•> , круглые простые скобки, а также союзы и, или, частица не. 

Знак <<+». Данный знак, поставленный непосредственно пе
ред ключевым словом в строке поиска, усиливает вероятность, 
что найденные документы обязательно будут содержать дан
ное слово. Добавление данного знака между ключевыми сло
вами обеспечит в конечном итоге представление лишь тех до
кументов, которые непосредственно содержат данные слова 
или их вариативное сочетание. 
Знак «-•> .  Данный знак, поставленный непосредственно перед 
ключевым словом в строке поиска, усилит вероятность, что 
документы, найденные в процессе поиска, не будут содер
жать это слово. Если использовать его в сочетании со знаком 

Приложение 3 

<<+» между ключевыми словами поиска, ненужные документы 
будут исключены из списков результатов поиска. 
Союз и. Использование этого союза в строке поиска сужает его 
до нескольких документов, которые содержат вариативные со
четания ключевых слов. 
Союз или. Данный союз используется для расширения пара
метров поиска, отображения синонимичных вариантов или 
учета возможностей разных вариантов транскрибирования клю-
чевого слова. 
Частица не. Ее целесообразно использовать для избежания мно-
гозначных слов в процессе поиска, а также для того, чтобы 
расширить его сферу. 
Простые круглые скобки. С их помощью группируются несколь
ко поисковых запросов для дальнейшего расширения поиска. 
Звездочка «*•> .  Она может также использоваться для увеличе
ния параметров поиска посредством предоставления всех од
нокоренных слов, где корнем является ключевое слово. 

3.  Дополнительные пути получения информации. Иногда просмотр спра
вочников интернет-ресурсов может помочь сформулировать клю
чевые слова для поиска. Следует быть аккуратными при выборе 
таких справочников. Некоторые из подобных справочников требу
ют большого количества времени для нахождения какой-либо ин
формации, относящейся к искомому документу, однако ее каче
ство и количество очень часто далеко не идеальное. (Для примера 
попробуйте обратиться к Академическому политологическому спра
вочнику: www.academicinfo.net/polisci .html) 

Политологам, начинающим активно использовать интернет
ресурсы для решения профессиональных задач, целесообразно об
ратить внимание, прежде всего, на две поисковые системы - Yandex 
и Goog/e1 • Первый из поисковиков является преимущественно рус
скоязычным, а второй, осуществляет поиск на различных языках. 

При обращении к Уапdех можно получить ссылки на сайты, 
материалы которых представляют значительный общий интерес: www. 
auditorim.ru; www.eurasia.org.ru; www.gazeta.ru; www.globalatfairs.ru; 
www. lenta.ru; www.polit.ru; www.politanaliz.ru; politstudies. ru; rami .. ru; 
www. rbk.ru; www. rian.ru; www. regnum.ru. 

Обращение к Google позволяет поЛучить доступ к ряду сайтов, 
материалы которых особенно полезны при изучении международной 
проблематики: vww etown.edu/vl; first .s i  pri .org;  www.apsia.org; 
www. focusweb.org; www.di plomaticnet.com; www . intemationalaffairs.com; 
www.fore ignpo l icy.com ; www.h i l l news .com ; www. i sn .  e thz .ch ;  
www.electionworld.org. 

1 Подробный анализ возможностей различных поисковиков см.: Африн Д. Сыск
ной вопрос 11 Эксперт. 2002. 1 9  августа. NQ 30(336). 
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При выборе языка получения и нформации в доменном име
ни пои�ковика Google используются сокращения, например: <<ГU>) _ 
русскии язык. 

Еще одним удобным путем нахождения нужной информации 
является использование ранее полученных данных. Можно пользо
ваться ссылками интернет-библиотек, а также содержащимиен в 
конце документами. 

Чувсrвительносrь Интернета 
Для успешного поиска чрезвычайно важно следить за правильным ор

фографическим написанием слова. До тех пор пока орфографическая ошиб
ка не будет исправлена, результат поиска будет неудовлетворительным. 

Истоки данных 
Инф�рмация, содержащаяся на веб-сайтах, может быть первичной или 

вторичнои. Если на сайте используется первичная информация или первич
ные ресурсы (данные исследований, контент-анализ печатной прессы), то 
ср�зу видно, как, где, когда и зачем они были собраны. Источники вторич
нои информации - работы других авторов. Анализируя первичные данные 
исследователь должен обращать внимание на методы сбора информации. 

' 

Приложение 4 

Рекомендации по использованию 
количественных данных и материалов 

для выполнения учебных заданиИ 

Для обучения различным аналитическим приемам исследования поли

тических ситуаций и процессов можно использовать количественные дан

ные и материалы. Независимо от того, являются ли они результатом работы 

самих исполнителей или подключения к имеюшимся банкам данных, луч

ше, если количественные показатели будут выступать в форме списка цифр 

и символов. Опора на этот упорядоченный в первом приближении инфор

мационный материал позволит применить к нему самые различные при

емы количественной обработки. Особое место среди них занимает статистика. 

Статистика и статистические данные 

Статистика как дисциплина присутствует в программе обучения мно-. 

гих гуманитарных вузов. Тем не менее, хотелось бы выделить несколько 

моментов, на которые следует обратить особое внимание. 
1. Элементы статистики постоянно присутствуют в жизни общества, а 

умение произвести их <<извлечение>) из массы повседневных событий су
щественно уточняет наши представления о мире политическом. Массив 
таких стандартизированных данных может быть преобразован в статисти
ческий массив, представлен в виде таблицы или графической схемы. 

2. П ри работе со статистическим и любым другим количественным 

материалом часто употребляются понятия, относящиеся к категории из

мерения: 
Среднее число - обобщенный показатель, который находится через 

деление суммы всех количественных значений наблюдаемых эле

ментов одной категории на общее число всех включенных в кате

гории элементов. Среднее число обычно используется для оценки 

некоего <<нормального>) уровня показателей, позволяющей пре

небрегать слишком большими или слишком мелкими как нети

пичными. 
Проценты (%) - для получения этого по.казателя необходимо разде

лить число элементов, обладающих определенной спецификой, 
на сумму всех элементов в данной категории и умножить на 1 00. 
Обычно используются при относительных сравнениях типа: <<В 
какой степени, во сколько раз . . .  >). 

Закономерность (мода) - категория с наибольшим количеством слу

чаев. Ее определяют путем поиска повторяющихся значений. 

Частотность - показывает, сколько разных объектов включено в 

группу или в категорию, которая исследуется . 
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Доля - проnорция, используется для сравнения относительной вели
чины числа по сравнению с другой большей величиной. 

Ранг - сравнение количества повторений какого-либо события по 
отношению ко всему массиву событий.  

3 .  При работе с количественными материалами часто используются 
статистические термины: корреляция, стандартное отклонение, значе
ние показателя и многие другие. Их значение можно уточнить в специаль
ной литературе. · 

Таблицы и rрафики 

Эти специальные nриемы обобщения и nредставления количествен
ных данных в nринципе всем хорошо известны.  Проблема в том, что дале
ко не все студенты-гуманитарии могут правильно их использовать. 

Таблицы 
Построение таблицы. Таблицы могут состоять как из «сырых данных>> ,  

так и из данных, уже Подвергшихея статистической обработке и превра
шенных в статистику. Формат и информация в таблице должны соответствовать задачам исследования, а включенная в нее информация должна 
быть содержательной и представлена в простом для восприятия виде. 
В политических исследованиях наиболее широко применяются два вида 
таблиц: перечневые таблицы и таблицы взаимного соnряжения данных. 

В первом случае таблица строится так, чтобы показать изменение не
скольких упорядоченных показателей во времени (например, доля элек
торальной поддержки ведущих партий в течение последних лет). Перечне
вая таблица - это, прежде всего, инструмент суммирования разнород
ных данных.· 

Во втором случае таблица представляет собой матричную форму, в 
рамках которой фиксируются гипотетичес!<и связанные друг с другом ха
рактеристики политического феномена (например, по вертикали указы
ваются регионы, а по горизонтали распределение партийных предпочте
ний электората в каждом из них). Таблицы взаимного сопряжения данных 
показывают изменения соотношения количественных характеристик объек
тов наблюдения. 

Формат таблицы. Таблица должна содержать в себе всю значимую ин
формацию, необходимую для чтения и интерпретации массива данных. 

Название таблицы должно сообшать, о каких данных идет речь, где и 
когда эти данные собраны, источник данных. Эта информация может быть 
включена в название таблицы или же указана в конце. 

Данные таблицы. Данные, включенные в колонки и строки таблицы, 
не должны являться избыточными и быть чрезмерно дифференцированы. 
Необходимо избегать их громаздекой nрезентации. 

Оформление таблицы в структуре текста. Таблицы должны поме
щаться с отст,Упом от предыдущего текста либо на отдельной странице. 
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Все таблицы должны быть последовательно пронумерованы .  В работах с 
несколькими самостоятельными частями нумерация таблиц должна выг
лядеть так: табл. 3 . 1 . ,  3.2. и т. д. В небольших работах вполне достаточна 
нумерация из одной цифры (табл. 1 ,  табл. 2). Если в работе таблицы дают
ся наряду с другим иллюстративным материалом, то обычно они нуме
руются отдельно. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который точно отражает 
содержание nредставленных в ней данных. Заголовок, как и номер табли
цы, лучше помещать в центре или в правой части страницы. Заголовок 
должен отражать основные переменные, показатели которых вКJiючены в 
таблицу. При завершении составления таблицы под ней необходимо дать 
ссылку на источник данных. 

Между заголовками, колонками и строками внутри таблицы следует 
оставлять пробелы для облегчения чтения. 

Включение таблицы в текст необходимо сопровождать пояснениями 
взаимосвязей, которые отражены в рамках таблицы. Они могут также кос
нуться любых замеченных сходств или различий распределения призна
ков переменных. Особо можно отметить изменчивость или постоянство в 
вариациях переменных, а также привести дополнительные сведения об · 
источнике данных. 

Графики 
Табличное представление информационных данных часто дополняет

ся или заменяется простым графиком. Обычно это делается для повыше
ния определенности общей информационной картины,  поскольку при 
больших массивах данных график отображает их более <<компактнО>>. 

Построение графиков. Графические формы представления количествен
ного материала часто называют просто графиками, рисунками, диаграм
мами.  Они представляют собой яркую визуальную иллюстрацию количе
ственных величин, характеризующих содержание массива данных. Как и в 
случае построения таблиц, для построения графиков могут быть исполь
зованы <<сырые>> или статистически обработанные данные. 

Оформление графиков. Графики нужно оформлять так же, как и табли
цы. Каждый рисунок должен иметь свой номер и точный заголовок. Гори
зонтальная и вертикальная оси необходимо специально обозначить и nра
вильно шкалировать. В случае нанесения нескольких линий под диаграм
мой следует поместить подробное описание . . 

Виды графиков. Основными типами используемых в обычных учебных 
заданиях графиков являются линейная диаграмма, столбцевая диаграмма 
(гистограмма), секторная диаграмма, двусторонняя гистограмма. 

Линейная диаграмма. Соединяет все значения одной переменной 
непрерывной линией и дает возможность сравнения значений раз
ных переменных путем нанесения нескольких аналогичных ли
ний,  часто различающихся цветом или манерой изображения. 
Линейные диаграммы особенно полезны при изображении дина-
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Рис. 1. Линейная диаграмма 

мики развития ситуации как средство обобщения разнородных 
данных. 
Столбцевая диаграмма (гистограмма). Графическое изображение, 
в котором высота и иногда ширина серии столбцов иллюстриру
ют наблюдения по одной или нескольким переменным. 

Рис. 2. Столбцевая диаграмма 

Секторная диаграмма. Рисунок, на котором круг представляет со
бой определенную совокупность и разделен на сегменты, показы
вающие относительную долю каждой части. Применяется для ин
терпретации изменений относител�;>ных величин. Секторные диаг
раммы, состояшие из последовательного ряда кругов, не должны 
колебаться в размерах. 

Рис. 3. Секторная диаграмма 

Двусторонняя гистограмма. Расположенный в двух направлениях 
графиJS:, используемый для того, чтобы показать колебания сверх 
или менее средней нормы, представленной центральной линией. 
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Ориентирован на углубление обших представлений о распределе
нии количественных показателей для отдельных переменных . 

Региональные различия уровня электоральной поддержки 
политического субъекта 
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Рис. 4. Двусторонняя диаграмма 

30 % 

Графики, включенные в качестве иллюстративного аналитического 
материала, должны эффективно передавать исследовательскую концеп
цию и наглядно демонстрировать отношения между разными политичес
кими феноменами .  Тип графика определяется исследователем. 

Включение таблицы или графика в текст прикладных аналитических 
материалов воспринимается как указание на особое значение заключен
ной в них информации. Поэтому необходимо целенаправленно отбирать 
данные, предполагаемые к табличному или графическому представлению. 
Существуют три важнейших правила исnользования таблиц и графиков в 
структуре итоговых материалов прикладных проектов или письменных 
учебных заданий. Во-первых, они должны быть наглядны и информатив
ны,  во-вторых, грамотно строиться и интерпретироваться, в-третьих, 
работа не должны быть nерегружена графическими формами. 

При описании и последующей интерпретации количественного мате
риала, представленного в виде таблицы или графика, целесообразно, во
первых, обратить внимание на максимальные и минимальные значения 
показателей для различных переменных, во-вторых, на равномерность 
или неравномерность распределения показателей для разного типа пере-
менных. 

При построении таблиц и графиков в автоматическом режиме приме
няются программы WORD и EXCEL. 
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Примеры применении прикладных 
методик анализа текстовых материалов 
Содержание, объем и оформление приведеиных ниже работ типично 

для заданий, выполf-!яемых двумя -тремя участниками группового проекта. 
Образцы работ даны с небольшими изменениями по сравнению с исход
ными вариантами 1 •  Общим методическим недостатком является ограни
ченная статистическая репрезентативность данных, которая существенно 
уступает уровню, необходимому для проведения серьезного исследова
ния. Однако в формате тренировочных упражнений отработка первичных 
навыков применения контент-анализа, ивент-анализа и когнитивного кар
тирования может проводиться и на сравнительно небольших по масштабу 
материалах. 

Пример 1. Применение методики контент-анализа 
В качестве информационной базы исполнители выбрали статью К. Юдае

вой <<Полезные раздражители». 

«В России к прямым иностранным инвестициям относятся неоднознач

но. С одной стороны, принято говорить, что необходимо привпекать пря

мые иностранные инвестиции, чтобы повысить эффективность российской 

промышленности и создать новые рабочие места. С другой - достаточно 

часто приходится слышать опасения, что приход иностранцев на россий

ский рынок отрицательно скажется на работе отечественных производи

телей. Однако обе эти позиции основываются скорее на эмоциях, нежели 

на фактах.  Исследования, проведеиные в ЦЭФИР, позволяют пролить свет 

на вопрос, кто же прав - те, кто ратует за привлечение прямых инвесто

ров, или те, кто иностранных инвесторов опасается .  Результаты нашего 

исследования получены на основании информации о деятельности россий
ских средних и крупных предприятий в 1 994-2000 гг. 

В теории приход иностранных инвесторов может оказать на отече

ственных производителей как отрицательное, так и положительное воз

действие. Наши данные позволяют утверждать, что для отечественных 

предприятий, конкурирующих с иностранными ,  негативные эффекты свя

заны с тем , что они будут вытеснены с рынка, если окажутся неконкурен

тоспособными. Если на рынке труда нет серьезных проблем, то вытесне

ние менее производительных предприятий с рынка ведет к более эффек

тивном у распределению ресурсов, а значит, и к росту эффективности 

экономики в целом. Усиление конкуренции способно и положительно ска-

1 Исполнип:лями учебных заданий являются студенты И. Ганина, М. Кузовни
ков и В.  Н осова. 
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заться на отечественных предприятиях. Конкуренция может заставить их 

действовать более эффективно, перенимать иностранные технологии и 

управленческие приемы. Их <<проводником» мqжет быть персонал, ранее 

работавший на иностранном предприятии. 
В России, в отличие от стран Восточной Европы, преобладают положи

тельные внешние эффекты от прямых иностранных инвестиций на отече

ственные предприятия. Эффекты эти были несколько ослаблены кризисом 

1 998 г . ,  но есть основания полагать, что они уже восстановились. Суще

ствует несколько вариантов объяснения различий во влиянии прямых инос

транных инвестиций на конкурентов в России и в других странах с переход

ной экономикой. Доля иностранных предприятий на российском рынке все 

еще остается очень низкой. В 2000 г .  на долю иностранных компаний в 

большинстве отраслей промышленности приходилось менее 1 5% в общем 

выпуске отрасли. Исключение составляли пищевая отрасль (27%), метал

лургическая промышленность (28%) и деревообработка (28%). В резуль

тате иностранные предприятия недостаточно сильны, чтобы вытеснить оте

чественных производителей с рынка, но на тех рынках, где работают ино

странцы, российские компании вынуждены работать более активно. Менее 

вероятной мне представляется гипотеза, что, поскольку большинство ино

странных предприятий в России находится в мажоритарной собственности, 

они обладают передовыми технологиями, а значит, эффект от их присут

ствия выше, чем в других. 
Интересно отметить, что в России величина положительного влияния 

конкуренЦии с иностранными фирмами существенно зависит от уровня 

образования рабочих в регионе. Чем выше уровень образования в регио

не, тем выше положительные внешние эффекты. Это может быть связа

но, в первую очередь, с тем, что наличие образованной рабсилы облегча

ет процесс усовершенствования технических процессов и управленческих 

методов в качестве ответа на возросшую конкуренцию. И переток рабо

чей силы с иностранных предприятий на отечественные в высокообразо

ванных регионах тоже больше. Так как иностранным компаниям в таких 

регионах слишком сложно найти достойную замену ушедшему сотрудни

ку, то издержки российских компаний на переманивание бывших сотруд

ников иностранных компаний в высокообразованных регионах ниже. При

ход иностранных предприятий способен оказывать влияние не только на 

конкурирующие фирмы, но и на отрасли-поставщики, отрасли-потребите

ли продукции иностранного предприятия. Эффект на поставщиков может 

быть положительным в тех случаях, когда потребитель-иностранец пере

дает технологию отечественным поставщикам или как минимум устанав

ливает строгий контроль за качеством продукции. Отрицательный эффект 

возможен в том случае, когда иностранцы не пользуются отечественны

ми комплектующими, а импортируют их из-за рубежа . Исследования на 

материале Восточной Европы показали, что эффекты на поставщиков в 

основном положительные, а отрицательные для тех предприятий, которые 

находятся в полной иностранной собственности. В России до кризиса 1 998 г. 
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эффект на поставщиков был отрицателен. Видимо, в те времена иност

ранные предприятия в основном пользовались комплектующими росснйс

кого производства . С 1 998 г. начинается положительное влияние иност

ранных инвестиций на производителей в смежных отраслях .  Увеличение 

спроса иностранных производителей на отечественные комплектующие 

можно, конечно, объяснить девальвацией рубля, что сделало импорт ком

плектующих невыгодным. В дальнейшем сам спрос вынудил российские 

предприятия производить конкурентоспособную продукцию» .  

См . :  Эксперт. 2003. 3-9 ноября. N !:!  4 1 . 

При.менение техники ненаправленного качественного 
контент-анализа 

В рамках контент-анализа проведем предварительную структуризацию 
текста. Для этого выделим первичные единицы анализа и структурируем 
их в виде проблемного графа, состоящего из нескольких нормативно за
данных уровней. 

О - Уровень «А,. - содержательно-установочный 
А - <<Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику>> 

1 - Уровень «В,. - «тематический» 
В1 - <<ДискуССИИ>> 
В2 - «Теория и практика в России в отраслях привлечения инвести

ций» 
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В3 - <<Теория и практика в России в смежных отраслях>> 

11 - Уровень «С»- «проблемный» 
С1 - <<Эмоциональные оценки>> 
С2 - «Фактические исследования>> 
С3 - <<Теdретические последствия» 

Приложение 5 

С4 - << Положительные последствия в Россию> 
С5 - <<Теоретические перспективы» 
с6 - <<Отрицательные последствия в России ДО кризиса 1 998 Г.>> 
С7 - <<Положительный эффект в России после кризиса>> 

111 - Уровень «D» - «целевой,. 
D1 - <<Положительные оценКИ>> 
D2 - <<Отрицательные оценКИ>> 
D3 - <<Объект исследования>> 
D4 - <<Временные рамКИ>> 
D5 - <<Вытеснение с рынка неэффективных предприятий» 
D6 - <<Повышение общей эффективности экономикИ>> 
D - <<Более эффективная деятельность отечественных предприятий>> 7 u D8 - <<Н изкая доля иностранн ых инвестиций для вытеснения россин-

еких компаний>> 
D9 - <<Более эффективная работа российских компаниЙ>> 
D10 - <<Передовые технологию> 
D1 1  - <<Уровень образования рабочей силы» 
D12 - <<Переток рабочей силы» 
D13 - <<Передача технологии•> 
D14 - <<И мпорт запчастей>> 
D15 - <<Предприятия в полной и ностранной собственностИ>> 
D16 - «Комплектующие нероссийского производства>> 
D17 - <<Девальвация рубля>> 
D18 - <<Конкурентоспособная российская продукция>> 

Распределим единицы первичного анализа в зависимости от их лока
лизации в системе проблемного графа по матричному классификатору, 
nри этом соотнесем их с nонятиями Теоретические nоследствия, факти
ческие последствия (на примере России), а также положительные и отри
цательные nоследствия. 

П оследствия Теоретические Фактические 

Положительные СЗ,С5,0 1 , 05, 06, 07' 013 С2, С4, С7, Оз, 04, Os, 
09, О 1о• 0 1 . , 012• 011• 01s 

Отрицательные с., 02' 014 С6, 01s• 0 16 

Подсчитаем количество первичных единиц анализа в каждом разделе 
матричного классификатора. 

П оследствия Теоретические Фактические Всего 

Положительные 7 1 2  1 9  

Отрицательные 3 3 6 
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Выводы и интерпретация результатов при.менения 

методики контент-анализа 

Данные, представленные в матричном классификаторе, позволяют 
судить об отношении эксперта к политике привлечения прямых иност
ранных инвестиций ( П И И) в экономику России.  

Автор предоставляет аргументы как в пользу, так и против П И И ,  
причем первые в количественном отношении существенно преобладают 
(7 высказываний против 3) .  Анализируя ситуацию с П И И  в России, автор 
выделяет отрицательные и положительные последствия их привлечения 
при абсолютном преобладании последних ( 1 2  высказываний против 3) .  

Таким образом,  можно сделать вывод, что эксперт положительно оце
нивает последствия привлечения П И И  в российскую экономику, причем 
теоретические соображения подкреплены конкретными примерами .  

В этой связи представляется, что данный эксперт будет неизменно и 
активно выступать в пользу привлечения П И И  в российскую экономику. 

Пример 2. Применеиле техники ивент-анализа 

В качестве информационной базы исполнители выбрали сообщения 
новостных агентств о событиях в И раке в период 2 1 -28 марта 2003 г. 
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Объект исследования: обстановка в Ираке ( 2 1 -28 марта). 
Акторы: США и страны коал иции (<<Союзники >>) ,  Ирак, мировое 

сообщество. 

Виды действий (акций) 
Вербальиые: 
1 )  информационные- пресс-конференции, объявление результа

тов, подтверждение фактов и т.д . ;  
2) враждебные (заявления провоенные, заявления, в которых 

чувствуется провокация, угрозы, обвинения ; 
3)  кооперативные (поиск консенсуса, предложение организации 

встречи,  любые конструктивные предложения).  

Физические: 
1 )  стратегические (наступление войск, увеличение численности 

войск, изменение диспозиции);  
2) тактические; 
3) захват пленных. 

Источники: 
1 .  http:/ jwww.coolfold.com/Newsjview.php?nid=2623 
2. 11ttp:f./www.iSiamua.net/islam _ uajnewsjпewscol.php?what=print&id _ n = 296 
3.  http:/ jpolitics.netcity.ruj?id = 1 24584 http:j /пews.bbc.co. uk/hi/ 

russiaп/special_report/bbcrussian/2002_07 /newsid_2907000/2907 1 45.stm 1 
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Образец списка собы тий (приводится фрагментарно) 

2 1  марта 2003 г .  

Ф 2  

Ф2 

Ф2 

Ф2 

Ф2 

Ф2 

Ф3 
Ф2 

Ф2 

Фl 

Наступление морских пехотинцев США в 200 метрах от границы с Кувейтом Ф l  
было остановлено пулеметным огнем иракских войск. На nомощь 
американцам nришло британское артиллерийское подразделение. 
Сообщается о напряженной nерестрелке между силами союзников и 
иnакскими бойцами. 
К опеоа ии в ИDаке nоп.ключились австралийские военные. Ф l  
В оайоне Умм-Касра около 30 иракских солдат сдапись в nлен амеоиканuам. Ф3 

l 

Американские норекие пехотинцы захватили большую часть шоссе, 
ведущего из Кувейта в южный иракский город Басра. Они подавили 
соnротивление иракских войск. При поддержке боевых вертолетов <<СоЬга» и 
артиллерии танки и бронетрансnортеры морской nехоты движутся по шоссе 
N980 через демилитаризированную зону, отделяющую Кувейт от Ирака. 
Войска уже продвинулись в глубь иракской территории на 150 км.  По 
данным канала катарекого телеканала «Аль-Джазира)), британские войска 
захватили nолуостров Фао на юге Ирака. В ходе настуnления был высажен 
воздушный десант. По данным телеканала, среди британцев имеются 
потери. Тем не менее, отмечает телеканал, сопротивление иракцев было 
слабым. 

Фl (4 )  
Ф 2  

Спецвойска США, вероятно, предотвратили взрыв крупного нефтяного Ф 2  
месторождения Киркук на севере Ирака. Об  этом сообщает агентство ВВС со  
ссылкой на анонимный источник в разведывательных коvгах. 
Пентагон официально подтвердил сообщение о катастрофе вертолета СН-4б 1 
Sea Kпight, принадпежавшего Первому экспедиционному корпусу ВМФ США. 
Согласно уточненным данным, в результате катастрофы погибли 8 
британских военнослужащих и четыре американских nилота (ранее 
сообшалось о гибели lб  человек\. 
На подстуnах к городу Савфан (юг Ирака) американские военные Ф2 
столкнулись с ожесточенным сопротивлением иракской армии. По всей 
видимости, в ближайшее время для подавления сопротивления nротивника 
бvлет nрименена артиллерия и авиация. 
С британской военной базы Фейрфорд выпетели американские Ф l  
бомбардировщики В-52 и взяли курс н а  Ирак (через 3 часа они должны 

nехотине армии США. 
Руководство Ирака утверждает, что иракские военные сбили около Багдада 

__

jФ2 
два американских вертолета. Подтверждена также информация о 
разрушении в результате бомбардировки одной из резиденций Саддама 
Хvсейна при этом vтвеРждается что никто не nострадал. 

Кувейтское агентство KuNA сообщает об очередной ракетной атаке со i стороны Ирака. По меньшей мере, одна ракета разорвалась в районе Аль-
Джихры, еще три в Эль-Кувейте. Вновь были задействованы американские 1 1 
противоракетные комnлексы «Patriot». Кувейтские источники говорят, что в 
результате падения обломков ракеты «Patгiot» на · территории Ирака погиб ::��.;:,::.cr•o• •�••"· ""'""' m•� "' ·�-'�'"' "' j 
CNN: американские бронетанковые колонны продолжают движение на Фl 
Багдад, не встречая сопротивления. До иракской столицы остается около 11 
200 км.  

информацию о том, что в районе границы с Кувейтом иракским солдатам 

Министерство информации и пропаганды Ирака распространило 1 1 удалось сбить «британский или американский военный самолет», который t. 
якобы упал на территории Кувейта. Командование войск союзников не 
подтверждает эту инФормацию. j По дан�ым министерства обороны Великобритании, иракцы подожгли 30 из �- ----

-i 
100 неmтяных скважин в районе Умм-Касра . _ 

1 
Начата бомбардировка пози ий иракской армии к северу от Мосула Ф2 J 
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24 марта 2003 г .  

В2 Президент Ирака Саддам Хусейн в своем телеобра ще н и и  nообещал, Ф2 
ЧТО nобеда иракских сил над войсками американо-британской 
коалиции уже близка, и nризвал иракцев «резать глотки врагу» , 
несмотря на n родолжающиеся массирова нные воздушные налеты и 
обстоел ы .  ·-------- ---

Ф2 Войска США начали новое настуnление на Ан-Насирийю, Ф2 
стратегически важный город на nути в Багдад. 

Иракские части, расnоложе н н ые в Ан-Насирийе, nо-nрежнему 
оказывают уnорное соnротивлен ие. Сильные nесчаные бури также в 
значительной стеnени затрудняют n родвижение а мерикано-
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боитанских войск по nустыне. - --
в nонедель н и к , 24 марта , во время обстрела а мерикански м и  Ф 2  
самолета м и  объектов в густонаселе нных районах Багдада nогибли 
nять мионых иоакцев в том ч исле одна жен щина. ---
с nодтверждением n редста вител я м и  Пентагона nотери боевого B l  
вертолета «Апачи» еще больше у летуч и вается атмосфера 
неуязви мости, которой наслаждались американские воен н ы е  в 
nеовые дни настуnления.  - ---
Войска американо-британской коали ц и и  н а несли массирова н н ы е  Ф2 
а виаvдаоы по КиокУкУ. севеоной не�тяной стол и це ИJ?Ека. - -
Проамериканские военные формирования курдов сигнализи рова л и ,  В2 
что в ближайшем будущем на севере страны будет открыт новый 
Фоонт nоотив Садда м а .  ----
Командующий коал ицион н ы м и  силами Томми ФрЭн ксЗаЯв ил, что за В2 
четыре дня оnерации по изгна н и ю  Садда ма Хусейна войскам США 
сдались в плен около 3000 иоа кцев. ---
П редставители Вел и кобрита н и и  подтвердили, что настуnление 
коал иционных войск на Багдад идет в полном соответствии с 
nланом, и выразили сомнение в достоверности телеобраще н и я  
Садда ма Хусейна, заявив, ЧТО оно , по всей вероятности , было 
записа н о  заоанее. ·----
Сообщения о том, что британский истребитель Торнадо был сбит Ф2 
американской противоракетной установкой «Пэтриот», вызвали 
шок бf2итанской обLЦествен н ости. ---

Ф2 в резул ьтате м и нометного обстрела, предприн ятого иракски м и  
вое н н ы м и ,  nереодетым и  в гражданскую форму, 7 - я  бронета н ковая 
бригада британских вооружен н ы х  сил была вынуждена отсту п ить и з  
Басоы втооого по вел и ч и н е  гаоода Иоака. -- -

Ф l  Кувейтским пожарным удалось потушить пожар н а  первой нефтяноЙ 
B l  скважине в Южном Ираке. По заявлению властей Кувейта, 
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понадобится ОТ трех ДО четырех дней для того, чтобы взять 
ситуацию nод пол н ы й  контроль, сообщило и нформационное 
а гентство КУНА. 
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Британи я 
---

предприняла усил и я  по лоббирован и ю  в США интересов B l  
своих компан и й ,  собирающихся принять участие в восстановл е н и и  
послевоенного Ирака в связи с опасен и я м и ,  что все основн ые 
контаа кты будут отданы амеоиканским Фи омам. --··-
Турция пошлет войска в Северный Ирак для того, чтобы В2 
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предотвратить nоток беженцев и nода вить nроявления 
«терроризма», участившиеся nосле войны в Заливе 1 99 1  г . ,  - за я вил 
м и н исто юстиции Турци и .  -----
М и н истр и ностра нных дел России Игорь Иванов отверг об в и н е н и я  В 2  
�ША в том, что российские фирмы n рода вали военное оборудование 
Ираку, заявив, ЧТО расследова н ие этих обви н е н и й  н е  ВЬIЯ ВИЛО 
каких-либо доказательств nоставок военной n родукции в эту стра н у .  
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Периоды 

Общая динамика 
США 

Ирак 
М ировое сообщество 

Общее количество акций 3-х сторон 

Выводы и интерпретация результатов при.менени.я 

техники ивент-анализа 

В результате проведеиного анализа можно сделать следующие заключения: 

1 .  В период 2 1 -28 марта 2003 года динамика физических (военных) 
акций сторон конфликта (США+ участники коалиции и И рака) 
носила схожий характер. Пик активности пришелся на второй 
(2 1 марта) и третий день (22 марта) военных действий, затем во
енные действия постепенно ослабевали. Однако, начиная с 26 чис
ла, наметилась их новая активизация. В количественном отноше
нии физические акции США и стран коалиции преобладали над 
физическими акциями Ирака. 

2. Уровень вербальной активности С ША был непостоянным, на
блюдалось чередование периода роста и спада вербальной актив
ности. Вербальные действия со стороны Ирака колебались не столь 
часто. Они достигают своего пика 23 марта (что соответствует дате, 
когда наблюдается очередной рост числа физических акций США 
и стран коалиции), затем наблюдаются спад и последующий рост 
в конце периода. В целом, вербальная активность Ирака была су
щественно ниже, чем у стран коалиции. 

3. Действия международного сообщества характеризовались посте
пенным ростом активности, на уровень которой не влияла дина
мика физических (военных) действий сторон .  

2 1 1 



Приложение 5 

4. Исходя из количественных характеристик динамики собьпий в Ираке 
в период 2 1 -28 марта можно сделать заключение о перспектинах 
продолжения военного конфликта и относительно низкой вероят
ности роли переговорного компонента в его урегулировании. 

Пример 3. Коrнитивное картирование 
В качестве информационной базы исполнители И .  Ганина, М.  Кузов

никона и В. Носова взяли отрывок из интервью руководителя одной из 
крупных российских компаний. 

« . . .  Это одна фундаментальная nредnосылка. Другая и, nожалуй, бо

лее значительная - макроэкономическая стабильность. Все-таки мы жи

вем теnерь с инфляцией в десять-двенадцать nроцентов, это уже совсем 

другое дело. Третья nредnосылка - социально-экономические nроцессы 

стали более устойчивыми и nредсказуемыми. Живя в ситуации, когда ка

кой-либо сектор то ли через nолгода совсем исчезнет, то ли, наоборот, 

восnрянет, а через год снова грохнется, невозможно разрабатывать nро

мышленную nолитику. А сегодня, скажем, ясно, что в авиастроении стра

не нужна одна национальная комnания и нужно ее создавать. В авиаnере

возках ясно, что они не могут создать cnpoc на самолеты, nотому что 

nроедается доход. Тоже нужна консолидация ,  для чего требуется жест

кая и ответственная nравительственная линия » .  

Выводы и интерпретация результатов применения методики когни
тивного картирования 

2 1 2  

1 .  Масштаб и сложность рассматриваемой когнитивной карты пока
зывают, что по своему типу она является <<картой-обозрением>> .  

2.  Ключевые понятия разработаны неравномерно (количество при
чинно-следственных связей наиболее развернутого понятия в 9 раз 
превышает аналогичный показатель для наименее развернутого 
понятия),  что позволяет говорить об асимметрии карты, а следо
вательно, и об элементах непоследовательности авторской логики. 

3. Степень детализации («глубина разработки») ключевых понятий 
варьируется. Глубину разработки первого ключевого понятия можно 
охарактеризовать как низкую (всего лишь два уровня) ,  второе же 
ключевое понятие проработано гораздо глубже (до пяти уровней). 
Это говорит о том, что автор не стремится дать полный анализ 
явлений, а акцентирует внимание лишь на его отдельных аспектах. 

4. Характерной особенностыо рассматриваемой когнитивной карты 
является очень большое количество связей, которые «выстраивают
СЯ>> вокруг элементов, расположенных на относительно низких уров
нях структурной иерархии, и которые на первый взгляд не высту
пают главными <<несущими конструкциями>> авторской логики. 

5.  Небол'?шое количество <<обратных связей>> говорит о низком эмоцио
нальн(')М уровне и преобладании рационального типа мышления. 

2 1 3  



Приложение 5 

В целом, когнитивная карта показывает, что автор интервью обладает 
рациональным типом мышления. При этом оно, с одной стороны,  фраг
ментарно ( не охватывает явление в комплексе), а с другой - <<закрывает>> 
для внешнего

v 
наблюдения главные элементы гипотетической картины 

мира, которои оперирует сам автор, что крайне нежелательно с очки 
зрения реалий публичной общественной жизни. 

* * * 

Приведеиные примеры применения методики контент-анализа 
ивент-анализа и когнитивного картирования во всех отношениях не яв� 
ляются идеальными, но они предлагают некоторую практическую осно
ву для начала работы. Следует обратить внимание, что наряду с непри
вычными для исполнителей техническими приемами анализа информа� 
ции значительные трудности составляет и подбор формулировок для 
описания полученных результатов. В этой связи при выполнении учебных 
заданий целесообразно обращать особое внимание не только на проце
дурные вопросы, но и на вопросы специфической стилистики языка меж
дисциплинарных исследований. 

Приложение 6 

Пример прикладноrо моделирования 
с использованием эмпирических 
индикаторов 
В основу примера положено описание работы с применением аппарата 

математической статистики для изучения перспектин стабильности в ряде 
африканских стран, предпринятой коллективом Северо-Западного универ
ситета США в конце 1970-х годов ХХ в.' Материалы проекта дают представ
ление не только о конкретных результатах исследования, но и о состоянии 
вопроса в целом. Так, на основе широкого междисциплинарного подхода 
была сделана попытка унифицировать весьма противоречивые представле
ния о национальной интеграции в афро-азиатских странах. 

Целью рассматриваемой работы является исследование проблемы на
циональной интеграции в шести западноафриканских государствах (Се
негал, Мавритания, Мали, Верхняя Вольта, Нигер, Чад). Методика пре
дусматривает разработку ряда матричных моделей на основе культурных и 
социальных переменных, характеризующих этнонациональные группы,  
населения региона. При этом задача состоит в том, чтобы методом фак
ториого анализа установить, каким образом родственные языковые груп
пы населения могут быть объединены в более широкие общности. Такой 
<<культурный кластерный аналиЗ>> ,  по мнению авторов работы, помогает 
расширить понимание перспектин национальной интеграции. Выбор сис
темы показателей обосновывается ссылками на теоретические разработки 
в области социологии и этнографии2• 

На первом этапе применения методики составляется ряд таблиц, фик
сирующих базовые характеристики этнонациональных групп в рассмат
риваемых странах. Всего в список попали 24 этнические группы, которые 
были разделены на пять категорий. Результатом данного этапа является 
классификация этнонациональных групп в зависимости от места их про
живания, а также от абсолютной и относительной численности в преде
лах территории конкретной страны. 

На втором этапе работы этнические группы сопоставляются по пока
зателям, определяемым авторами как «культурные переменные>> . 

1 .  Образ жизни (подкомпоненты) :  
степень зависимости от сельского хозяйства; 

- основная сельскохозяйственная культура; 

1 Нау R. А cultural claster analysis of six westafrican states // Values, identities and 
national integration. Ewanstone, 1 980. Р. 25-40. 

2 Банк <<The Ethnic Date Pile of the African Nation lntegration>> - lnstitute for 
Behavior Research Date Bank of York U niversity. 
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Приложение 6 

степень зависимости от скотоводства; 
степень зависимости от рыболовства; 
степень зависимости от охоты. 

2. Особенности социальной организации (подкомпоненты): 

уровень оседлости; 
- уровень общинной организации; 
- уровень патрилинеальных родовых групп. 

3 .  Характер власти (подкомпоненты): 

характер принятия решений; 
- иерархия государственных органов; 
- наследование власти. 

4. Порядок наследования собственности (подкомпоненты) :  

- порядок наследования недвижимости; 
- порядок наследования движимого имушества. 

Эти переменные оцениваются при помощи отдельных шкал, состоя
щих из двух-четырех градаций, заданных экспертно и обеспеченных бан
ком информационных данных. 

В результате выделяются три основных культурных кластера этнона-
циональных групп западноафриканских стран: 

1 )  преимущественно <<земледельческиЙ>> ;  
2) преимущественно <<скотоводческий>> ;  
3) <<СМешанныЙ>>.  

На третьем этапе работы на основе метода кросстабуляции опреде
ляется взаимозависимость культурных типов этнических групп, традици
онного характера власти и ключевых переменных. При этом использова
лись следующие <<ключевые переменные>> и их подкомпоненты: 

1 )  зависимость от сельского хозяйства; 
2) зависимость от скотоводства; 
3) традиционная социальная организация. 

Связь между ключевыми переменными, характером традиционной 
власти и культурными типами этнических групп населения определяется 
на основании шкалы,  состоящей из пяти градаций:  <<Позитивная связь>> ,  
«негативная связь>>, <<определенный эффект взаимодействиЯ>>; <<сомнитель
ное взаимодействие>> ,  <<связь не прослеживаетсЯ>>. 

На четвертом этапе исследования проводится факторный анализ для 
установления культурных кластеров в рамках региона. Тем самым факти
ческим результатом работы является выделение полей несовпадения по
литических границ и культурных кластеров, что, в принципе, может слу
жить индикатором возможных очагов внутриполитической и межгосудар
ственной напряженности. 

Приложение 7 

Примеры различных эмпирических 
индикаторов, апробировавПiихся 
в зарубежных разработках 
по прикладиому моделированию 
политических отноПiени:И в зоне 

развивающихся стран 

Экономические индикаторы 

1 .  В В П  на душу населения в постоянных ценах. 
2. Темпы роста В В П  на душу населения в постоянных ценах. 
3. ВВП на душу населения. 
4. Темпы роста ВВЛ на душу населения. 

5 .  Уровень потребления электроэнергии на душу населения. 

6 .  Ежегодный средний процент изменений в потреблении электро

энергии на душу населения. 
7 .  Темпы роста совокупных инвестиций по отношению к В В П .  

8.  Объем продукции отраслей добывающей промышленности п о  от

ношению к ВВП.  
9 .  Объем продукции промышленности по  отношению к ВВП .  

1 0. Среднегодовые темпы изменения постоянных цен в промышлен

ном производстве. 
1 1 . Изменения доли мужской рабочей силы, занятой в промышлен

ности, третичных отраслях производства и т.д. по отношению к 

совокупной мужской рабочей силе. 
1 2. Масштабы использования механической тяги, гербицидов и т.д. в 

сельском хозяйстве. 
1 3 .  Темпы инфляции. 

Внешнеэкономические индикаторы 
1 .  Экспорт в процентах от ВВП.  
2 .  И мпорт в процентах от ВВП.  
3 .  Международные ликвидные средства в процентах от объема импорта. 

4. Баланс международных платежей (по товарам и услугам).  

5 .  Доля ведущего партнера во внешнеторговом обороте страны. 

6. Доля главного экспортного продукта в экспорте страны .  

7 .  Темпы роста экспорта. 
8. Индекс зависимости от иностранных капиталовложений (произве

дение доли в ВВП внешних платежей по иностранным инвестици

ям и процента населения, охваченного товарной экономикой). 

2 1 7  
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Приложение 7 

9. Баланс платежей по частным иностранным инвестициям. 
1 0. Баланс правительственных платежей по иностранным инвести

циям. 

Социальные индикаторы 
1 .  Доля городского населения в составе всего населения страны. 
2. Доля населения, проживающего в городах с населением свыше 

20 ты с. человек. 
3. Доля зарплаты рабочих и служащих, занятых в государственном 

секторе, в совокупных доходах населения. 
4. Протяженность железных дорог на 1 тыс. км2 (или кв. миль) терри

тории. 
5. Протяженность шоссейных дорог на 1 тыс. км2 (или кв. миль) тер

ритории. 
6 .  Количество автомобилей (ходлодильников, телевизоров и т.д.) на 

душу населения. 
7 .  Доля членов профсоюза в экономически активном населении. 
8. Процент грамотности. 
9.  Доступ к среднему (или высшему) образованию - доля населе

ния соответствующих возрастных групп,  получающая среднее (выс
шее) образование. 

10. Темпы увеличения/уменьшения доступа к среднему образованию. 
1 1 . Число (или тираж) ежедневных газет. 
1 2. Ч исло издательских компаний. 
1 3 .  Число кинотеатров и общее количество мест. 
14 .  Численность врачей на 10 000 человек населения и темпы его из

менений. 
1 5. Число больничных коек на 10 000 ч.еловек населения и темпы его 

изменений. 
1 6. Среднедушевое потребление калорий. 

Индикаторы и индексы культурпоИ дифференциации 
населения 

1 .  Число языковых групп населения страны. 
2. Доля населения, принадлежащая к ведущей языковой группе. 
3 .  Соотношение населения, принадлежащего к ведущей языковой 

группе, и населения, принадлежащего ко второй по численности 
языковой группе. 

4. Доля мусульман среди населения страны .  
5 .  Доля христиан среди населения страны. 
6. Соотношение доли верующих, исповедующих ведущую религию 

страны; к доле верующих второй (по численности приверженцев) 
религии.  

Приложение 7 

Индексы характеристики политическоrо процесса 

(для развивающихся стран) 

1 .  Процент правительственных постов, занимаемых военными. 

2. Ч исло конституционных изменений с момента независимости. � 

3 .  Общее число основных изменений в структуре исполнительном 

власти. 
4. Среднее число военных переворотов в год. 

5. Ч исло политических партий. 

6.  Изменения в представительстве элит (региональных, п
)
олитиче

ских, этнических, экономических, религиозных и т.д. в госу-

дарственных органах . . 

Индикаторы финансовоrо потенциала режима 

1 .  Бюджет в отношении к ВВП.  

2 .  Изменения в соотношении доходов бюджета и В Н П. 

3. Среднегодовая скорость роста бюджетных доходов. 

4. Соотношение общей суммы поступивших налогов к ВВП.  

5 .  Соотношение правительственных займов и различных видов по-

мощи к ввп. 
6.  Доля прямых налогов в доходах государства. 

7. Изменение доли прямых налогов в доходах государства. 

8 .  Доля ВВП (или бюджета), расходуемая на бесплатное образова-

ние. 

Индикаторы и индексы репрессивноrо потенциала 

правящик круrов 

1 .  Численность вооруженных сил. 

2. Доля личного состава ВМС и ВВС ко всей численности вооружен-

ных сил. 
3. Темпы роста вооруженных сил. 

4. Численность полицейского корпуса. 

5. Уровень участия военных и полицейских в гражданских беспоряд-

ках: число случаев и численность участников. 

6 .  Отношение объема военных расходов· к ВВП.  

7 .  Темпы роста военных расходов в постоянных ценах. 
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