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Введение

В условиях динамично изменяюшейся мировой политики 
особую актуальность приобретает знание основнмх теорий ме- 
ждународнь1х отношений (МО) и овладение навьхками и уме- 
ниями прикладного анализа, позволяюицих адекватно оценивать 
происходя[дие в мире переменм.

В этой связи предлагаемьш здесь курс лекций на тему «Ме- 
тодологические аспектьг международннх отношений» призван 
дать студенту представление об особенностях развития постби- 
полярного мира, сведения об ochobhbix тенденциях и проблемах 
практики взаимодействий на международной арене: изменении 
характера и природь1 международньж отношений, структурь1 и 
средн международной системн, состава ее элементов - между- 
народньгх акторов, их целей и средств; знания о наиболее рас- 
пространенннх методах и практических подходах к исследова- 
ниям международнмх отношений и мировой политики.

Данное учебно-методическое пособие разработано на основе 
накопленного опьгга в сфере преподавания теоретико-методоло- 
гических проблем МО и охватьтает комплекс проблем, связан- 
Hbix с процессами формулирования теории МО до применения 
основнь1Х методов прикладного анализа, позволяюхцих подтвер- 
дить старую или вьшвинуть новую теорию МО. Курс лекций 
является обязательной дисциплиной при специализированной 
подготовке студентов-магистрантов, обучаюпдихся по специаль- 
ности иИстория и теория международнмх отношений”.

Цель курса -  более углубленное изучение международной про- 
блематики; современньос теоретических концепций и подходов к 
решению ключевь1х проблем, сушествуюших в международнь^х 
отношениях и мировой политике; факторов, влияюших на процес- 
cbi формирования теории, ее операционализации и верификации; 
усвоение основньгх методологических подходов и базовьгх прие- 
мов в области прикладного анализа международно-политических 
ситуаций; овладение навьжами самостоятельной научно-исследо- 
вательской деятельности в области международньгх отношений.

Задачи курса: знакомство с основньши теориями, понятиями 
и методологическими подходами, используемьши в прикладном 
анализе МО, структурой теории и процессом ее разработки.
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Предмет «Теоретические проблемь1 специальности (Методо- 
логические аспектьх международньхх отношений)» читается на 1 
семестре 1 курса магистратурьг. Программа курса является про- 
должением и дальнейшим углублением содержания основньгх 
обшественно-политических дисциплин, читаемь1х студентам фа- 
культета «Международнне отношения» на уровне бакалавратурьь 

Учебно-методическое пособие может бмть использовано 
студентами, аспирантами и всеми интересуюшимися проблема- 
ми методологии международнмх отношений и в целом совре- 
менной политической науки.
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Лекция 1. - Международнме отношения1 как учебная и 
исследовательская дисциплина

План:
L Понятие и критерии международнъхх отношений
II. Мировая политика
III. Взаимосвязъ внутренней и внешней политики
IV. Предмет международно-политической науки

Ключевью слова: международнъге отношения, мировая no- 
литика.

Понятие и критерии международнмх отношений
Сушествует множество толкований понятия «международ- 

нью отношения».
Так, международнме отношения
• это совокупность экономических, политических, идеоло- 

гических, правовмх, дипломатических и иннх связей и 
взаимоотношений между государствами и системами го- 
сударств, между основньши классами, основньши соци- 
альньши, экономическими, политическими силами, ор- 
ганизациями и обшественньши движениями, действую- 
гцими на мировой арене, т. е. между народами в самом 
широком смьюле этого слова. (Иноземцев, 1978, C.l 1);

• совокупность интеграционнмх связей, формируюгцих 
человеческое сообшество (Шахназаров.1981. С.19);

• отношения между государствами и негосударственньши 
организациями, между партиями, компаниями, частньь 
ми лицами разнмх государств (Курс международного 
права... 1989. С.Ю).

Ни одна дефиниция не в состоянии полностью раскрьпъ со- 
держание определяемого объекта. Ее задача -  дать лишь первичное 
представление об этом объекте. Поэтому при анализе междуна- 
родньгх отношений исследователи стремятся не столько дать «ис- 
черпьтаюидее» определение, сколько вмделить критерии, на осно- 
ве которьгх можно бьшо 6bi понять их сухцность и специфику.

1 Далее в тексте «международнью отношения» могут обозначаться со- 
крашенно «МО».
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Табл.1.1

Наиболее распространеннме критерии анализа МО:
Критерий Ф.И.О. специалиста Трактовка понятия 

«МО»

специфика уча- 
стников и осо- 

бая природа МО Р. Арон

Отношения между поли- 
тическими единицами. 
Действуюшие лица -  госу- 
дарства. МО - естествен- 
ное, предгражданское со- 
стояние обицества. Симво- 
лические персонажи - ди- 
пломат и солдат.

Д.Капоразо
Действуюшие лица -  не 
государства, а классм, соци- 
ально-экономические груп- 
ш>1 и политические силм.

Д.Сингер
поведение всех возможнмх 
участников МО -  от инди- 
вида до глобального сооб- 
одества

Дж.Розенау

действуюшие лица -  кон- 
кретнме лица, вступаюшие 
в отношения друг с другом 
при минимальном посред- 
ничестве или даже вопреки 
воле государств. Символи- 
ческие персонажи - турист 
и террорист.

критерий
локализации М.Мерль

МО -  совокупность согла- 
шений или потоков, кото- 
рью пересекают границьг 
или же имеют тенденцию к 
пересечению границ».

Каждьш перечисленньш подход к определению понятия 
«международнне отношения» может привести к неоднозначньш 
вьтодам и имеет свои преимушества и свои недостатки. В це- 
лом можно говорить о различнмх типах, видах, уровнях и со- 
стояниях международннх отношений.
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До недавнего времени МО подразделялись также на основе 
классового критерия, отношений господства и подчинения, отно- 
шений сотрудничества и взаимопомогци и переходнъгх отногиений.

Вмделялись два типа МО -  основаннью на 1) на балансе сил 
и 2) на балансе интересов.

По сферам обгцественной жизни МО подразделяются на 
экономические, политические, военно-стратегические, культур- 
нью, идеологические отношения и т.д.

В зависимости от участников -  межгосударственнью отно- 
шения, отношения между различньши межд. организациями, 
ТНК и др.

В зависимости от степени развития и интенсивности МО 
вьшеляют их различнью (вьюокий, низкий или средний) уровни.

На основе геополитического критерия -  глобальньш, регио- 
нальньш (европейский, азиатский и т.п.), субрегиональнью 
уровни международного взаимодействия.

С точки зрения степени напряженности -  состояние ста- 
бильности и нестабильности; доверия и враждь!, сотрудничества 
и конфликта, мира и войнм и т.п.

Вся совокупность известнмх науке различньгх типов, видов, 
уровней и состояний международнь1х отношений представляет 
собой особьш род обшественнмх отношений, которью в силу 
своей специфики отличаются от обшественньгх отношений, 
свойственнмх той или иной социальной обицюсти, вьютупаю- 
шей участником МО. В этой связи международнме отношения 
можно определить как особмй род обндественнмх отношений, 
вь1 ходяндих за рамки внутриобвдественнмх взаимодействий 
и территориальнмх образований.

Мировая политика
ГГонятие «мировая политика» принадлежит к числу наиболее 

употребительньгх и одновременно наименее ясньгх понятий по- 
литической науки. Многие исследователи считают мировую по- 
литику не более чем абстракцией, взглядом политолога на меж- 
дународнью отношения, условно вмделяюидим в них политиче- 
скую сторону и политическое измерение.

Гораздо большую ясность в трактовку данного понятия вносят 
российские политологи А.Е.Бовин и В.П.Лукин. IIo их мнению, 
«Мировая политика» -  это деятелъностъ, взаимодействие госу- 
дарств на международной арене; «меадународнме отношения»
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-  это система реалъних связей между государствами, вьютупаю- 
хцих и как результат их действий, и как своего рода среда, про- 
странство, в котором сушествует мировая политика.

Кроме государств, субъектами, участниками мирового об- 
шения вьютупают различнью движения, организации, партии и 
т.п. Мировая политика -  активньш фактор, формируюидий меж- 
дународнью отношения. Международнью отношения, постоянно 
изменяясь под воздействием мировой политики, в свою очередь, 
влияют на ее содержание и характер.

Такая позиция облегчает понимание происходяшего на миро- 
вой арене и вполне может бьггь принята в качестве исходной в ана- 
лизе мировой политики. Однако, в отличие от сферь1 международ- 
ной политики, в мировой политике акцент смешается на все более 
заметную роль, которую играют в формировании международной 
средн нетрадиционнью акторь1, не вьггесняюшие, однако, государ- 
ство как главного участника международньгх обшений.

Различия сушествуют также между внешней и международ- 
ной политикой.

Внешняя политика той или иной странм представляет собой 
конкретное, практическое воплогцение министерством ино- 
странних дел (или соответствуюших ему внешнеполитическим 
ведомством) основнъгх принципов международной политики го- 
сударства, вьфабатьтаеммх в рамках ero более широких струк- 
тур и призванньгх отражать его национальнью интересьг.

Что касается негосударственних участников МО (например, 
для многонациональнмх корпораций, международнмх мафиоз- 
нмх группировок, конфессиональнмх обшностей и т.п.), то для 
многих из них международная политика не является «внешней».

Международная политика вмступает одновременно как а) 
транснациональная -  поскольку осушествляется помимо того 
или иного государства, а часто и вопреки ему, и б) «разгосудар- 
ствленная» -  поскольку ее субъектами становятся группм лиде- 
ров, государственная принадлежность котормх носит, по сути, 
формальньш характер.

Конечно, внешняя и международная политика государства тес- 
но связаньг не только друг с другом, но и с его внутренней полити- 
кой, что обусловлено, в частности, такими факторами, как единая 
основа и конечная цель, единая ресурсная база, единьш субъект и 
т.п. Вместе с тем, как это ни парадоксально, «транснациональная»



политика и даже «разгосударствленная» политика все чагце ис- 
пользуется в межгосударственном обидении.

Одновременно внешняя политика перестает бмть прерогати- 
вой только министерств иностранньгх дел.

Взаимосвязь внутренней и внешней политики
Проблема взаимосвязи и взаимовлияния внутренней и внеш- 

ней политики -  одна из наиболее сложннх дискуссионньгх про- 
блем в политической науке. Каждое направление международ- 
но-политической науки рассматривает данную проблему, исходя 
из собственньгх представлений об источниках и движупдих си- 
лах политики.

Так например, для сторонников политического реализма, 
внешняя и внутренняя политика, хотя и имеют единую супд- 
ность, которая сводится в конечном счете к борьбе за силу, тем 
не менее составляют принципиально разнме сферм государст- 
венной деятельности. Внешняя политика определяется нацио- 
нальньши интересами, которью имеют две составляюш,ие -  им- 
ператив вмживания и конкретную форму, которую эти интересь1 
принимают во времени и пространстве. Определение этой фор- 
мн принадлежит государству, обладаюшему монополией на 
связь с внешним миром. Основа национального интереса оста- 
ется постоянной, поэтому внутренние факторм жизни странм не 
рассматриваются реалистами как способнне повлиять на приро- 
ду национального интереса.

С точки зрения других теоретических школ и направлений, 
внутренняя и внешняя политика не просто связанм друг с дру- 
гом, но их связь детерминирована. Сушествуют две версии их 
детерминации.

1. Согласно ортодоксальному марксизму, внешняя политика 
является отражением классовой сушности внутриполитического 
режима и зависит от определяюших эту сушность экономиче- 
ских отношений обшества.

2. Согласно версии сторонников геополитическш концепций, 
теорий «богатого Ceeepa» и «бедного Юга», а также неомаркси- 
стских теорий зависимости, «мирового центра» и «мировой пе- 
рифирии» и т.п. источником внутренней политики являются внеш- 
ние принуждения. Речь идет о сушествовании между «центром» и 
«перифирией» отношений несимметричной взаимозависимости, 
являюшихся основньш полем их внешнеполитической борьбьг.
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Значение внутриполитических процессов, борьбн партий и движе- 
ний в рамках той или иной странь!, определяется ролью, которую 
они способньх играть в контексте «миро-экономики».

Для представителей неореализма и структурализма внеш- 
няя политика является продолжением внутренней, а междуна- 
роднне отношения -  продолжением внутриобшественних от- 
ношений, Решаюшую роль в определении внешней полигики 
играет внутренняя динамика международной системьь

Представители концепций взаимозависимости мира в анализе 
рассматриваемого вопроса исходят из тезиса, согласно которому 
внутренняя и внешняя политика имеют обшую основу -  государ- 
ство. Государство обладает двумя монополиями власти: правом на 
использование силн в рамках своей территории и легитимньш 
правом взимать налоги. Однако реализация обеих монополий го- 
сударства зависит всецело от уровня развития военной, информа- 
ционной и иной передовой технологии. Поэтому для сторонников 
даннь1х концепций вопрос о первичности внутренней политики по 
отношению к внешней или наоборот не имеют принципиального 
значения: по их мнению, и та, и другая детерминированн фактора- 
ми иного, прежде всего, технологического характера.

Еше дальше в этом отношении идут сторонники школь1 транс- 
национализма. По их мнению, многообразие участников, видов и 
каналов взаимодействия вьггесняют государство из центра между- 
народного обгцения. На наших глазах возникает глобальньш мир, в 
котором разделение политики на внутреннюю и внешнюю теряет 
всякое значение. Значительное влияние на подобньш подход ока- 
зали идеи о взаимосвязи внутренней жизни обшества и междуна- 
родньгх отношений, видвинутме Дж.Розенау еше в 1969г. Он же 
бьш одним из первьгх, кто стал говорить о «раздвоенности» мира: 
современность характеризуется сосушествованием, с одной сторо- 
Hbi, поля межгосударственнь1Х взаимоотношений, в котором дей- 
ствуют «законн» классической дипломатии и стратегии; и с другой
-  поля, в котором сталкиваются «актори вне суверенитета», т.е. 
негосударственние участники, Отсюда и двуслойность мировой 
политики: межгосударственнью отношения и взаимодействие не- 
государственньгх акторов составляют два самостоятельньгх, отно- 
сительно независимьгх, параллельньгх друг другу мира «пост- 
международной» политики.

Завершая рассмотрение проблеми соотношения внутренней 
и внешней политики, можно сделать следуюшие внводьг
10



1. Детерминистские объяснения отражают лишь часть исти- 
Hbi и  потому не могут претендовать на универсальность. На са- 
мом деле любме сколь-либо значимью собьгтия во внутриполи- 
тической жизни той или иной странм немедленно отражаются 
на ее международном положении и требуют от нее соответст- 
вуюгцих шагов в области внешней политики.

2. В современньхх условиях связь между внутренней и внеш- 
ней политикой становится столь тесной, что иногда теряет 
смьюл само употребление этих терминов -  в действительности 
речь идет об их постоянном взаимном переплетении и «перете- 
кании» друг в друга. Приоритетм внешней политики складьта- 
ются под влиянием внутренних факторов развития, заявленнмх 
режимом внутриполитических целей -  политической демокра- 
тии, рьшочной экономики и т.п.

3. Рост числа акторов «вне суверенитета» не означает отми- 
рание государства. Внутренняя и внешняя политика остаются 
двумя неразрьтно связанньши и в то же время несводимьши 
друг к другу «сторонами одной медали», одна из которьгх обра- 
шена внутрь государства, другая -  вовне.

4. Усложнение политических ситуаций и собьггий имеет 
своим следствием то обстоятельство, что их действия не только 
вмходят за рамки национальньхх границ, но и влекут за собой 
сушественньте изменения в экономических, социальньгх и поли- 
тических отношениях и идеалах и зачастую не вписьтаются в 
привь1чнь1е представления.

Все это затрудняет вьшснение предмета теории МО.

Предмет международно-политической науки
Можно ли считать теорию международнмх отношений са- 

мостоятельной дисциплиной или же это неотъемлемая часть по- 
литологии?

На первьш взгляд, ответ на этот вопрос вполне очевиден: меж- 
дународнью отношения, ядром которькс являются политические 
взаимодействия, составляют неотъемлемую часть объекта полито- 
логии. Международнью отношения, подобно любой другой разно- 
видности политики (экономической, социальной и т.п.), представ- 
ляют собой соперничество и согласование интересов, целей и цен- 
ностей, в процессе которьгх используют самью различньте средства. 
Здесь так же, как и во внутренней политике, речь идет о столкно- 
вении по поводу власти и распределения ресурсов.

11



Основной предмет науки о международнмх отношениях, 
считают ученме, являются властнью отношения, ее предмет 
совпадает с предметом политической науки, разное только гео- 
графическое поле. В качестве доказательства приводятся фактм 
усиливаюшегося взаимодействия и взаимопереплетения внут- 
риполитических и международно-политических процессов. 
Действительно, в наши дни повсеместно наблюдается феномен 
взаимопроникновения внутренней и международной политики. 
Представляется вполне понятньш и плодотворньш стремление 
рассмотреть основнью вопросн политической науки без разде- 
ления ее на внутренние и внешние.

Речь идет в конечном счете о двух аспектах и двух сторонах 
политики как сферьг и процесса деятельности, в основе которой 
лежит борьба интересов.

Однако, несмотря на свой солидньш возраст (одно из первих 
исследований в этой области -  работа Фукидида «История Пе- 
лопоннесской войнм», V в. до н. э.), наука о международньтх 
отношениях не может похвастаться крупньши успехами. Глав- 
ное, что удалось сделать наиболее крупньш представителям 
указанного течения -  Г.Моргентау, Р.Арону и А.Уолферсу и др.,
-  показать сложность данного феномена, его неоднозначньш 
характер, связанньш с тем, что он имеет отношение и к внут- 
ренней, и к международной жизни, к психологии и теории орга- 
низации, к экономической сфере и социальной структуре и т.п.

Это позволило приступить к конкретному изучению внеш- 
неполитической деятельности государств, опираясь на возмож- 
ности таких наук, как социология и психология, экономика и 
математика, антропология и информатика и др.

Главное препятствие автономизации науки о международнмх 
отношениях вьиекает из трудностей в идентификации ее объекта.

Традиционно объектом теории МО считалась среда, в кото- 
рой господствует «предгражданское состояние» -  анархическое, 
неупорядоченное поле, характеризуюгцееся отсутствием цен- 
тральной, или верховной, власти и, соответственно, отсутствием 
монополии на легитимное насилие и на безусловное принужде- 
ние. В этой связи Р.Арон считал специфической чертой между- 
народннх отношений то, что они развертьтаются «в тени вой- 
Hbi». Поэтому речь в исследовании международнь!х отношений
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идет, прежде всего, о межгосударственньгх взаимодействиях и 
абсолютизации принципа национального интереса.

Однако с ростом взаимозависимости мира и взаимопроник- 
новения внутренней и внешней политики объектом науки о ме- 
ждународннх отношениях становятся любью социальнью отно- 
шения и потоки, пересекаюпдие границм и и збегаю ш и е единого 
государственного контроля.

Анархичность постепенно утрачивает свое привилегирован- 
ное место среди основннх критериев международнь1Х отноше- 
ний. То же можно сказать о национальнмх интересах. На перед- 
ний план иногда вьтдвигаются особенности стратегической окру- 
жаю1цей средм, которая обуславливает национальнме интересь1 и 
влияет на степень анархичности международнмх отношений.

В конечном итоге объект науки о международньгх отношениях 
характеризуется дуализмом регулируемости и порядка, с одной 
сторонь1, и значительной долей непредсказуемости, с другой. Ука- 
занньш дуализм не удается отразить в рамках единой теории.

Как считает американский ученьга К.Холсти, для науки о ме- 
ждународннх отношений «теоретический плюрализм является 
единственно возможньш ответом на многообразнью реальности 
сложного мира. Любая попьггка установить какую-либо ортодок- 
сальность, основанную на единой точке зрения или особой мето- 
дологии, может привести лишь к чрезмерному упрошению и 
уменьшению шансов на прогресс познания» (Holsti, 1989. Р. 256).

Речь по сушеству идет о разнмх видах политической дея- 
тельности, которью используют разнью средства, обладают раз- 
ньши возможностями, осушествляются в различшлх средах.

Однако в отличие от других сфер политологии, теория МО 
имеет собственнью понятия и проблемь1, такие как «баланс сил», 
«би- и многополярность», «дипломатия», «стратегия» и т.п. Наука
о МО уже обогатила политическую теорию такими обшеполито- 
логическими понятиями, как «национальньш интерес», «перего- 
ворьг» и др. Тем самьш она предстает как относительно автоном- 
ная политическая дисциплина, имеюшая собственньш предмет 
исследования. Однако о полной ее автономии говорить рано.
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Лекция 2. Проблема методологии в изучении МО

План:
I. Значение проблемъг метода
II. Процесс исследования, формулирование и операционали- 

зация теории
III Въгбор адекватнъхх методов исследования, анализ дан- 

них и интерпретация резулътатов

Ключевью слова: метод, методика, теория, история, со- 
циология, праксеология, эмпирический анализ, нормативнъш 
анализ, эксплицитностъ, системностъ, контролируемостъ, на- 
учное исследование, прикладное исследование, фундаменталъное 
исследование, даннъге, операционализация, переменная, генера- 
лизуемостъ, репрезентативностъ, реактивностъ.

Значение проблеми метода
Проблема метода -  одна из наиболее важньгх проблем любой 

науки, так как в конечном счете речь идет о том, чтобм научить, 
как получать новое знание, как применять его в практической 
деятельности. Вместе с тем это и одна из саммх сложнмх про- 
блем, которая и предваряет изучение наукой своего объекта, и 
является итогом такого изучения. Она предваряет изучение объ- 
екта уже потому, что исследователь с самого начала должен 
владеть определенной суммой приемов и средств достижения 
нового знания. Она является итогом изучения, ибо полученное в 
его результате знание касается не только самого объекта, но и 
методов его изучения, а также применения полученньгх резуль- 
татов в практической деятельности. Более того, исследователь 
сталкивается с проблемой метода уже при анализе литературм и 
необходимости ее классификации и оценки.

Отсюда неоднозначность и в понимании содержания самого 
термина «метод». С одной стороньг, метод

1) это сумма приемов, средств и процедур исследования 
наукой своего предмета;

2) с другой, это совокупность уже имеюшегося знания.
Тесно связано со словом «метод» понятие «методика», что

означает.
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1) единство способов действий; 2) составную часть науки; 3) 
прикладную отрасль теории, раскрьтаюгдую способь! ее приме- 
нения, реализации; 4) сферу деятельности организатора, экспер- 
та, исследователя.

Большинство социальнь1Х наук, включая науку о междуна- 
родньтх отношениях, не имеют своего специфического, только 
им присухцего метода. Они, так или иначе, преломляют приме- 
нительно к своему объекту обшенаучнью методн и методьх дру- 
гих (как социальньгх, так и естественно-научшдх) дисциплин.

В целом методологические подходн политической науки (в 
том числе и международннх отношений) строятся вокруг трех 
аспектов:

1) как можно более строгое отделение исследовательской по- 
зиции от морально-ценностнмх суждений или личннх взглядов;

2) использование аналитических приемов и процедур, яв- 
ляюшихся обшими для всех социальннх наук;

3) стремление к систематизации, или, иначе говоря, к вьь 
работке обших подходов и построению моделей, облегчаюших 
0ткрь1тие «законов».

При этом вовсе не подразумевается то, что исследователь 
должен избегать вьюказьхвать собственную позицию или ценно- 
стное суждение по тем или иньш вопросам. Главная проблема 
для него -  проблема соотношения науки и идеологии. В реаль- 
ной жизни практически невозможно «деидеологизироваться» -  
идеология в той или иной мере всегда присутствует в работах, 
как вьфажение предпочтительной точки зрения автора. Интер- 
претация фактов, даже вмбор «угла наблюдения» и т.п. неиз- 
бежно обусловлень! точкой зрения исследователя. При этом 
наилучший результат достигается не путем отрицания идеоло- 
гии, а через вьфажение идеологической терпимости, идеологи- 
ческого плюрализма и «идеологического контроля» (понимае- 
мого в смьюле контроля науки над всякой идеологией).

Сказанное относится и к так назьтаемой методологической 
дихотомии -  противопоставлению традиционного историко- 
описательного, или интуитивно-логического, подхода к опера- 
ционально-прикладному, или аналитико-прогностическому.

Действительно, в результате значительного прогресса в науке о 
международньгх отношениях начинается ускоренное развитие ана- 
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литических концепций, моделей и методов, продвижение к сравни- 
тельному изучению даннмх, систематическое использование по- 
тенциала электронно-вмчислительной техники. Все это приблизи- 
ло международно-политическую науку к потребностям практиче- 
ского регулирования и прогнозирования мировой политики и меж- 
дународньтх отношений. Наряду с этим продолжают супдествовать 
прежние «классические» методн и концепции.

На самом деле нельзя противопоставлять «традиционнью» и 
«научнь^е» методм, в действительности они взаимодополняют 
друг друга. Суицность политических явлений нельзя полностью 
исследовать только при помоши прикладнь1Х методов. В обше- 
ственнмх отношениях вообше, а в международнмх отношениях 
в особенности господствуют стохастические процессм, не под- 
даюшиеся детерминистским объяснениям. Поэтому вьтодь1 со- 
циальнмх наук, в том числе и науки о международньгх отноше- 
ниях, никогда не могут бьггь окончательно верифицированм или 
фальсифицированьг С другой сторонь1, бьшо 6bi абсурдно на- 
стаиватъ на интеллектуальннх традициях там, где необходимь! 
точнне корреляции между собранньши фактами.

В фундаментальном плане изучение МО требует (Р.Арон) 
сочетания таких подходов, которью опираются на теорию (ис- 
следование сушности, специфики и ochobhbix  движуших сил 
этого особого рода обшсственннх отношений); социологию (по- 
иски детерминант и закономерностей, определяюших его изме- 
нения и эволюцию); историю (фактическое развитие МО в про- 
цессе смень1 эпох и поколений, позволяюшее находить аналогии 
и исключения) и праксеологию (анализ процесса подготовки, 
принятия и реализации международно-политического решения).

В прикладном плане речь идет об изучении фактов (анализ со- 
вокупности имеюшейся информации); объяснении сушествуюшего 
положения (поиски причин, призваннью избежать нежелательного 
и обесгтечить желаемое развитие собмтий); прогнозировании даль- 
нейшей эволюции ситуации (исследование вероятности ее воз- 
можнь1х последствий); подготовке решения (составление перечня 
имеюшихся средств воздействия на ситуацию, оценка различньж 
альтернатив) и, наконец, принятии решения (которое таюке не 
должно исключать необходимости немедленного реагирования на 
возможнью изменения ситуации).
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Процесс исследования, формулирование и 
операционализация теории

В процессе познания мира mbi сталкиваемся с двумя непро- 
стьши вопросами. Как m li получаем знание? Как следует ис- 
пользоватъ то, что мъг знаем? Первьтй вопрос -  это вопрос о 
методе, второй -  об этике и предпочтении. В первом случае речь 
идет о приобретении и организации знания; во втором -  Mbi 
имеем дело с неразрьтно связанньши с этим процессом мораль- 
ньши обязательствами.

Для разграничения этих двух сфер политологи используют 
специальнью понятия.

Эмпирический -  относяшийся к/или харакгеризуемьш наблю- 
дениями над реальной действительностью или ее описаниями.

Нормативнъгй -  относяшийся или характеризуемьш пред- 
почтениями или оценочньши суждениями.

Эмпирический анализ — это разработка и использование об- 
шего для всех, объективного язьжа для описания политической 
реальности.

Нормативнът анализ -  это разработка и изучение субъек- 
тивнь1х целей, ценностей и этических норм, которьши Mbi руко- 
водствуемся при использовании наших знаний о реальности.

Политологический запрос есть использование равно обоих 
типов анализа -  эмпирического и нормативного -  путем макси- 
мального привлечения не только знаний, но и понимания поли- 
тической реальности.

В этой связи Mbi можем рассматривать научное исследование 
как 1) создание философии язьтка запроса и как 2) собственно 
накопление знаний, которме наиболее эффективно послужат 
нам для множества различнмх целей и случаев.

Научное исследование -  это самокорректируюшийся, посто- 
янно развиваюшийся способ познания. Объясняется это тем, что 
научное исследование обладает свойствами эксплицитности, 
системности и контролируемости.

Эксплицитность научного исследования состоит в том, что все 
правила ддя описания и изучения реальности сформулировань1 в 
явном виде. Ничто не утаивается, ничто не принимается за веру.

Системностъ заключается в том, что каждьш зафиксиро- 
ванньш факт связан причинной связью или наблюдается вместе 
с другими фактами. Не признаются никакие объяснения, при-

18



годнью лишь на данньш случай, не допускается никаких отступ- 
лений от метода. Контролируемость вьшвляется в том, что ана- 
лизируемью явления по возможности рассматриваются со всей 
строгостью, допустимой в данной ситуации. Обобгцения дела- 
ются только после самой тгцательной, осторожной и доскональ- 
ной оценки. Несмотря на свои ограничения, научное исследова- 
ние дает нам совершенно новьш, более надежньш уровень по- 
знания реальности. Поэтому научньш метод и применяется для 
исследований политики.

Итак, научное нсследованне (scientific research) -  это метод 
проверки теорий и гипотез путем применения определенннх 
правил анализа к данньш, полученньш в результате наблюдений 
и интерпретации этих наблюдений в строго заданнмх условиях.

Научнью исследования могут носить фундаментальньш и 
прикладной характер,

Фундаментальное исследование (basic research) -  исследо- 
вание, первичной целью которого является развитие или про- 
верка научной теории.

Прикладное исследование (applied research) -  исследова- 
ние, первичной целью которого является изучение или решение 
конкретньгх политических проблем.

Процесс исследования политики состоит из шести самостоя- 
тельнмх, но вместе с тем тесно связаннмх друг с другом этапов:

1) формулирование теории; 2) операционализация теории;
3) вьгбор адекватньгх методов исследования, 4) наблюдение за 
поведением 5) анализ даннмх и 6) интерпретация даннмх.

В практическом плане исследование обьшно состоит из сле- 
дуюгцих последовательнмх шагов: вмбор проблемьг исследова- 
ния, формулирование задачи исследования, анализ различнмх 
элементов, или компонентов вмбранной темь! и вьшвление тех 
из них, которью могут иметь значение для исследования.

Для установления ochobhbix факторов политического пове- 
дения необходимо использовать умение наблюдать и делать вьь 
водм с использованием собственнмх и ранее проведеннмх ис- 
следований по сходной тематике. Это требует умений пораз- 
ммшлять, делать логические допуидсния, искать соответствую- 
1цие эмпирические даннью.

С помохцью логических рассуждений и имеюшихся в лите- 
ратуре даннмх мм должнм попмтаться предусмотреть и вмявить 
те факторм, которью предположительно связанм с изучаеммм
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случаем. Такой процесс доработки исследовательской проблемь1 
через осушествление обоснованного вьгбора и носит название 
формупирования теории.

Под следуюхцим этапом, операционализацией понимается 
преобразование, или переформулировка, наших относительно 
абстрактнмх теоретических понятий в конкретньге терминм, ко- 
торьте позволят нам действительно измерить то, что мм хотим. 
Операционализация предполагает переход от концептуального 
уровня (обдумьгвания проблемм) к операциональному (разра- 
ботке путей ее решения). Человек при этом учится думать в 
практических терминах.

Операционализация -  процесс преобразования абстрактньтх 
понятий в конкретнме терминм.

На основе сформулированной теории обмчно формулируют 
гипотезу -  утверждение, предсказмваюшее сушествование не- 
которой зависимости (некотормх зависимостей) между пере- 
меннмми.

Переменная (variable) -  признак, принимаюпдий разнме зна- 
чения для различнмх случаев или для различнмх моментов вре- 
мени в рамках одного случая.

Вмбор адекеатнмх методов исследования, анализ даннмх и 
интерпретация результатов

Следуюший этап исследования требует разработки страте- 
гии исследования, плана наступления. Основную роль здесь иг- 
рают два соображения.

Во-первмх, следует вмбрать метод или сочетание методов, ко- 
торьте позволили бм задать те конкретнме вопросм (измерить кон- 
кретньте переменнме), которме нас интересуют, и сделать это не- 
обходимо в соответствии с процедурой операционализации. В за- 
висимости от точной формулировки проблемм исследования, по- 
лезнмми могут оказаться та или иная стратегия или их сочетание. 
Таким образом, приемлемость данного метода исследования опре- 
деляется тем, какую именно проблему мм взялись изучать.

Второе соображение можно определить, как возможностъ 
реализации.

Подходяший метод -  это метод, максимально эффективнмй в 
условиях ограничений, накладмваемьтх ситуацией исследования.
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В итоге нужно найти способ измерения переменнь1х, кото- 
рью мн хотим измерять: 1) соответствуюший нашим рабочим 
определениям переменньхх и 2) практически осушсствимьш.

На четвертом (вьгшеуказанном) этапе процесса исследования ре- 
ально осушествляется стратегия исследования. Здесь нужно учесть 
многие факторь!, два из них заслуживают особого упоминания.

Генерализуемость означает возможность распространения 
результатов анализа ограниченного числа случаев (признаков) 
на большее количество случаев (признаков).

В этих условиях необходимо разработать стратегию, часто 
именуемую процедурой формирования въгборки, с помошью ко- 
торой можно решить, каковн те немногие представители огром- 
ного множества объектов, изучив которью mw получим вьтодн, 
применимью ко всей совокупности.

Отобрав объекта для анализа, мн должньт проявить макси- 
мум внимания при их изучении. Следует избегать таких спосо- 
бов измерения политических явлений или поведения, которью 
являются реактивними.

Реактивность подразумевает одну из двух возможностей: 
либо тот, кто проводит исследование, либо методн исследова- 
ния могут каким-то образом воздействовать на тех, за кем ве- 
дется наблюдение, и вносить в их действия изменения, обуслов- 
леннью именно присутствием исследователя. Иньши словами, 
сушествует опасность, что сама по себе процедура исследования 
может изменить поведение тех, кто подвергается изучению, так 
что конечнью результатм окажутся ошибочньши.

Элементь! информации о каждом объекте, которью mw соби- 
раем в процессе исследования, назмваются данньши.

Наша цель на этом этапе -  уяснить, что именно Mbi получили 
для решения проблемь1 исследования. Основное, что необходи- 
мо вь1яснить при оценке гипотезь1, -  это наличие между двумя 
переменньши статистической зависимости. Затем вьшснить, 
как связань! эти две переменнью и насколько вероятно, что то 
или иное соотношение, обнаруженное нами при исследовании 
небольшого числа объектов, будет также получено при исследо- 
вании всей той совокупности, из которой вмбирались эти объек- 
Tbi. Или, иначе говоря, насколько обоснованно наше утвержде- 
ние о том, что небольшая виборка репрезентативна, или типич- 
на, для генеральной совокупности.

21



Репрезентативностъ (представительность) -  степень сход- 
ства между относительно малой совокупностью случаев и 
большой (генеральной) совокупностью, из которой взята малая.

Наконец, Mbi должнм из отдельньгх фрагментов составить 
единую картину, интерпретировать результатьь То есть ответить 
на такие вопросм, как: насколько мм преуспели в том, чтобьт 
сформулировать именно ту проблему исследования, которую 
хотели, что мн обнаружили, каково значение наших результа- 
тов, как соотносятся эти результатм с нашими ожиданиями, не 
совершили ли мн суидественной ошибки, которая может обес- 
ценить полученнью результата, удалось ли нам сохранить тес- 
ную связь между теорией и исследованием, между теорией и 
реальной политической действительностью и т.д.

В сушности, мм сводим на этом этапе некоторьш аспект по- 
литического поведения к множеству утверждений (цифр), кото- 
рью могут отражать, а могут и не отражать реальнью политиче- 
ские (статистические) соотношения. Mbi должнн понять, каков 
вклад любьтх таких соотношений и вмясненнмх по ходу дела 
фактов в решение нашей проблемь1 исследования.
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Лекция 3: Создание теории: понятия и гипотезь1 

в политической науке

План:
/. Понятие о теории
II  Компоненти теории
III. Формулирование гипотезьг

Ключевьте слова: теория, поисковое исследование, дедукция, 
индукция, понятие, эмпирический референт, ковариационньге от- 
ношения, каузальние отношения, мнимьге отношения, косвенная 
каузация, множественная каузация, каузалъная моделъ, положи- 
телънъге отношенш, отрицателънъге отношенш, гипотеза, кон- 
курируюгцая гипотеза, зависимая переменная, независимая nepe- 
менная, антицедентная переменная, промежуточная переменная.

Понятие о теории
Научное исследование начинается с потребности что-то уз- 

нать. Это то, что Mbi назьгааем проблемой исследованш. Обмчно 
проблема носит очень обший характер. Наиболее эффективньш 
способ найти точньш и потому полезньш ответ на этот вопрос 
состоит в том, чтобьт применить суодествуюгцие методм эмпири- 
ческого исследования отношений, наблюдаеммх нами в мире. 
Преаде чем мм сможем применить научнме процедурм, пмтаясь 
найти приемлемое для всех решение нашей проблемм, необходи- 
мо свести этот очень обший вопрос к одному или нескольким 
очень конкретнмм. Не сделав этого, мм не будем знать, за чем 
именно следует наблюдать при поиске решения, и не поймем, как 
связанм наблюдаемме фактм с исследуемой проблемой.

Преврашение обгцей проблемм в одну или несколько кон- 
кретнмх требует разработки возможнмх объяснений наблюдае- 
ммх фактов. Пмтаясь дать возможнме объяснения собмтиям, мм 
теоретизируем, или строим теории. Теории создаются при по- 
пмтке достичь понимания. Они помогают направлять нашу ра- 
боту и определять, правильно ли наше понимание проблемм. 
Именно поэтому создание теории является первмм шагом ис- 
следовательского процесса, и именно поэтому важно понимать 
взаимоотношения между теорией и самим исследованием.
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Вне зависимости от того, располагаем Mbi или нет вначале 
какой-либо теорией, в ходе исследования могут бьгть полученм 
одни и те же фактм. Однако продвинуться в понимании пробле- 
мь1 помогут лишь фактн, которме мн в состоянии связать друг с 
другом посредством теории. Теории помогают объяснить, по- 
чему фактн должнь! бнть связань1 так, а не иначе, и дают воз- 
можность интерпретировать факти в определенньгх рамках и 
установитъ связи между ними.

Теории создаются по двум причинам. Bo-nepBbix, Mbi наде- 
емся с помошью теорий так упростить действительность, чтобь1 
можно бьшо как-то понять ее и тем самьш контролировать либо 
приспосабливаться в ней. Во-вторнх, после того, как понимание 
действительности достигнуто, теории могут послужить руково- 
дством для проверки его правильности.

Теории представляют собой множество логически связан- 
Hbix символов, отражаюгцих то, что, по нашему мнению, про- 
исходит в мире. Теории всего лишь интеллектуальньге инстру- 
менть! и, подобно тому, как сушествует несколько способов из- 
готовить молоток, сушествует и множество путей разработки 
теорий, объясняюших политическую жизнь.

Как же взяться за построение теории, которая 6bi вела к пони- 
манию интересуюших нас аспектов политической жизни? Ответ не 
совсем ясен и прост, поскольку теории строятся самьши разнь1ми 
способами. Однако Mbi можем пояснить главнью идеи, лежашие в 
основе процесса создания теорий, и наиболее важнью этапь1 этого 
процесса. Первьш из них -  концептуализация проблемьг.

Начав с собьггия, которое Mbi хотим понять, Mbi должнь15 преж- 
де всего, спросить себя, какие из имеюшихся знаний о явлении 
могли 6bi помочь объяснить его. Понимание достигается на основе 
собственного опьпга, случайного наблюдения или творческого раз- 
мьшшения. Еше чаше полезньш становится систематическое изу- 
чение чужих достижений в данной области. Полезнью теории на- 
чинают свое сушествование с досконального изучения тех собьь 
тий, которью Mbi хотим объяснить. При этом неадекватнью знания 
о фактах могут направить наши действия по созданию теории в 
совершенно неверном направлении. Вот почему столь важньш яв- 
ляется поисковое исследование, цель которого -  установление со- 
ответствуюших фактов. По этой же причине, если мь! хотим стро- 
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ить надежнме теории) необходимо искать информацию об иссле- 
дуемьгх: явлениях в литературе.

Обьтчно Mbi начинаем с поиска фактов для тех моделей, кото- 
рме могут объяснить наблюдаемью собь1тия, ишем в них обпдие, 
объединяюьцие их свойства, признаки или причиньг (Например, 
опираемся на обобшаюгцие суждения о побудительньгх мотивах 
студенческих вмступлений в университетских городках).

Переход от обобшения того, что мм наблюдаем, к тому, чего 
Mbi не наблюдаем или не можем наблюдать, назьшается индукци- 
ей. Индукция составляет базис научной теории. Теории, построен- 
нью на основании наблюдений с помошью индукции, назьтаются 
эмпирически обоснованнъхми. В процессе индукции, исходя из на- 
ших знаний о некоторьгк ситуациях, Mbi делаем вьтод о том, как 
могли 6bi обстоять дела в других, сходньпс ситуациях.

Однако для создания теории нужна не только индукция. По- 
надобится сделать ряд предположений о политическом поведе- 
нии. В последуюшем эти предположения (назьтаемью аксиома- 
ми или постулатами) входят в состав нашей теории. Они опи- 
сьтают условия, при котормх в соответствии с нашими олсида- 
ниями полученнью нами предварительнью объяснения подтвер- 
ждаются имеюшимися данньши.

Делая обшие утверждения о политическом поведении в опре- 
деленньгх условиях, эти положения объясняют конкретньш способ 
поведения (вьютупление), показав, что оно логически вмтекает из 
ряда теоретических предположений. Поступая таким образом, мм 
совершаем действие, обратное тому, которое совершали при ин- 
дуктивном рассуждении. Этот процесс рассуждения от абстрактно- 
го и обшего к конкретному и специфическому известен под назва- 
нием дедукции. Mbi все пользуемся дедуктивной логикой в повсе- 
дневной жизни (напр., при использовании лифтов).

Дедукция — это процесс, позволяюи^ий нам исполъзоватъ 
теории для объяснения собитий реалъного мира.

Однако сама по себе разработка теории еше не делает ее эф- 
фективной. Обмчно Mbi подходим к объяснению некоторого со- 
бьггия, располагая многими теориями. Чтобм бьггь полезной для 
объяснения наблюдений, теория должна бмть: 1) верифицируе- 
мой; 2) логически непротиворечивой; 3) доступной; 4) обшей; 5) 
экономичной.
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Компонентм теории
Теория состоит из множества понятий, связаннь1х утвер- 

ждениями, логически вьгведенньши из множества предположе- 
ний. Такова логическая структура теории.

Понятие -  это просто слово или символ, которьт обознача- 
ет некоторое представление. Приписьтая наименование тому 
или иному объекту, Mbi можем делать относительно него неко- 
торьхе прогнозн, поскольку наименование представляет собой 
символ определенного сочетания свойств.

Что делает понятие полезньш?
1) Оно должно относиться к явлениям, по крайней мере по- 

тенциально наблюдаемът. Чтобьт иметь хоть какую-то научную 
ценность, понятие должно соотноситься с чем-то, что так или 
иначе измеряется с помошью наших обмчнмх органов чувств. 
То, что относится к тому, что можно прямо или косвенно на- 
блюдать, назьшается эмпирическим референтом.

2) Понятия должнм бмть точнъгми. Мм должнм точно 
знать, о чем идет речь, когда для описания некоторого объекта 
используется некоторое понятие. Точность помогает также 
идентифицировать эмпирические референтм и проводить раз- 
граничения среди наблюдаеммх явлений.

3) Полезнью понятия должньг бмть теоретически значи- 
мъ1ми. Понятие теоретически значимо тогда, когда оно связано с 
достаточно большим числом других понятий данной теории, 
чтобь1 играть важную роль в объяснении наблюдаемьтх явлений.

Таким образом, становится очевидньш, что теория опреде- 
ляет полезность понятий, связмвая их друг с другом, так чтобм 
их можно бьшо использовать в формулировках объяснений. 
Теория связмвает понятия, устанавливая между ними опреде- 
леннме отноиления. Эти отношения имеют форму утвержде- 
ний, вмведенньтх из наших предположений.

Утверждения обмчно устанавливают между понятиями отно- 
шение одного из двух основньгх типов: ковариации или каузации. 
Ковариационнме отношения указмвают, что два или более поня- 
тий имеют тенденцию изменяться одновременно: когда увеличива- 
ется (уменьшается) одно, увеличивается (уменьшается) и другое. 
Ковариационнью отношения не несут никакой информации о при- 
чинах одновременного изменения отношений. Например, можно
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предсказать, что в отношении ковариации находятся уровень по- 
литической информированности и вероятность участия в голосо- 
вании: когда возрастает одно, возрастает и другое.

Каузальнме (прнчнннме) отношения указьтают, что из- 
менения в одном или нескольких других понятиях приведут к 
изменениям в одном или нескольких других понятиях. Напри- 
мер, Mbi могли бм утверждать, что, чем сильнее у человека раз- 
вита идентификация партийной принадлежности, тем вьние ве- 
роятность того, что он (или она) примет участие в голосовании.

Mbi все в обьшенной жизни привмюти рассуждать в терми- 
нах причинь1 и следствия, однако, как правило, эти понятия ис- 
пользуются нестрого. Часто бьтает крайне трудно установить 
причинм или последствия человеческих поступков: чем значи- 
тельнее собь1тие, тем более трудньш может оказаться установ- 
ление его причин. Вследствие всех этих сложностей мм должньг 
с осторожностью постулировать каузальнью отношения и лишь 
в случаях, когда одновременно вьшолняются четнре условия.

1) Постулированнью причина и следствие должнн изменять- 
ся вместе, т.е. находиться в отношении ковариации.

2) Причина должна предшествовать следствию.
3) Mbi должньг иметь возможность идентифицировать кау- 

зальную связь между предполагаемой причиной и следствием. 
(Это означает, что мьт должнм иметь возможность идентифици- 
ровать процесс, посредством которого изменения А вмзьтают 
изменения В.)

4) Ковариация между явлениями причинь1 и следствия не 
должна возникать из-за их одновременной соотнесенности ка- 
ким-либо третьим фактором.

Это последнее условие напоминает нам о проблеме мнимьгх 
отношений. Мнимое отношение -  зависимость, при которой две 
переменнью коварьируют только в силу случайности или в силу 
воздействия какой-то другой переменной. Когда А и В изменяются 
вместе, поскольку оба они вь1звань1 С, а в отсутствие С они совме- 
стно не изменяются, то усматриваемью нами отношения между А и 
В назьтается мнимьш. Очень важно внимательно следить за пред- 
положениями, которью Mbi видвигаем, пмтаясь вьшвить возмож- 
нью мнимью отношения, прежде чем включать их в теорию, посчи- 
тав результатом каузального взаимодействия. (Пример -  цена им- 
портного рома и жалованье министров).
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Важно понимать еше две особенности социальной каузации.
1) Одно явление может вьвьтать другое либо прямо, либо кос- 

венно. А может вьввать В лишь в том смьюле, что будет являться 
причиной С, которое уже непосредственно будет вмзьтать В. Что- 
6bi строить по возможности полнью теории, необходимо очень 
внимательно следить за косвенной каузацией. Косвенная каузац- 
ня -  явление, при котором одна переменная оказьтает причинное 
воздействие на друтую только посредством изменения значений 
некоторой третьей переменной (переменньгх), которая (которью) 
затем непосредственно влияет(ют) на вторую.

2) Следует учитьгеать тот факт, что поведение человека обьгчно 
бьтает обусловлено более чем одной причиной. При разработке 
теории необходимо избегать излишнего упроицсния и отводить 
должное место в обшественной жизни множественной каузации. 
Это означает, что любое собьггие может иметь несколько различ- 
Hbix причин и что осушествление некоторого собьггия иногда тре- 
бует одновременного осушествления многих собьхтий.

Для того, чтобм справиться со всеми этими трудностями, обьгч- 
но бьшает полезно построить каузальную модель теории. Каузаль- 
ная модель -  это диаграмма, которая в явном виде задает все от- 
ношения, принятью в теории, и, таким образом, все следствия, вьь 
текаюшие из наших посьшок, становятся более наглядньши.

И ковариационнью, и каузальнью отношения могут бьггь как 
положителънъти, так и отрицателънъши. Это означает, что 
два понятия могут изменяться либо в одном и том же направле- 
нии, либо в противоположшлх. Если они изменяются в одном и 
том же направлении, отношение считается положительньш, т.е. 
положительное отношение -  такое отношение, когда соответ- 
ствуюшие друг другу значения двух разнмх переменньгх изме- 
няются в одном и том же направлении.

Положительное отношение представлено утверждением: чем 
силънее относительное неравноправие национальнмх мень- 
шинств в обшестве, тем више вероятность политического наси- 
лия. Отрицательное отношение -такое отношение, когда соот- 
ветствуюшие друг другу значения двух разньхх переменннх из- 
меняются в противоположнмх направлениях. Отрицательное 
отношение представлено утверждением: чем силънее степень 
политического отчуждения, испнтьтаемого человеком, тем ни- 
же вероятность того, что он (или она) будет принимать участие 
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в традиционной политической деятельности. В теории должно 
бмть указано, какое именно отношение между понятиями (по- 
ложительное или отрицательное) нами ожидается.

К теории никогда не следует относиться как к чему-то за- 
вершенному. Ее следует рассматривать в качестве инструмента, 
время от времени требуюшего пересмотра и постоянного со- 
вершенствования. Проверка теории занимает центральное место 
в процессе исследования. Теории, представлякнцие собой мно- 
жества понятий, предположений и утверждений, никогда не бьь 
вают раз и навсегда доказанм или опровергнутьт Правильнее 
считать, что мм приобретаем уверенность в полезности теории 
по мере того, как у нас накапливаются наблюдения, согласую- 
ициеся с вьтодимьши из нее ожиданиями, или гипотезами. На- 
оборот, по мере того как накапливаются наблюдения, не согла- 
суюгциеся с гипотезами, следуюшими из теории, наша уверен- 
ность уменьшается. Поэтому то, что мн назьтваем проверкой 
теории, в действительности сводится к проверке гипотез.

Формулирование гипотезм
Гипотеза -  утверждение, предсказьтаюшее сушествование 

некоторой зависимости (некотормх зависимостей) между пере- 
менньши. Это, в сушности, утверждение о том, как, по нашему 
мнению, обстоят дела в действительности. Она сообшает о том, 
что мм ожидаем увидеть в результате правильно организован- 
нмх наблюдений за собмтиями, происходяшими в реальном ми- 
ре. Гипотезм представляют собой декларативнме предположе- 
ния, описьтаюшие ожидаемме взаимосвязи между явлениями, 
обозначаемьши нашими понятиями. Обмчно они формулируют- 
ся в следуюшем обшем виде:

Чем вигие (ниже, значителънее, болъьие, медленнее и т,п.), 
тем више (ниже, значителънее, болъше, медленнее и т.п.).

Прочерки будут заполненм названиями явлений, которме, 
как мм ожидаем, изменяются одновременно. Например, можно 
предложить следуюшую гипотезу:

Чем внше в округе процент бедного населения, тем скорее 
их представителъ будет голосоватъ в поддерэюку законов о со- 
циалъном обеспечении.

Это предсказмваюшая, ковариационная гипотеза. Она не со- 
обшает, как определяются результатм голосования, однако ука-
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змвает нам нечто, что Mbi можем наблюдать, пьггаясь получить 
даннью о соответствии между теорией и действительностью.

Получение этих данннх с помогцью эмпирического наблю- 
дения требует перехода от теории, сформулированной в самом 
обшем виде, к более конкретному уровню, на котором можно 
организовать наблюдение. Поступая таким образом, мм должнь1 
начать рассуждать в терминах переменних.

Переменная может бнть определена как эмпирически на- 
блюдаемое свойство некоторого явления, которое может при- 
нимать более одного значения. Например, такие переменнью, 
как пол и национальность, могут принимать ограниченное число 
значений и могут бмть «измеренм» лишь качественно, путем 
приписьтания им таких характеристик, как «мужской» или 
«англичанин». Другие переменнью, как, например, возраст и 
годовой доход, могут иметь гораздо более широкий спектр зна- 
чений; их можно измерять количественно путем подсчета.

Переменнью позволяют переводить утверлсдения, содержа- 
вдие лишь абстрактнью понятия, в утверждения с более точньши 
эмпирическими определениями, так что эмпирическая правиль- 
ность утверждений может бмть оценена. Переменнью занимают 
центральное место в процессе исследования по двум причинам. 
Во-первмх, предоставляя более четкие эмпирические определе- 
ния, они помогают установить, за чем следует наблюдать, чтобь1 
проверить нашу теорию. Во-вторнх, зная, какова роль перемен- 
нмх в рамках гипотез, Mbi можем организовать наше наблюде- 
ние. Переменнью, которью рассматриваются как менякицие свое 
значение в ответ на изменения значения других переменннх, 
назьтаются зависимьти переменньши. Их значение зависит 
от значения других перемешшх. Переменнью, которью воздей- 
ствуют на значение других переменньгх, меняя свои собствен- 
нью значения, назьтаются независимьши переменньши.

Будет ли переменная зависимой или независимой, определя- 
ется отношением, утверждаемьш гипотезой, содержагцей дан- 
ную переменную. Одна и та же переменная может бить зависи- 
мой в одном исследовании и независимой в другом.

Еше один тип переменной, важной для социального анализа, 
является промежуточная переменная. Промежуточнме пере- 
меннме осугцествляют связь между независимьши и зависимьь
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ми переменнмми. Они регулируют взаимосвязи между другими 
переменньши.

Если Mbi строим теорию, в соответствии с которой, напри- 
мер, лоббистская деятельность занимает промежуточное поло- 
жение между организацией групп и увеличенйем ассигнований, 
Mbi можем дать следуюшие прогнозьк

Организация заинтересованних групп будет положителъ- 
ньш образом связана с увеличением правителъственних ассиг- 
нований в том случае, если лоббистская деятелъностъ носит 
активний характер.

Организация заинтересованних групп будет лишъ незначи- 
телъно связана с правителъственними ассигнованиями в том 
случае, когда лоббистская деятелъностъ оченъ ограничена.

Последний тип переменной, сушественной в этой связи, - это 
антецедентная переменная. Антецедентная переменная -  пе- 
ременная, которая вмзьтает изменения в другой переменной, 
рассматриваемой в рамках данной гипотезн как независимая. В 
то время как промежуточнью переменнью занимают место меж- 
ду независимой и зависимой переменньши, антецедентнью пе- 
ременньге вступают в действие до независимой переменной. На- 
пример, партийная принадлежность родителей является антеце- 
дентной переменной в каузальной цепи, обусловливаюпдсй ве- 
роятность голосования.

Таким образом, гипотезм -  это в значительной степени ут- 
верждения об отношениях между переменнъши. Они создают 
основу для сбора даннмх об эмпирической полезности всей на- 
шей теоретической конструкции.

Mbi приходим к гипотезам либо путем индуктивного, либо 
путем дедуктивного рассуждения; это зависит от стадии процесса 
исследования, на которой Mbi находимся. Если для построения 
теории Mbi пользуемся методом проб и ошибок, гипотезм можно 
вмдвигать с помогцью процесса индуктивного обоби^ения.

Гипотезм, полученнью индуктивньш путем, могут играть 
важную роль в поисковом исследовании, которое полезно при по- 
строении теорий, но они оказьтаются бесполезньши для объяс- 
нения явлений. Как только Mbi построили теорию, соединяюшую 
наши переменнью в логически связную систему, Mbi можем вьто- 
дить из нее гипотезн с помо!Цью дедуктивного рассуждения. Так
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как эти гилотезь! являются прогнозами о мире, логически сле- 
дуюшими из теории, с которой ми работаем, то вьшвление фак- 
тов, подтверждаюших гипотезу, помогает давать объяснение со- 
бьттиям, поскольку обнаружение таких фактов отражает валид- 
ность теоретической системм, из которой вьтеденм гипотезьг

Однако пользуясь одной лишь дедукцией, мм не в состоянии 
узнать об отношениях между переменньши ничего нового. Mbi 
используем дедукцию, только чтобм извлечь всю возможную 
информацию из того, что уже известно об этих отношениях. Де- 
дукция используется для уточнения вьтодов, следуюших из на- 
ших предположений, и именно это уточнение создает гипотезьг

Даннме, подтверждаюшие правильность гипотез, являются 
даннмми, подтверждаюшими правильность теории, лишъ тогда, 
когда гипотези связанъг с теорией правилами дедуктивной ло- 
гики. Только в этом случае мм можем без опасений переходить 
от даннмх относительно валидности гипотезм к любому сужде- 
нию, касаюшемуся исходной теории. В ходе такого процесса 
логического вмвода гипотез, проверки их фактами действитель- 
ности и оценки теории в свете полученнь^х результатов теории 
развиваются, дополняются и совершенствуются.

Особенно важную роль в этом процессе играет один вид ги~ 
потез -  это альтернативньге конкурируюшие гипотезьг Конку- 
рируюшая гипотеза -  альтернативное объяснение результатов 
исследования, которое с логической точки зрения не может бмть 
вернмм, если верна исходная гипотеза.

У любого собмтия много возможнмх объяснений. Если мм 
формулируем объяснения в виде гипотез, то гипотезм, не согла- 
сованнме друг с другом, назмваются альтернативнмми конку- 
рируюшими гипотезами. Они альтернативнме, поскольку дают 
разнме способм рассмотрения или понимания объясняемого со- 
бмтия. Они конкурируюшие, поскольку не могут бмть одновре- 
менно валидньши. Если верна одна из гипотез, другая должна 
бмть неверной. Мьт не можем проверять и сопоставлять все воз- 
можнью альтернативнме гипотезм, связаннме с любмм собь1ти- 
ем, однако если Mbi хотим доверять хотя бм одной гипотезе, то 
должнм попьгтаться проверить основнме конкурируюшие гипо- 
тезм, чтобм убедиться, что наши наблюдения не увели нас в не- 
верном направлении.
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Теории получают признание как полезнме интеллектуаль- 
ньте инструментьг при внполнении двух условий: при обнару- 
жении данньтх, согласуютдихся с предсказаниями теорий, и при 
исключении конкурируюших гипотез. Однако необходимо пом- 
нить, что никакое отдельно взятое исследование не дает доста- 
точнь1х даннь1х для принятия или отклонения какой би то ни 
бьшо теории или части теории, которая имеет дело с явлениями, 
не рассматривавшимися в данном исследовании. Всегда остает- 
ся вероятность того, что в ходе будугцих исследований появятся 
даннью, опровергаюш,ие валидность теории. Mbi всегда должнн 
бь!ть готовь! к встрече с противоречаидими фактами и охотно 
обраьцаться к индукции для включения h obw x  дашшх в более 
полезньте теории. Построение теории — это процесс постоянного 
взаимодействия между предположениями и данньши, между 
рассуждением и исследованием.
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Лекция 4: Операционализация теории 

План:
I  Операционализация: связь между теорией и определением
II Измерение, уровни измерения
III Валидностъ и надежностъ теории

Ключевью слова: операционализация, инструментализация, 
измерение, наблюдение, показателъ, номиналъное измерение, 
порядковое измерение, интервалъное измерение, огиибка изме- 
рения, систематические ошибки, случайнъге ошибки, валид- 
ностъ, прагматическая валидностъ, конструктная валидностъ, 
прогностическая валидностъ, внешняя валидизация, конвер- 
гентная валидностъ, очевидная валидностъ, дискриминантная 
валидностъ, надежностъ.

Операционализация: связь между теорией и определением
Одна из первнх проблем исследования -  разработать спосо- 

6bi перехода от абстрактного уровня вопросов к конкретнмм 
наблюдениям, которью позволят нам ответить на них. Процесс 
сбора наблюдаемь!х явлений для представления абстрактнь^х 
понятий известен как операционализация, а уточнение шагов, 
которью следует предпринять при ведении наблюдений, назьта- 
ется инструментализацией. Иньши словами, инструментализа- 
ция -  спецификация процедур, необходимьгх при ведении на- 
блюдения; уточнение измерительнмх приемов или инструмен- 
тария исследования.

Результатом ее является измерение -  применение инстру- 
ментария для подсчета или любого другого способа количест- 
венной характеристики результатов наблюдений над действи- 
тельностью. Измерение мь! в конце концов используем в качест- 
ве свидетельства, принимая решения и отвечая на вопросьь

Когда Mbi говорим о наблюдении в исследовании, Mbi имеем в 
виду процесс использования измерительного инструмента в це- 
лях приписьтания значений некоторой характеристики или свой- 
ства рассматриваемого явления тем объектам, которью подверга- 
ются изучению. Иньши словами, наблюдение означает использо- 
вание инструмента для измерения свойства или поведения.
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Mbi никогда не можем реально сравнивать понятия, хотя 
наши теории, а зачастую и проблемьт, будут сформулировань! в 
терминах понятий. Mbi сравниваем показатели понятий. Пока- 
затель -  мера, специфичная для некоторой переменной. Наши 
сравнения могут битъ точнъг лишъ в той степени, в которой 
въгбранние показатели отражают понятие, для измерения ко- 
торого они предназначени.

Операционализация почти неизбежно приводит к некоторому 
упроидснию или частичной утрате смьюла, поскольку показатели 
редко передают все, что Mbi вкладмваем в понятие. Необходимо 
проводить операционализацию так, чтобь! минимизировать этот 
недостаток. Нужно подьюкивать такие показатели, которью пере- 
дают возможно большую часть содержания понятий или отдель- 
нью его аспекть! настолько точно, насколько это возможно.

В социологических науках очень часто взятая переменная не 
улавливает все значение понятия, и ее использование дает не- 
правильное представление о связи, супдествуюшей в мире. Наи- 
более важнью понятия в обьцественнмх науках многомерньт в 
том смьюле, что они имеют более чем один аспект или компо- 
нент. Вводимью нами критерии этих показателей должнь1 отра- 
жать их многомерность (т.е. многообразие, несходство), если мм 
хотим, чтобь1 они бьши использованм как индикаторь! концеп- 
ции. (Пример -  критерий определения демократии -  проведение 
регулярнь1х вьтборов?).

Как обеспечить должную операционализацию понятия? Это 
делается путем уточнения набора процедур, которьш надо сле- 
довать, или операций, которью надо вьшолнять для получения 
эмпирического показателя проявления понятия в каждом от- 
дельном случае. Эти процедурьг дают операционное определение 
понятия и соответствуюидей ему переменной. Процесс опера- 
ционализации в сушественной степени сводится к задаче вмбора 
операционнмх определений для понятий.

В результате построения операционного определения разра- 
батьтается инструмент для вьгполнения измерений. К числу 
типичнмх для обпдественнмх наук инструментов относятся: во- 
npocbi о форме проведения исследования; инструкция по прове- 
дению и описанию наблюдений за определенньши собьпгиями, 
такими, как дебата на заседаниях ООН; множество характери- 
стик, получаемь1х из справочника, и правила их объединения 
для формирования измерения.
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Измерение, уровни измерения
Mbi операционализируем переменнью, чтобм иметь возмож- 

ность количественно представлять абстрактнью понятия и осу- 
хцествлять осмьюленное сравнение явлений реального мира в 
герминах свойств, задаваемьгх этими понятиями. Такое припи- 
сьтвание числовьтх значений для представления свойств носит 
название измерения. В результате измерения в каждом конкрет- 
ном случае с переменной ассоциируется некоторое значение. 
Это означает только то, что Mbi с большей точностью можем 
говорить о том, в какой степени данньш объект наблюдения 
(например, человек, город, нация или организация) проявляет 
свойство, которое представлено измеряемой переменной.

Процедурн измерения предоставляют средство категориза- 
ции и упорядочения явлений. Вместе с тем одни процедурм да- 
ют возможность вмявить более тонкие и детальнью различия 
между собмтиями, чем другие. Поэтому нам приходится конста- 
тировать различнью уровни измерения. Уровни измерения но- 
сят название номиналъного, порядкового и интервалъного.

Номинальное измерение -  измерение, которое просто клас- 
сифицирует случаи безотносительно к их рангу или к расстояни- 
ям между ними. Оно представляет минимальную информацию о 
явлении и дает лишь набор дискретннх категорий, позволяюших 
разграничить разнью объектьг Национальность, к примеру, 
обь1чно «измеряется» на номинальном уровне посредством клас- 
сификации людей на англичан, швейцарцев, бразильцев и т.п.

Чтобь1 бь1ть полезньши, схеми номинального измерения 
должнн основьшаться на множествах категорий, которью явля- 
ются взанмоисклюнаюнқими и исчерпьшаюнднми. Это озна- 
чает, что (1) невозможно отнести один объект к более чем одной 
категории и (2) категории должнь! бмть такими, чтобь! каждът 
объект мог бьтть отнесен к той или иной категории. Очень важно 
учесть, что когда речь идет о сравнении явлений, измерения но- 
минального уровня -  наименее полезньш тип измерения.

Порядковое измерение предоставляет больше информации, 
так как дает возможность не только категоризовать, но и упоря- 
дочивать, или ранжировать, явления. Порядковое измерение -  
измерение, классифицируюшее и упорядочиваюгцее случаи без- 
относительно к расстояниям между ними. Порядковое измере- 
ние позволяет присваивать каждому объекту число, которое
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обозначает не только то? что данньш объект отличен от одних 
объектов и сходен с другими с точки зрения измеряемой пере- 
менной, это число указьтает также, как именно данньш объект 
связан с другими в терминах количества того конкретного свой- 
ства, которьш он характеризуется. Порядковая переменная по- 
зволяет говорить, что у одних объектов данная переменная име- 
ет большее или меньшее значение, чем у других. Например, по- 
нятие социальнъш класс обьтчно измеряется на порядковом 
уровне: каждому человеку приписьтается ранг низшего, средне- 
го или вьюшего класса.

Интервальное измерение -  измерение, классифицируюшее 
и упорядочиваюгцее объекта, после того, как они измеренм на 
интервальном уровне, а также показьтаюгцее, насколько боль- 
шим или меньшим количеством измеряемого свойства по срав- 
нению с другими объектами они характеризуются. Это наиболее 
желательная форма измерения, так как оно предоставляет наи- 
более детальную информацию об изучаемом явлении и позволя- 
ет производить математическую обработку имеюидихся в распо- 
ряжении исследователя даннмх. Интервальное измерение осно- 
вано на представлении о сугцествовании некоторой стандартной 
единицьг измеряемого свойства (пример -  переменная доход).

Каким образом мъг вибираем уровенъ измерения, подходя- 
гций для конкретнъгх понятий, операционализацией которъгх мъг 
занимаемся? Это проблема как концептуализации, так и техно- 
логии измерения. Переход от номинального уровня измерения к 
порядковому или интервальному, зависит как от разработки 
теоретического обоснования такого перехода, так и от наличия 
технических возможностей применения операг\ионнъгх проце- 
дур, осугцествляюи^их измерения более въгсокого уровня.

Можно следовать правилу операционализации западного 
ученого У.Ф.Шайвли. Он советует использовать максимально 
точнью для данного объекта измерения и не терять информацию 
за счет неточного измерения. Это обмчно означает применение 
более строгих процедур измерения, которью там, где это воз- 
можно, осуодествляли бьг измерение более вьюоких уровней, не 
довольствуясь операционализацией, даюьцей номинальное из- 
мерение, когда теоретически оправданно и технически невоз- 
можно порядковое или интервальное измерение.

Однако сугцествуют случаи, когда слишком большая точ- 
ность измерения на самом деле нежелательна, так как она не 
всегда может вмявить наличие той или иной тенденции в отно-
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шениях между двумя странами. К примеру, нарисуем гипотети- 
ческую диаграмму об уровне товарооборота между Узбекиста- 
ном и Россией за 1990-2005гг. с учетом данннх за каждьш год, 
затем с помошью менее точннх данньгх -  например, пяти или 
десяти лет. В последнем случае диаграмма более отчетливо по- 
казьтает изменения тенденции во взаимоотношениях сторон.

| Товарооборот между Россией и Узбекистаном на период I
' 1990-2005
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Рис. 4.1. Гипотетическая тенденция динамики товарооборо- 
та между Узбекистаном и Россией, демонстрируюгцая развитие 
позитивной тенденции во внешнеполитических отношениях за 
1990-2005гг. (количественние данньге здесь взяти произвольно, в 
нижней диаграмме данние использовани за каждие пять лет).

Измерение приписьтает объектам значения в соответствии с 
данньши переменньши. Именно эти значения используются для
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представления понятий при сравнении наших наблюдений. 
Прежде чем понять, какие вмводм в отношении теории следуют 
из наших наблюдений, mbi должнн представить гипотезм, ка- 
саюшиеся отношений между переменньши в виде рабочих ги- 
потез, которьге устанавливают ожидаемью отношения между 
измерениями или показателями. То есть, рабочая гипотеза -  
утверждение, предсказьтаюшее сушествование некоторой зави- 
симости между показателями.

Отношения между понятиями, переменньши и показателями 
могут 6biTb продемонстрировань1 в следуюшей таблице.

Табл. 4.2
Уточнение отношений между понятиями, 

переменньши и показателями
Понятие: нестабиль- 
ность. ^

По мере роста понятия 
(в данном случае не- 
стабипъности) пере- 
менная возрастает.

i
Переменная - степень 
политических разно- 
гласий.

По мере роста пере- 
менной показатель 
возрастает .

Показатель - количе- 
ство спорнмх полити- 
ческих вопросов

Утверждение: Чем более 
нестабилен в эпоху гло- 
бализации регион, тем 
более неустойчив про- 
цесс международной 
экономической интегра- 
ции. I

Гипотеза -  чем вьиие 
степень политических 
разногласий между го- 
сударствами региона, 
тем больше степень 
экономической дезин- 
теграции региона.

i
Рабочая гипотеза -  чем 
большее количество 
спорньгх вопросов меж- 
ду государствами ЦА 
региона, тем меньше 
объем товарооборота на 
региональном и регио- 
нально-глобальном 
уровне.

Понятие:
неустойчивость

i
По мере роста понятия 
(в данном случае неус- 
тойчивостъ) перемен- 
ная возрастает

i
Переменная: экономи- 
ческая дезинтеграция

i
По мере роста пере- 
менной показатель 
уменьшается.

i
Показатель -  объем 
товарооборота между 
регионами и регио- 
нально-глобальньши 
державами.
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Рассмотрим пример из области МО. Предположим, нас ин- 
тересует теория доминации в сфере международной жизни. Ис- 
ходя из теоретического допушения: «Чем более сшьное влияние 
испитъгвает государство, тем более конформистскую полити- 
ку оно проводит», - мьг можем вьвдвинуть следуюшую гипотезу: 
«.Когда возрастает экономическая зависимостъ государства, 
возрастает и степенъ поддержки, оказъгваемой им государст- 
ву-покровителю». Mbi можем операционализировать экономиче- 
скую зависимостъ как процент экспортной продукции, идушей 
государству-покровителю. Процент экспорта становится в на- 
шем случае независимой переменной зависимостъ. Поддержка 
может измеряться процентом голосований в Генеральной Ас- 
самблее ООН, в которьтх зависимое государство голосует иначе, 
чем государство-покровитель. Процент голосований в ООН ста- 
новится в нашем случае показателем зависимой переменной 
поддержка политики государства-покровителя. Теперь Mbi мо- 
жем сформулировать рабочую гипотезу, утверждаюидую нали- 
чие между показателями отрицательного отношения: когда npo- 
цент продукции, экспортируемой государству-покровителю, 
возрастает, процент голосований в ООН, не согласуюгцихся с 
позицией государства-покровителя, уменъшается.

Эта рабочая гипотеза сообтцает о том, какие наблюдения со- 
гласуются с нашей гипотезой и нашей теорией. Она также пред- 
лагает возможнью отношения между переменньши и показате- 
лями, которью у нас имеются.

Отношение, предсказанное утверждением и гипотезой, явля- 
ется положительньш. А рабочая гипотеза предсказьтает отри- 
цателъное отношение. Это объясняется тем, что отношение ме- 
жду зависимой переменной и ее показателем является отрица- 
тельньш. В свою очередь это означает, что вследствие того, как 
Mbi провели операционализацию зависимой переменной, именно 
отрицателъное отношение между показателями предоставляет 
данние в поддержку гипотезь1 и теоретического утверждения, 
которое предсказьшает положителъние отношения между по- 
нятиями и переменньши. Mbi должнн осознавать это, если хо- 
тим избежать неправильной интерпретации даннмх и сделать на 
основании наблюдений правильньге вьтоди относительно по- 
лезности нашей теории.

Любая операционализация понятия -  это, в сушности, гипо- 
теза. Когда Mbi проводим операционализацию и говорим: «Пусть
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данное понятие обозначается таким-то показателем», - mbi вьь 
двигаем гипотезу что объектм, которью мм имеем в виду, ис- 
пользуя данное понятие, действительно отражаются в вмбран- 
ном показателе. Эта гипотеза может подтверждаться, а может и 
не подтверждаться наблюдениями. Поиск валидннх и надежних 
процедур измерения в социальньгх науках -  это во многом про- 
цесс проверки гипотез. Нужно бьггь готовьш признать ошибки и 
начать все сначала, если фактн говорят о том, что введеннью 
показатели не отражают наши понятия. Проверка измерений 
происходит в первую очередь при попнтках оценить валидность 
и надежность вь1бираемь1Х показателей.

В качестве иллюстрации возьмем также операционализацию 
теории о взаимозависимости мира в эпоху глобализации, схема 
ее будет вьгглядеть следуюшим образом:

Табл. 4.3
Операционализация: отношения между понятием, переменной и

измерением

Теоретическое утвер- 
ждение - Чем более 
нестабилен в эпоху 
глобализации регион, 
тем более неустойчив 
процесс международ- 
ной экономической 
интеграции.

i
Гипотеза -  Чем вмше 
степень политических 
разногласий между 
государствами регио- 
на, тем слабее уро- 
вень их экономиче- 
ской интеграции.

i
Рабочая гипотеза -  
Чем большее количе- 
ство cnopHbix вопро-

Понятие нестабиль- 
ность \
Переменная степенъ 
политических разно- 
гласий

1
Показатель 1 количе- 
ство спорньгх поли- 
тических вопросов

I
Значение показателя
1 (в количественном 
вмражении)

Понятие неустойчи- 
вость

\
Переменная уровень  
экономической инте- 
грации \
Показатель 2 объем  
т оварооборот а  

\
Показатель 2 (в коли- 
чественном вмраже- 
нии).
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сов между государст- 
вами центральноази- 
атского (ЦА) региона, 
тем меньше объем 
товарооборота на ре- 
гиональном и регио- 
нально-глобальном 
уровне.

Наблюдение (измере- 
ние) -  количество 
cnopnbix политических 
вопросов и объем то-
варооборота в регионе,___________________________________________

Кроме указаннмх в данной схеме показателей, в исследова- 
нии МО показателями могут вьютупать также военно- 
политическое сотрудничество (количество двусторонних и мно- 
госторонних соглашений и договоров в этой сфере), членство в 
союзах и блоках противоположной направленности, экономиче- 
ское партнерство (количество подписаннь1х соглашений в этой 
области), этнонациональньгй фактор и т.п.

Наши измерения крайне редко (если вообше когда-либо) бьь 
вают безупречньши. Любая дифференциация значений, припи- 
caH H bix реальньш объектам, обусловленная чем-либо то ни бьь 
ло, кроме действительньгх различий, относится к ошибкам из- 
мерения. Они представляют собой не действительнью различия 
между объектами, а различия, зарегистрированнью ошибочно, 
из-за недочетов процесса измерения.

Mbi можем перечислить несколько основннх источников 
ошибок измерения, установив наиболее частью источники раз- 
личий в оценках, относимьтх к другим, неистиннъш различиям в 
характеристиках, которъге мн хотим измеритъ.

1) Различия в распределении между объектами других, от- 
носительно постоянньгх характеристик, которью бьши непред- 
намеренно вь1явлень1 нашими измерениями (идеология).

2) Различия в распределении между объектами временнь1х 
характеристик, которью отражаются в наших измерениях (на- 
строение, здоровье, стихийное бедствие).

2) Различия, проявляюгциеся при интерпретации измери- 
тельного инструмента разньши людьми.

3) Различия в условиях проведения измерения.
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4) Различия в процессе применения измерительньгх инст- 
рументов.

5) Различия в обработке и анализе даннмх.
6) Различия в характере реакции индивидуумов на форму 

измерительньгх инструментов.
Ошибки обнчно подразделяются на систематические и слу- 

чаиньге.
Систематические ошибки -  это ошибки, которью возника- 

ют из-за путаницьг переменньхх в реальном мире или из-за осо- 
бенностей самого инструмента. Они появляются каждьш раз, 
когда используется даннь!Й инструмент, и постоянно сопутст- 
вуют объектам и исследованиям, в которнх используется одно и 
то же измерение.

Случайнме ошибки проявляются по-разному и обусловле- 
Hbi преходягцими характеристиками объектов, ситуационньши 
различиями в применении инструмента, ошибками в проведении 
измерения и обработке данньгх и другими факторами.

Валидность и надежность теории
Для обозначения степени соответствия измерений понятиям, 

которью эти измерения должнь1 отражать, используется термин 
валидность. Интересоваться валидностью измерения -  то же са- 
мое, что интересоваться, действительно ли с помовдью данного 
измерения мн измеряем то, что предполагали измерять, Обеспе- 
чение валидности часто считается основной проблемой, связан- 
ной с измерением в социальннх науках. Валидность (обосно- 
ванность) -  степень соответствия мерь! (показателя) тому поня- 
тию, которое она (он) призвана отражать.

Чтобь! бь1ть валидньгм, измерение должно бьгть исчерпьг- 
ваюгцим и полньш. В этой связи возникает два вопроса: как 
осуидествить исчерпьшаюшие, полнме и уместнью измерения и 
как убедиться в том, что нам удалось это сделать.

Ответ на первьш вопрос начинается с процесса операционали- 
зации. Mbi можем определить валидность как степень, в которой 
различия оценок измерения отражают только различия в распреде- 
лении значений переменной, которую мш собираемся измерить. 
Так как Mbi, вероятно, никогда не сможем достичь полной и все- 
обидей валидности, наша цель должна заключаться в вьгборе изме- 
рений, которью бь!ли бьт минимально чувствительнь! к воздейст- 
вию всех инь1х различий, кроме различий, обусловлешшх интере- 
суюшей нас переменной. Для этого необходимо внимательно рас-
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смотреть все процессь!, связанньге с нашими измерениями, для об- 
наружения возможньхх причин различий в оценках. На этом этапе 
мм должшл бмть особенно внимательнь1, чтобьг застраховаться от 
влияния систематических ошибок.

Получение уместнмх и относительно полнмх операционали- 
заций зависит как от хорошего знания объекта нашего исследо- 
вания, так и от осушествления ттцательного логического анализа 
альтернативнмх операционализаций. Однако проверить валид- 
ность наших измерений для определения того, хороши ли они, 
можно лишь после того, как собрань! даннме. Процесс оценки 
валидности измерений назьшается валидизацией.

Имеется 4 основньгх подхода к валидизации. Первьш часто на- 
зьтают прагматической валидностью, поскольку валидность изме- 
рения оценивается на основе данньгх о том, насколько хорошо она 
позволяет предсказьтать поступки и собьггия. Прагматическая ва- 
лвдность (обоснованность) -  свойство показателя (мерь1) некото- 
рого понятия, проявляюшееся в возможности использования его 
ддя предсказания значений показателей других понятий.

Принято говорить, что измерения, позволяюшие предсказать 
будушие измерения, обладают прогностической валидностью.

Прагматическая валидность требует наличия у переменньгх не- 
которого альтернативного показателя, которьш, по нашему убеж- 
дению, является их валидньш отражением. Mbi проверяем наши 
измерения по этому альтернативному показателю, как могли 6bi 
проверять точность сообшения о возрасте по свидетельству о рож- 
дении. К сожалению, для понятий, используемьгх в социологиче- 
ских исследованиях, редко встречаются явно валиднью альтерна- 
тивнью показатели. В итоге нам обмчно приходится рассчитьтать 
на валидизацию второго типа -  конструктивную валидизацию.

Конструктную валидизацию осушествляют, вьтодя валидность 
измерения из данньгх о степени соответствия реальньгх соотноше- 
ний между оценками по различньш измерениям ожиданий, сле- 
дуюших из теории, предписьтаюшей нам использовать данньш 
показатель. Иначе говоря, конструктная теоретическая валидность 
(обоснованность) -  свойство некоторого показателя (мерм) вести 
себя так, как ожидается в соответствии с теорией.

При этом рассуждение ведется по двум направлениям.
Прежде всего, мм должнь* сказать себе: «Если понятие X 

положительно связано с понятием Y и отрицательно -  с поняти- 
ем Z (как и предсказьтает наша теория), верно будет также и то, 
что оценки понятия X в валидном измерении будут положи-
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тельно связанм с оценками понятия Y в валидном измерении и 
отрицательно -  с оценками понятия Z в валидном измерении”. 
Mbi можем судить о валидности измерения по тому, в какой 
степени использование данного измерения в качестве показате- 
ля переменной создает те же типм отношений между данной 
переменной и другими переменньши, которью мм ожидаем в 
соответствии с нашей теорией.

В качестве примера возьмем изучение международнмх сооб- 
1цеств. Мьт могли бм построить измерение надежности такого 
союза на основе контент-анализа газетньгх публикаций соответ- 
ствуюших стран. Является ли валидньш показателем надежности 
сообгцества двух стран то, что газета данного государства пишут 
о другом государстве? Mbi могли 6bi ответить на этот вопрос, 
рассуждая следуюхцим образом: «В соответствии с нашей теори- 
ей, чем надежнее сообюцество государств, тем чаше они будут го- 
лосовать в ООН и тем меньше ограничений на взаимную торгов- 
лю они будут накладьшать. Поэтому оценки надежности сообнде- 
ства в валидном измерении будут положительно связанм с оцен- 
ками в измерениях одинакового голосования в ООН и отрица- 
тельно связань! с оценками в измерениях количества торгових 
ограничений. Затем Mbi переходим к анализу даннмх, необходи- 
мому для установления того, подтверждается ли это ожидание 
нашими наблюдениями. Если соотношения окажутся такими, как 
ожидалось, наша уверенность в валидности измерения надежно- 
сти сообшества будет вьше. Если соотношения будут иньши, чем 
мм ожидали, мн зададимся вопросом, надежньш ли измерением 
для этого понятия Mbi располагаем».

То, что Mbi только что описали, часто назьтают внешней ва- 
лиднзацией. При этом осушествляется сравнение оценок в из- 
мерении, подвергаюлцемся валидизации, с оценками в измере- 
ниях для других переменних. Разумеется, для использования 
этого метода валидизации нам придется включать в наше иссле- 
дование измерения других переменнмх. Это означает, что нам 
следует обдумиватъ способи валидизации наших измерений 
уже на ранних этапах процесса исследования.

Попмтки внешней валидизации дадут убедительнью доказа- 
тельства валидности нашего измерения для одной переменной 
лишь в том случае, если Mbi будем убежденн в валидности из- 
мерений, используеммх для остальнмх переменнмх.

Все это очень напоминает процедуру проверки гипотезьг 
Никакой отдельно взятьш результат не гарантирует валидности
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(или невалидности) измерения. Скорее, по мере накоплепия 
случаев успешной валидизадии наша уверенность в валидности 
измерения возрастает. По этой причине для использования во 
внешней валидизации разумно искать как можно больше пред- 
сказанньгх теорией отношений. Чем больше имеется в нашем 
распоряжении разних способов проверки валидности, тем на- 
дежнее наш результат.

Та же самая логика рассуждений применима и ко второму 
типу конструктной валидизации -  внутренней, или конвергент- 
ной, валидизации. Конвергентная валидность -  свойство не- 
скольких показателей (мер) одного и того же понятия приводить 
к одному и тому же результату. Этот тип валидизации включает 
разработку нескольких измерений для одной и той же перемен- 
ной и сравнение между собой этих разньгх измерений.

У нас будет больше возможностей обнаружить ошибку из- 
мерения как источник различий в оценках в любом измерении и 
получить точное измерение для переменной в том случае, если 
мьг будем использовать множественнме показатели.

Третий способ валидизации назьтается дискриминантной 
валидизацией. Днскриминантная валидность -  свойство неко- 
торого показателя (мерьг) обладать валидностью по отношению 
лишь к какому-то одному понятию в противовес к другим поня- 
тиям. Задавая вопрос, обладает ли измерение дискриминантной 
валидностъю, Mbi интересуемся главньгм образом тем, возможно 
ли, используя данное измерение в качестве показателя некото- 
рого понятия, отличить это понятие от других.

Наконец, последний способ валидизации опирается на поня- 
тие очевидной валидности -  свойство показателя (мерн), при- 
даюшее ему интуитивно оицушаемую достоверность. Некоторью 
измерения основаньг на столь прямом наблюдении за исследуе- 
мьш поведением, что задавать вопрос об их валидности пред- 
ставляется неразумньш: такое измерение кажется валидньш «по 
внешнему виду».

Когда Mbi говорим о надежности измерения, нас интересует 
устойчивость получаеммх с его помогцью значений. Надеж- 
ность означает степень постоянства, с которой данньш измери- 
тельньш инструмент позволяет приписьтать различньш случаям 
определеннне значения.

Если измерение ненадежно, оно не может бьггь валидньш, по- 
скольку по крайней мере некоторме различия в оценках, припи- 
санньтх объектам, обусловленн ошибками измерения, а не истин-
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ньши различиями между объектами. Но, с другой сторонь1, изме- 
рение может бь!ть вполне надежньш и все-таки невалидньш.

Таким образом, измерение может бьггь надежньш, не будучи 
валидньш, но не может бмть валидньш, не будучи надежньш. В 
то время как валидность уязвима и со сторонь1 систематической, 
и со сторонь1 случайной ошибки, надежность подвергается 
опасности лишь со сторонм последней.

Чтобн предотвратить угрозу ненадежности, необходимо 
знать о различннх источниках ошибок измерения и делать все 
возможное для установления контроля над ними. Следует, в ча- 
стности, продумьтвать реальньш процесс измерения и проводить 
предварительное тестирование инструментов измерения для вьь 
явления ранее неизвестнмх причин случайнмх ошибок.

В социальнь1х науках часто бьтает довольно сложно опре- 
делить, надежно ли предлагаемое нами измерение. Это проис- 
ходит потому, что истинное значение переменньгх, с которьши 
Mbi имеем дело, может коренньш образом изменяться с течени- 
ем времени и под давлением обстоятельств: люди меняют свое 
мнение под влиянием опмта; государства начинают по-иному 
распределять ресурсм между социальньши службами и ведом- 
ствами оборонного характера в ответ на возникновение военной 
угрозь1 и т.п. Поэтому теста на надежность следует проводить 
через максимально короткие промежутки времени.

В социальнмх науках имеется три типа методов установле- 
ния надежности измерений. Первьгй -  это метод неоднократно- 
го тестирования. В этом случае одно и то же измерение снова и 
снова применяется в отношении одного и того же набора объек- 
тов. Если объекть1 всякий раз получают одну и ту же оценку, 
измерение считается надежньш.

Второй метод -  метод альтернативной формьг В соответствии 
с этим методом в один и тот же момент разнме формм измерения 
применяются к одной и той же группе объектов либо одно и то же 
измерение применяется к разньш группам объектов.

Наконец, последний способ тестирования надежности изме- 
рения известен под названием метода подвъгборки. Этот метод 
заключается в том, что, сформировав вмборку из объектов, Mbi 
делим ее на несколько подвнборок таким образом, чтобь1 все 
они бьши похожи друг на друга. Затем мьх применяем одно и то 
же измерение ко всем подвьтборкам и используем сходство или 
различие результатов для подвмборок как показатель надежно- 
сти измерения.
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Однако возможность использования метода подвмборки опре- 
деляется тем, в состоянии ли Mbi получить такую 6ольшу'ю вмбор- 
ку, что, разделив ее на части, мн будем располагать подвьгборками, 
достаточньши для того, чтобь1 применяемью нами статистические 
тестн бьши осмьюленньши. Это не всегда возможно.

У описанньгх методов много разновидностей. Какой из вариан- 
тов в наибольшей степени подойдет для данного исследователь- 
ского проекта, будет зависеть от того, каким временем и возмож- 
ностями располагает исследователь, а также от характера исследо- 
вания. Вне зависимости от того, какой тест на надежность мьх 
предпочли использовать, надежность измерений важно установить 
до того, как будет начато исследование. Это требует предваритель- 
ного тестирования измерения посредством сбора данннх, предна- 
значенньгх исключительно для оценки инструментов, которью бу- 
дут использоваться в самом исследовании.

Предварительное тестирование валидности и надежности 
измерения должно бить составной частью любого исследова- 
тельского проекта, если в нем используются измерения, которью 
не бьши где-нибудь убедительно валидизировань1, или если этот 
проект полагается на измерения, которью бьши валидизированм 
только в условиях, очень сильно отличаюшихся от тех, в кото- 
рьгх они будут использоваться.
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Лекция 5: Как работать по плану: как составить 
программу исследования

План:
L Цели и программа исследования, учет в программе ис- 

следования алътернативних гипотез
II. Видъг исследователъских программ
III. Въгбор программъг исследования и факторъгУ угрожаю- 

ufue валидности

Ключевьте слова: программа исследования, поисковъге иссле- 
дования, описателънъге исследования, контролъ, эксперимен- 
талъная программа, квазиэксперименталъная программа, не- 
эксперименталъная программа, полевой эксперимент, тест- 
эффект, внутренняя валидностъ, внешняя валидностъ.

Цели и программа исследования, учет e программе 
исследования альтернативних гипотез

Прежде чем предпринять любое серьезное исследование, 
следует составить его программу, которая не только в точности 
описьшает, что и как вьг собираетесь делать, но и объясняет, по- 
чему Bbi совершаете каждьш данньш шаг и почему вм совершае- 
те его именно так, а не иначе. Этот «план наступления» назьта- 
ется программой псследования.

Программа исследования -  схема, лежашая в основе про- 
цесса сбора, анализа и интерпретации данннх. Это логическая 
модель доказательства, позволяюшая делать валиднме каузаль- 
нью вьтодьт Если нет адекватной и подходягцей для данного 
случая программн исследования, лучшие измерения окажутся 
бесполезньши, поскольку нельзя будет определить их значение.

Хотя проверка гипотез обмчно считается наиболее важной во 
всех социальнь1х науках, исследование может иметь множество 
целей, и его программа, максимально подходяшая для данного 
научного проекта, будет зависеть от его цели. Некоторме иссле- 
довательские проектн являются поисковьши. Поисковое иссле- 
дование -  исследование, ориентированное на обнаружение тех 
факторов, которью следует учитьгеать в теории данного предмета. 
Они предназначень1 для того, чтобн поближе познакомить нас с 
явлениями, которью мь! собираемся исследовать, дать возмож-
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ность более точно сформулировать проблемм и, бьхть может, по- 
строить гипотезьь Такие исследования могут играть важную 
роль, когда изучаются новью явления или явления, которью ранее 
не изучались. Некоторью проекта включают в свой состав описа- 
тельнью исследования. Описательиое исследование -  исследо- 
вание, занимаюшееся измерением какого-либо аспекта действи- 
тельности, скорее ради него самого, нежели ради развития или 
проверки некоторой теории. Последние предназначень! для того, 
чтобм дать точное представление о некоторнх явлениях, позво- 
ляюшее нам лучше сформулировать проблеми и гипотезьг И, 
наконец, исследование может бьггь предназначено для проверки 
каузальннх вьгводов. Если результатн исследования можно ис- 
пользовать для подтверждения того, что одно явление вьгзьтает 
другое, можно попьгтаться дать объяснение этому другому явле- 
нию. Поэтому исследование подходит тогда, когда мн уже доста- 
точно знаем о явлении, чтобн начать искать объяснение того, по- 
чему данное явление таково, каково оно есть.

Важннм фактором является адекватность программн, а не 
ее сложность. Если программа дает логическое основание для 
тех типов внводов, которью хочет получить исследователь, она 
является адекватной.

Вне зависимости от конкретной цели исследования про- 
грамма исследования должна включать следуюшие основньге 
элементн:

1) изложение цели исследования;
2) изложение гипотезн, подлежашей проверке (если тако- 

вая имеется);
3) спецификация используемнх переменннх;
4) изложение способа операционализации и измерения ка- 

ждой переменной;
5) детальное описание организации и проведения наблюде- 

ний;
6) обобгцаю ш ее обсуждение будушего анализа собранних 

данних.
Программа исследования -  это процесс формулирования 

альтернативннх конкурируюгцих гипотез и продумнвания, ка- 
кого рода наблюдения необходимн для проверки этих гипотез, 
так чтоби их нельзя бьшо рассматривать в качестве объяснений 
возможних результатов.
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Альтернативнме конкурируюшие гипотезь1 обнарулсиваются 
таюке, как и рабочие гипотезм. Они возникают в результате логи- 
ческого анализа теорий, касаюш,ихся собмтий, которью мн пь^та- 
емся объяснить. Действительную альтернативу составляет конку- 
рируюшая (соперничаюшая) гипотеза, предлагаюшая такие же 
взаимоотношения, как и наша основная гипотеза, но объясняюшая 
их с точки зрения отличного причинно-следственного процесса. 
Важно не смешивать действительно альтернативную конкури- 
руюхцую гипотезу с тем, что мн можем назвать «другие гипотезь1». 
Благодаря сушествованию множественности причинньгх связей в 
социальнмх явлениях очень часто мм сталкиваемся с тем, что лю- 
бому явлению может бь1ть найдено множество равно достовернмх 
объяснений. Гипогеза является альтернативной конкурируюшей 
гипотезой только тогда, когда логически невозможно доказать, что 
и она, и основная гипотеза являются достоверньши.

Вмдвижение критической конкурируюшей гипотезьг -  это 
преимушественно творческий процесс. Не сушествует точшлх и 
строгих правил, гарантируюших установление всех конкури- 
руюших гипотез, способньтх поставить под сомнение ценность 
вашего исследования.

Budbi исследовательских программ
Процесс разработки программм для исследовательского 

проекта индивидуален для каждого исследования. Сушествует, 
однако, несколько обших типов программ исследования, каж- 
дьтй из котормх удобен для работм с определенной проблемой.

Экспергшентольньге программи исследования
Цель хорошей программм -  дать возможность с максималь- 

но возможной степенью уверенности определить результатм 
воздействия одной переменной на другую. Программм исследо- 
вания позволяют сделать это, давая возможность в некоторой 
степени контролировать условия, в котормх взаимодействуют 
переменнме. Такой контроль -  ключевое понятие для програм- 
мм. Контроль -  ограничение факторов, влияюших на перемен- 
ную, над которой ведется наблюдение (в эксперименте); под- 
держание значений некоторой переменной на постоянном уров- 
не при изучении зависимости (зависимостей) между двумя (и 
более) другими переменньши (в анализе даннмх).
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Программн исследования можно классифицировать по сте- 
пени контроля, которьш они обеспечивают. Основное различие, 
интересное для политолога, -  это различие между эксперимен- 
талъними и квазиэксперименталънъши программами.

Эксперимент — классический способ научного доказательства. 
Экспериментальное исследование -  исследование, при котором 
зависимости между данньш стимулом, собь1тием или другой пере- 
менной и наблюдаемьш поведением рассматриваются обособлен- 
но. Эксперимент основан на предположении, что изменения в зна- 
чении одной переменной вьвьтают изменения в значении другой 
переменной (например, изменения температурьг вмзьгвают изме- 
нения вязкости масла).Эксперимент позволяет нам проверить это 
предположение, подвергнув объекть1, обнаруживаюшие зависи- 
мую переменр^ую, воздействию независимой переменной в услови- 
ях, даюших нам определенную уверенность в том, что любое на- 
блюдаемое изменение зависимой переменной является результа- 
том изменений независимой переменной.

Для элементарной экспериментальной программь1 иссле- 
дования требуется экспериментальная группа, состояшая из 
лиц, которью будут подвергнутьг воздействию независимой пе- 
ременной, или стимула, и контрольная группа лиц, которью 
сходнь1 с экспериментальной группой во всех сушественннх 
аспектах, но не будут подвергаться воздействию стимула. Зна- 
чение зависимой переменной в каждой группе измеряется до 
начала воздействия стимула в ходе так назьтаемого предвари- 
тельного тестирования (pretest) и затем еше раз после того, 
как экспериментальная группа подверглась воздействию стиму- 
ла в ходе контрольного тестирования (postest). Вьтод о влия- 
нии стимула (независимой переменной) делается на основании 
сравнения оценок предварительного теста и контрольного теста 
для каждой групшл. Чем больше различие в значениях между 
предварительньш тестом и контрольньш тестом в каждой груп- 
пе, тем большее влияние приписьшается независимой перемек- 
ной. В следуюшей ниже таблице изображена логическая струк- 
тура экспериментальной программь1 исследования. Значение 
этой исследовательской программьх состоит в том, что она по- 
зволяет достичь двух условий, облегчаюших получение валид- 
ньтх каузальньтх вьтводов: сравнения иуправления.
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Табл. 5.1.
Ирограмма классического эксперимента

Г руппа Момент 
времени 1

Момент 
времени 2

Момент 
времени 3

Формула
результата

экспериментальная Предвари- 
тельньш тест

стимул Контрольньш
тест

Результат (для эксперименталь-ной пере- 
менной) = (контрольньш тест э -  предвари- 
тельньш тест э) -  (контрольньш тест к -  
предварительньш тест к), где э -  экспери- 
менталь-ная группа, к -  контрольная группа

Контрольная Предвари- 
тельньш тест

Контрольньш
тест

Многие другие программьг основаньг на логической структуре классического эксперимента, однако в 
них имеются модификации, предназначеннью специально для ученьгх. Их потребность в более тхцательно 
разработанньгх программах в значительной степени объясняется тем, что (1) часто на объектн их иссле- 
дования оказьтает влияние сам процесс исследования (например, поведение людей может меняться, если 
они знают, что за ними наблюдают) и (2) объекть! их исследования не статичнм, а постоянно меняются 
(например, оценки людей могут варьироваться в зависимости от ситуации).

Возможности учета этих фактов иллюстрируются на примере двух экспериментальнь1х программ, 
разработаннмх Р.Л.Соломоном.

Табл. 5 .2
Программа эксперимента с двумя контрольньши группами, разработанная Р.Соломоном

Группа Момент 
времени 1

Момент 
времени 2

Момент 
времени 3

Формула результата

экспериментальная Предвари-
тельньш
тест

стимул Контроль- 
ньш тест

Результат = [(контрольньш тест э -  предва- 
рительньш тест э) -  (контрольньш тест к1 -  
предварительньш тест к1)] -  (контрольньш 
тест э -  контрольньш тест к2)



Контрольная 1 Предвари-
тельньш

тест

— Контроль- 
ньш тест

Контрольная 2 стимул Контроль- 
ньш тест

Программа
Табл.5.3

эксперимента с тремя контрольньши группами, разработанная Р.Соломоном
Группа Момент 

времени 1
Момент 

времени 2
Момент 

времени 3
Формула результата

экспериментальная Предвари-
тельньш
тест

стимул Контроль- 
нь1й тест

Результат == [(контрольньш тест э -  предва- 
рительнмй тест э) -  (контрольньш тест к1 -  
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Первая программа нацелена на один из аспектов проблемм 
реактнвности -  так назмваемьш тест-эффект -  любое расхож- 
дение между результатами предварительного и окончательного 
теста, обусловленное всецело ответной реакцией изучаемого 
субъекта на предварительньш тест.

Когда объекта эксперимента подвергаются предварительному 
тестированию, всегда суидествует возможность, что их оценка в 
контрольном тесте будет складьтаться как из реакции на стимул, 
так и из реакции на сам предварительньш тест. Любое различие 
между оценками предварительного и контрольного тестов, возни- 
каюгцее исключительно в результате реакции на предварительньш 
тест, известно под названием тест-эффекта. Если нам необходимо 
получить точную картину воздействия стимула на поведение, мьг 
должньт уметь удалять из оценок этот тест-эффект. Сделать это 
позволяет предложенная Р.Соломоном программа исследования с 
двумя контрольнмми группами. Программа почти такая же, как в 
классическом эксперименте, различие состоит только в том, что 
добавлена третья группа. Программа с двумя контрольньши груп- 
пами позволяет нам оценить и, предположительно, исключить 
тест-эффект как альтернативное объяснение наблюдаемьгх измене- 
ний в оценках испьггуеммх.

Сушествуют, однако, другие возможнью причинн изменения 
оценок зависимой переменной в группах в контрольном тесте по 
сравнению с предварительньш. Одна из причин -  воздействие 
внешних факторов, находяшихся вне контроля экспериментато- 
ра. Другая причина -  естественнью. изменения, происходяшие с 
испь1туемьши вне связи с экспериментом (такие как старение, 
изменения в ходе длительньгх экспериментов или умственное 
утомление). Воздействие таких посторонних факторов можно 
оценить (и тем самьш исключить в качестве конкурируюшего 
объяснения результатов эксперимента), используя программу 
Р.Соломона с тремя контрольньши группами.

Каждая из рассмотреннь1х программ эксперимента опирает- 
ся на предположение, что все группьг, участвуюшие в исследо- 
вании, в основном одинаковь1 с точки зрения факторов, которью 
могли 6bi повлиять на результат эксперимента. Сушествуют три 
подхода к формированию таких схожих групп:

1. Точньтй подбор соответствий.
2. Метод контроля за частотньш распределением, предпо- 

лагаюший распределение испнтуемнх по группам таким обра-



зом, чтобьх бьшо гарантировано наличие в каждой группе одних 
и тех же характеристик и одинаковое распределение каждой ха- 
рактеристики.

3. Метод рандомизации, когда испь^туемьш, внбранньш из 
списка всех подходяших испьггуеммх, включается в группу по- 
средством некоторого случайного процесса, например с помо- 
ьцью таблицн случайнмх чисел.

Полевьге экспериментъг и неэксперименталънъге программъг
В тех случаях, когда исследователи могут управлять незави- 

симой переменной и контролировать реакцию испнтуеммх, но 
не в состоянии контролировать другие аспектьх ситуации, они 
могут проводить полевью экспериментьь Полевой эксперимент
-  частичное осугцествление эксперимента в условиях реальной 
действительности (в противоположность лабораторньш услови- 
ям). В этих исследованиях используется экспериментальная 
программа, в которой испмтуемью систематически распределя- 
ются на экспериментальную и контрольную группьь

В полевнх экспериментах исследователи с большой тьца- 
тельностью подбирают испьгтуемнх и осушествляют случайное 
распределение на экспериментальную и контрольную rpynnbi, 
чтобь! хоть как-то контролировать фоновью характеристики, 
которью могут воздействовать на результатьь Они также следят 
за условиями эксперимента так, чтобн исключить альтернатив- 
нью' гипотезьь Однако чем сложнее объект исследования, тем 
меньше вероятность того, что Mbi сможем контролировать его. В 
этих условиях исследователи должнь1 попьпаться приблизиться 
к экспериментальной программе или же обратиться к неэкспе- 
риментальной программе.

В неэкспериментааънъгх исследованиях невозможно контроли- 
ровать ни распределение испьггуемьгх по экспериментальньгм 
группам, ни распространение независимой переменной, невозмож- 
но также получить предварительнью оценки для зависимой пере- 
менной. Ученъю в таком случае могут использовать лишь то, что 
назьтвают постфактум, в котором одно-единственное наблюдение 
осуицествляется после того, как произошло предполагаемое кау- 
зальное собьпие. Иногда может добавляться «контрольная группа» 
сходнь!Х испьиуемьгх, не подвергавшихся воздействию независи- 
мой переменной, и различия в оценках двух групп связмваются с 
воздействием независимой переменной. Однако такие программь!
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не позволяют делать надежнме вьшода относительно воздействия 
нсзависимой переменной, так как не позволяют исключить даже 
самме простью альтернативнме гипотезм. Неэкспериментальнью 
программм подходят только для описательньгх или поисковь1х, а 
не объяснительнмх исследований.

Квазиэксперименталънме программъг
Большинство исследовательских программ, используемьгх по- 

литологами, можно определить как квазиэкспериментальнь1е. В 
этих исследованиях исследователи пьггаются имитировать экспе- 
риментальную программу, либо собирая дополнительнь1е даннью, 
либо используя методьг анализа данньсс. Наиболее простьш типом 
квазиэкспериментальньгх программ в политологии является экспе- 
римент ех post facto. В ходе этого эксперимента исследователи 
осуидествляют одно наблюдение и собирают даннью о независимой 
и зависимой переменньхх и обо всех других переменньгх, которью, 
по их мнению, следует контролировать.

Другая распространенная программа известна как програм- 
ма измерения временного ряда. В этих программах исследова- 
тель делает несколько наблюдений как до, так и после введения 
некоторого каузального явления и сравнивает значения зависи- 
мой nepciv»;. нн >й до и после такого введения.

Вшбор программш исследования и факторм, 
угрожаюьцие валидности

При разработке программа исследователи руководствуются 
тремя основньши факторами: требованием валидности, наличи- 
ем средств и профессиональной этикой. При этом гарантия ва- 
лидности результатов должна играть главную роль при разра- 
ботке программьг

С эмпирическим исследованием связано два основньгх типа 
валидности: внутренняя валидность и внешняя валидность. 
Внутренняя валидность имеет отношение к надежности логиче- 
ского базиса, предоставляемого программой для осушествления 
вьтода о том, вьгзмвает ли независимая переменная изменение 
зависимой переменной. Внутренняя валидность -  вид теоре- 
тической валидности, вьфажаюшийся в корреляции нескольких 
показателей (мер) одного и того же понятия.
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Внешняя валидность имеет отношение к возможности обобше- 
ния полученнь1Х результэтов. Внешняя вйиядность — вид теоре 
тической валидности, вьфажаюшийся в корреляции некоторого 
показателя (мерьт) исходного понятия с показателями (мерами) 
других понятий, согласно теории связанньхх с исходньш.

К числу основнь^х факторов, представляюшцх угрозу как для 
внутренней, так и для внешней валидности, относятся следуюидие.

Факторм, угрожакпцие внутренней валидности
История, развитие, нестабильность, тестирование, инстру- 

ментарий, артефактм регрессии, отбор, смертность в экспери- 
менте, взаимодействие отбора и развития.

Факторм, угрожаюи^ие внешней валидности
Взаимодействие результатов тестирования, взаимодействие 

отбора и проведения эксперимента, реактивное воздействие об- 
становки эксперимента, интерференции нескольких исследова- 
ний, нерелевантнью даннью измерений, нерелевантнме повторе- 
ния исследований.

В идеале в исследовании должна использоваться программа, 
позволяюшая исключить как можно большее количесхво факто- 
ров, представляюших угрозу валидности. Временной фактор, 
наличие денежнмх ресурсов, обученнмх кадров, оборудования -  
все это накладьшает ограничения лри виборе программм иссле- 
дования.

Семинар
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1. Полевме экспериментн и неэкспериментальнме программьт
2. Квазиэкспериментальнме программьг
3. Вьтбор программн исследования.
4. Проблема вмборки.
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Лекция 6: Системньш подход в исследованиях МО

План:
I. Суи^ность системного подхода
II. Особенности и основньге направления системного под- 

хода к анализу международньгх отношений
III. Типьг и структурьг международних систем
IV. Закони функционирования и трансформации междуна- 

родньгх систем.
V Основние уровни анализа межгосударственних отношений

Ключевью слова: анализ, системная теория, системний 
анапиз, региональная подсистема, конфигурация соотношения 
сил, гомогенность, гетерогенность, иерархия акторов.

Сутность системного подхода
Определившись с целями и программой исследования, необ- 

ходимо знать особенности системного подхода к МО и вьгяс- 
нить уровень, на котором будет проводиться наш анализ.

Анализ (гр. Analysis разложение, расчленение) -  метод науч- 
ного исследования, состояхций в расчленении целого (предмета, 
явления, процесса) на составнью элементь!; разбор, рассмотрение 
чего-либо, определение состава и свойств предмета (предметов), 
отношений между предметами (признаки, свойства).

Изучение политики всегда требовало вьтявления сундест- 
вуюндих причинно-следственньгх: взаимосвязей между различ- 
ньши субъектами власти, способов и форм организации их 
взаимодействия, т.е, определения некоего порядка, в соответст- 
вии с которьш развиваются политические, следовательно, и ме- 
ждународньте отношения. Так зародился системньш подход, 
рассматриваюший международную среду в единстве и целост- 
ности организуюших его компонентов.

Системньш подход следует отличать от его конкретнмх во- 
плошений - системной теории и системного анализа. Системная 
теория вьшолняет задачи построения, описания и объяснения 
систем и составляюших их элементов, взаимодействия системн 
и средь!, а также внутрисистемньгх процессов, под влиянием ко- 
Topbix происходит изменение и/или разрушение системьь Что 
касается системного анализа, то он решает более конкретнью
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задачи; представляя собой совокупность пракгических методик, 
приемов, способов, процедур, благодаря котормм в изучение 
объекта (в данном случае - международних отношений) вносит- 
ся определенное упорядочивание. Для успешного применения 
системного подхода необходимо как знание обгцепринятьгх по- 
литической наукой системнь1Х теорий, так и умение применять 
комплексньш системньш анализ.

Элементн системного подхода бьши обозначенн еше в работах 
знаменитого греческого ученого Аристотеля. Известно, что он за- 
нимался анализом форм правления в конкретньхх сгранах и ис- 
пользовал при этом понятие «государственное устройство». В XiX 
в. А.де Токвиль ввел в научньш оборот понятие государственного 
и политического «порядка», характеризуюндего степень упорядо- 
ченности политических взаимоотношений различньгх обхцествен- 
Hbix субъектов. В тот же период немало ученьгх гп>1тались списать 
целостность и упорядоченность политической жизни обпдества 
через механизмьг циркуляции элит (В. Парето), интегрируюндую 
роль государственной бюрократии (М.Вебер), цементируюидую 
роль партий как центральньгх институтов власти (В.И. Ленин) или 
набор различньгх государственньгх струюур (немецкие конститу- 
ционалисть1), влияние геополитических и территориальньгх факто- 
ров (Р.Ратцель), а также некоторью другие элементь1 власти.

В середине XIX в. в результате активного использования 
применяемих в биологии системннх (Л.фон Берталанфи) и ки- 
бернетических (Н.Винер) идей описание макрополитических 
связей стало базироваться на принципах системного анализа. В 
применении к социально-политическим наукам системньш под- 
ход получил плодотворное развитие в работах американских 
ученнх Т. Парсонса и Д. Истона.

Обшепризнанньш преимушеством системного подхода яв- 
ляется то, что он дает возможность представить объект изучеиия 
в его единстве и целостности, и, следовательно, способствуя на- 
хождению корреляций между взаимодействуюшими элемента- 
ми, помогает вь1явлению «правил» такого взаимодействия, или, 
иначе говоря, закономерностей функционирования междуна- 
родной системьк На основе системного подхода ряд ученмх от- 
личает международнью отношения от международной полити- 
ки: если составнью части международньгх отношений представ- 
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леньг их участниками (акторами) и «факторами» («независимьь 
ми переменньши» или «ресурсами»), составляюшими «потенци- 
ал» участников, то элементами международной политики вн- 
ступают только авторьь

Наибольшее распространение получили системнме теории 
трех американских ученнх: Д.Истона, Г.Алмонда и К. Дойча. 
Остановимся подробнее на теории Д.Истона, т.к. она наиболее 
полно раскрьтвает особенности системного подхода примени- 
телъно к междунаролньш исследованиям.

Политическая система рассматривается Д. Истоном в виде 
развиваюшегося и саморегулируюшегося организма, активно 
реагируюшего на поступаюшие извне импульсьькомандьь Он 
определил политическую систему как взаимодействия, посред- 
ством которьгх в обндестве авторитарно распределяются матери- 
альнью и духовнью ценности и на этой почве предотврашаются 
конфликта между членами обшества. У системьқ по Истону, 
есть «вход» и «вьгход». На «входах» система получает извне 
импульсь1, сигналн, ресурсм, встречается с внзовами, представ- 
ляюшими угрозу ее целостности. Д. Истон разделяет их на две 
категории: «требования», связаннью с безопасностью, индиви- 
дуальной свободой и равенством, участием, потребительскими 
благами и т.п., и «поддержки», позволяюшие удовлетворять не- 
которью требования и регулировать вьгзмваемью ими конфлик- 
Tbi. Источником «требовании» являются, с одной сторонм, такие 
части ее внутрисоциетальной средн, как экологическая система, 
биологическая система, личностнью системь1 и социальнью сис- 
темьг С другой стороньг, такими источниками являются компо- 
ненть! экстра-социетальной средьг. международно-политические 
системь1, международно-экологические системь! и международ- 
Hbie социальнью системьг Все эти потоки, поступаюидие на 
«входах» из глобальной окружаюшей средь!, перерабатьтаются 
внутри политической системм путем реагирования всех ее со- 
ставнмх элементов и вьпьтвают в конечном счете совокупную 
ответную реакцию системм, при помоши которой она адаптиру- 
ется к среде. На «вьгходах» такая реакция получает форму поли- 
тических действий, правительственнмх актов и мероприятий и 
т.п. В свою очередь, эта обратная реакция системм является на- 
чалом нового цикла ее взаимодействий со средой, способствует
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определенньш изменениям в окружаюпдей среде, продуцирую- 
шей затем новью «требования» и «поддержки».

Таким образом, одним из главнмх достоинств концепции Д. 
Истона является рассмотрение политической системм в динами- 
ке - как целостного организма, находяшегося в постоянном 
взаимодействии с окружаюшей средой и непрерьтно «сверяю- 
шего» свои «ответн» с состоянием и реакцией своих элементов. 
Немаловажньш является и то обстоятельство, что предложен- 
ньш Д. Истоном системньш анализ облегчает поиски и вьшвле- 
ние правил функционирования политической системь1, законо- 
мерностей ее отношении с другими системами, условий сохра- 
нения стабильности и т.п.

Тем не менее, не отрицая указаннмх достоинств анализа Д. 
Истона, специалистьг в области международньхх отношений 
считают, в частности, что они не подходят к изучению между- 
народньгх систем. Во-первмх, потому, что они сделанм факти- 
чески на основе изучения специфического типа политической 
системм, а именно американской политической системм, и сла- 
бо учитьтают особенности других политических систем. Во- 
BTOpbix, потому, что истоновское определение политики как 
«авторитарного распределения ценностей» не принимает во 
внимание особенности международньхх систем и не позволяет 
рассматривать международнью отношения как политические. 
Наконец, в-третьих, потому, что схема Истона не может бь1ть 
применена к глобальной международной системе ввиду особен- 
ностей окружаюшей ее средь!. Теория Истона подверглась также 
критике за поверхностньш учет психологических, личностннх 
аспектов политических взаимодействий и отсутствие анализа 
внутренней жизни политической системь1.

Однако, при всех этом в настояшее время пока нет достой- 
ной альтернативь1 системному методу анализа МО в силу его 
способности упорядочить и привести в единое целое хаотичное 
пространство международнмх отношений, объяснить, хотя бн 
частично взаимодействия между его компонентами. Поэтому 
ученью продолжают поиск наиболее эффективннх моделей сис- 
темного подхода к анализу МО.
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Особенности и осноение направления системного 
подхода к анализу международних отношений

При всем разнообр&зии суидествуюших системнмх подходов 
можно вьхделить его основнью, наиболее распространеннь1е на- 
правления. Они вьггекают из обхдих и специфических особенно- 
стей международннх отношений и соответственно международ- 
ньгх систем, т.е. прежде всего из самой специфики анализируе- 
мого объекта.

К числу обхцих особенностей международнь1х отношений от- 
носится то, что по своему характеру они являются социальнъши 
отношениями, из чего следует, что международнью системм от- 
носятся к типу социальнмх систем. Это означает, что они должнм 
рассматриваться как сложнью адаптируюгциеся системм, анализ 
которь1х несопоставим с анализом моделей механических систем. 
Кроме того, социальнью - в том числе и международнью - систе- 
мн принадлежат, как правило, к особому типу откритъгх и сла- 
боорганизованних систем. Иньгми словами, в этих системах не 
всегда можно провести ясную и четкую границу между изучае- 
мьш комплексом и его внешней средой. Примером этому может 
служить система межгосударственного сотрудничества (напри- 
мер, экономического, политического и т.п.) или же система взаи- 
молействия традиционнмх и ноьмх международнь1х авторов. Та- 
кие системь! носят текуидий, лабильньш характер, что осложняет 
их анализ. Однако и в этом случае международнью системь! пред- 
ставляют собой не просто некие аналитические объектьг, а кон- 
кретнью связи между реально сугцествуюпдими социальньши 
обидностями, взаимодействие котормх проявляет определеннью 
(пусть даже минимальнью) чертм системной организации, что и 
обнаруживается путем теоретического анализа.

В отличие от систем физического или биологического типа, 
пространственние граници международньгх систем носят чагце 
всего условний характер. Это означает, что границм некоторькс 
политических систем (и подсистем) фактически переходят за 
рамки peanbHbix пространственнмх границ данного образования. 
В частности, проблема международного терроризма и исламского 
экстремизма в виду подвижности социальшлх взаимосвязей, и 
трудностей контроля над социальньши потоками переходит да-
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леко за рамки территориальнмх границ ближиевостояиьтх госу- 
дарств. Тем не менее, в международной практике отношения со 
средой не только сушествуют в реальности, но и имеют некото- 
p b ie , хотя и весьма относителънъге, пространственние границъг. 
Это в известной степени верно и для региональньгх. международ- 
H bix систем (напр., регионн Ближнего Востока и ЦА).

Еш,е одна обидая особенность международнь1х отношений, 
которая оказнвает влияние на системньш подход к их изучению, 
связана с тем, что их основнме элементи представленм соци- 
алъньши обгцностями, группами и отдельньши индивидами. 
Отсюда следует, что международнне системн - это системи 
взаимодействия людей, руководствуюшихся в своих действиях 
волей, сознанием, ценностньши ориентациями и т.п. В свою 
очередь, это означает, что определяюицие факторн международ- 
ной системн связани с такими феноменами, как вибор, мотива- 
ции, восприятие и т.п.

Третья обидая особенность международннх отношений, ко- 
торая с необходимостью должна приниматься во внимание при 
системном подходе к их изучению, заключается в том, что они 
являются по преимушеству политическимп отношениями, 
главним звеном которнх остаются взаимодейсi вил мзжду госу- 
дарствами. Поэтому, например, яд5>о?,?. глобальной международ- 
ной системн является система межгосударственних отношений.

Что касается специфических особенностей международннх 
отношений, то главная из них состоит в том, что они характери- 
зуются отсутствием верховной власти и «плюрализмом су- 
веренитетов». С этим связан свойственний международньш 
системам низкий уровенъ внешней и внутренней централизации. 
Иначе говоря, международние системн -  это социальнне сис- 
темь1 особого типа, отличаюидиеся слабой степенью интеграции 
элементов в целостности, а также значительной автономией 
этих элементов. Разумеется, степень такой автономии нельзя 
абсолютизировать: международнне отношения характеризуются 
не только конфликтом интересов, но и взаимозависимостью ак- 
торов. А интегрированное обидество (внутриобидественнью от- 
ношения), в свою очередь, не избавлено от конфликтного изме- 
рения, которое при некоторнх условиях может придать ему чер- 
Tbi определенной анархии, свойственнне международньш от-
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ношениям, - в том числе и вполне реальную дезинтеграцию, в 
чем Mbi смогли убедиться на примере судьбьг СССР.

Различия в понимании специфики международньгх отношений
и, соответственно, особенностей международнь1х систем влекут за 
собой разнью подходь! к их изучению. Сушествует несколько та- 
ких подходов: традиционно-исторический, историко-соцuojiо~ 
гический, эвристический, смеиганньш, эмпирический, струк- 
турно-функциональньш, культорологический, институцио- 
нальньш, и девелопменталистский. Подчеркнем, что их вьвделе- 
ние носит условньш и отнюдь не взаимоисключаюпдий характер, 
отражая лишь приоритетм в позициях того или иного автора.

Так, в основе традиционно-исторического подхода лежит ис- 
пользование понятия «международная система» для обозначения 
дипломатических отношений между государствами в тот или иной 
исторический период в том или ином регионе: например, европей- 
ской системь1 XVII века, основанной на принципах Вестфальского 
договора 1648 года; системм политического равновесия европей- 
ских государств («европейский концерт нации») XIX века; гло- 
бальной биполярной межгосударственной системьг 1945-1989 го- 
дов. Основной недостаток подобного «панорамного» подхода со- 
стоит в том, что он не нацеливает на поиск закономерностей функ- 
ционирования международньгх (а вернее сказать, межгосударст- 
венннх) систем, ограничиваясь, как правило, описанием взаимо- 
действий между главньши акторами - великими державами.

Этот недостаток пьгтаются восполнить другие ученью. Так, 
Р. Арон, являюшийся одним из основателей историко- 
социологического подхода к изучению международнмх отно- 
шений, концентрирует свое внимание на поиске обгцих законо- 
мерностей, подтверждаемью уроками исторического прошлого 
и изучением настояшсго.

Представитель эвристического подхода американский ис- 
следователь М.Каплан конструирует абстрактнше теорети- 
ческие модели, призваннью способствовать изучению обстоя- 
тельств и условий, в которь^х каждая из систем МО может су- 
шествовать или трансформироваться в систему другого типа. Он 
задается вопросами о том, почему та или иная система развива- 
ется, как она функционирует, по каким причинам приходит в 
упадок. В этой связи М. Каплан вмделяет пять переменнмх,
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свойственнь1х каждой системе: основние правила системьг; пра- 
вша трансформации системъг; правша классификации авто- 
ров, их способностей и информации.

Совершенно иного взгляда на политическую систему при- 
держивается К.Дойч, разработавший ее информационно- 
кибернетическую модель, где политическая система рассматри- 
вается как сложная совокупность информационннх потоков и 
коммуникативньгх связей, осушествляемьши политическими 
агентами. При этом он различал личнью (персональнью, нефор- 
мальнью) коммуникации; коммуникации, осушествляемью по- 
средством организаций (правительством, партиями, лоббист- 
скими структурами), и коммуникации, проходяндие через специ- 
альнью структурм -  печатнью или электроннью СМИ.

В центре внимания другого американского ученого, Р. Роуз- 
кранса, находятся факторьг, способствуюгцие стабшьности 
системъг, ши же, наоборот, влшюгцие на ее дестабшизацию. 
С этой целью он предпринял попь1тку синтеза историко- 
социологического и эвристического подходов и, основьшаясь на 
изучении конкретнмх исторических ситуаций, вьшелил девять 
последовательньтх международнмх систем, соответствуюших 
следуюшим историческим периодам: 1740-1789, 1789-1814, 
1814-1822, 1822-1848, 1848-1871, 1871-1888, 1888-1918, 1918- 
1945 и 1945-1960 гг. Подобньш подход использовал и Дж . 
Френкел, которьш сделал попитку проследить историческую 
эволюцию международньгх отношений, основиваясь на их сис- 
темних характеристиках и, в частности, на особенностях их 
структури. К рассматриваемому подходу бьш близок и англий- 
ский ученьш Е. Луард. Он вмделил семь исторических между- 
народнмх систем и проанализировал их при помогци таких кон- 
цептуальнмх орудий (переменнмх), как идеологш, элити, мо- 
тивации, используемие акторами средства, стратификация, 
структура, нормьг, роли и институти. Опираясь на указаннью 
переменнью, автор прослеживает соотносительное воздействие 
каждой из них на структуру и функционирование международ- 
нмх систем, на их изменение в пространстве и времени

По мнению Б. Корани, описьтаемьш комплексньш подход 
имеет цельш ряд преимушеств: он более конкретен и ясен по срав- 
нению с подходом М. Каплана; он базируется на солидном эмпи-
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рическом материале, накопленном специалистами-историками, на 
достижениях политологии и других социальньгх дисциплин; нако- 
нец, он характеризуется удобством и простотой с точки зрения как 
проверки его вьтодов, так и использования в качестве самостоя- 
тельного метода изучения международньсс систем.

Другой подход к системному изучению международньгх отно- 
шений может бьггь назван эмпирическим, поскольку опирается на 
реально суидествуюшие в практике международнмх отношений 
взаимодействия в рамках определенньгх географических регионов. 
От традиционно-исторического подхода его отличает стремление 
объяснить особенности международно-политической ситуации в 
том или ином регионе планеть1 спецификой сложившихся здесь 
системньгх связей, раскрьгть степень влияния, которую оказьтают 
на поведение авторов такие факторьг, как обгцерегиональное соот- 
ношение сш, социокулътурние реалии, региональние междуна- 
родние организации и т.п. Иначе говоря, данньш подход отличает 
поиск закономерностей, объясняюших поведение международньгх 
акторов, и дедуктивность вьшодов относительно сухцествования и 
содержания таких законов.

В центре внимания Г.Алмонда находится структурно- 
функциональньш подход. Через специализацию и разделение 
политических ролей и их функций и их закрепление за опреде- 
ленньши институтами и элементами политической системм, по 
Алмонду, обеспечивается стабильное развитие обгцества. Глав- 
ньш для него является не распределение властнмх ценностей, а 
обеспечение легитимности принуждения, направленного на 
стабилизацию власти и обидества. В этом смьюле Алмонд под- 
черкивает взаимодействия как институциональнмх структур, так 
и неформальньгх (неинституциональнькс) образований. Соеди- 
нить же воедино все эти элементм и обеспечить их взаимодей- 
ствие в целях стабилизации политических порядков могла толь- 
ко политическая культура, которая и занимала в структуре по- 
литической системь! центральное место. Данньш тезис Алмонда 
фактически предвосхитил те изменения в современном мире 
политики, которью напрямую увязьтают с особенностями той 
или иной политической культурьг

Перекликаются с этими взглядами и идеи представителей 
культурологического подхода У. Розенбаума, Д.Элазара, Д. Ди-
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вайна и других ученмх, рассматриваюших политическую систе- 
му как материальное воплошение политической культурьг

Ряд теоретиков вндвинули концепцию «нового институ- 
ционализма», где подчеркивается роль взаимодействия и до- 
полнения формальннх и неформальнмх норм и правил полити- 
ческой игрн в организации и стабильности политических по- 
рядков в обшестве, государственннх и иннх институтов власти
-  корпораций, клиентел, групп давления и т.д., чьи цели и нор- 
Mbi могут оказмвать сушественное влияние на всю организацию 
политической жизни.

Английский ученьш А.Гидденс предложил идею «структу- 
рации», заключаюхцуюся в том, что упорядоченное воспроиз- 
водство макрополитики осушествляется при сочетании двух 
процессов: структурации (т.е воспроизводство субъектами сло- 
жившихся норм и правил политического взаимодействия в четко 
ограниченннх пространственно-временннх границах) и инсти- 
туциализации (т.е закрепление постоянно возникаюших инди- 
видуальньгх и групповмх практик, в той или иной степени соот- 
несеннь1х с действуюшими правилами отправления власти). Та- 
ким образом, в социальном пространстве субъектн и системнме 
требования (нормм) взаимно конструируют здание власти, вос- 
производя и обновляя политический порядок в обшсстве.

В последние годм появились попмтки описания системнмх 
свойств макрополитики в условиях не стабильнмх, а переход- 
нмх обшеств. Представители этого «девелопменталистского» 
(от англ. Development -  развитие) подхода обрашают внимание 
на важность для организации политической власти характера 
«зависимостей» политики (например, от динамики социально- 
экономического развития), ее структурной дифференциации, а 
также «способностей» системм, предполагавших готовность 
власти к «обновлению» (т.е к обеспечению определенной степе- 
ни адаптации государства к вмзовам времени), «мобилизации» 
(привлечения властью людских и материальнмх ресурсов для 
оперативного решения задач), «самосохранению» (недопушс- 
нию к власти крайних оппозиционеров) и обеспечению тенден- 
ции «к равенству» политических участников.

Очевидно, что системнме теории отражают те изменения и 
трансформации в организации обшсства, которью происходят в 
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современнмх обгцествах. Они расширяют возможности более 
точного описания разнообразнмх источников и механизмов 
формирования политических порядков, включая международ- 
ную систему.

Tunbi и структурш международнмх систем
Разнообразие подходов к системному изучению междуна- 

родньгх отношений обусловливают многообразие различньтх 
типологий международннх систем. В зависимости от про- 
странственно-географических характеристик вмделяют, на- 
пример, оби^епланетарную международную систему и ее ре- 
гионалънме подсистемм-компонентш, элементами котормх, в 
свою очередь, вьютупают субрегиональнме подсистемм.

Так, Ф. Брайар и М.Р. Джалили считают, что сушествование 
планетарной международной системм стало бесспорной поли- 
тической реальностью уже в годм начала глобального противо- 
борства между СССР и США и приобрело новью сушественнью 
чертьг с возникновением на политической карте мира в качестве 
самостоятельнмх международних акторов постколониальннх 
государств. В результате планетарная международная система 
вплоть до 90-х годов характеризовалась наличием двух главнмх 
конфликтннх линий, или «осей», разделяюхцих, с одной сторо- 
Hbi, Запад и Восток (идеологическое, политическое, военно- 
стратегическое противоборство), а, с другой, - Юг и Север (то 
есть экономически отсталью и развитью странм). Однако, не- 
смотря на относительную целостность планетарной междуна- 
родной системм, ряд международньгх взаимодействий не впи- 
сьшается в нее, обладает своей автономией. Таково следствие 
регионалънъгх подсистем - «совокупности специфических взаи- 
модействий, в основе которьгх лежит обшая географическая 
принадлежность». Ф. Брайар и М.-Р. Джалили стремятся вм- 
явить и описать факторм, оказмваюшие влияние на особенности 
таких взаимодействий в европейской, панамериканской, афри- 
канской и азиатских (южно- азиатской, ЮВА, ближневосточ- 
ной) подсистемах, в карибской и отчасти западноевропейских 
субрегиональнмх подсистемах.

Авторьт книги «Система, структура и процесс развития со- 
временнмх международнмх отношений» региональнме (а также
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групповме и двусторонние) аспектм взаимодействий государств 
рассматривают как структурнне уровни межгосударственной 
системм. Данньш подход вьгглядит более логичньгм, так как, 
обозначая место такого рода системн в обшей системе между- 
народннх отношений, он позволяет не сводить последнюю к 
межгосударственной системе. Однако, в любом случае основ- 
ньш недостатком регионального подхода остается отсутствие 
достаточно четких критериев для внделения того или иного ре- 
гиона как объекта изучения, что может иметь негативнме по- 
следствия для обшего понимания происходяхцих в них между- 
народно-политических процессов.

С функционалъной точки зрения различают следуюгцие видн 
международннх (межгосударственнмх) отношений: экономиче- 
скаяу политическая, военностратегическая и т.п. системьь

В зависимости от целей исследования объектом анализа мо- 
гут вмступать и такие типм международнмх систем, как ста- 
бильнме и нестабильние (или революционнме, по определе- 
нию С. Хоффманна), конфликтнме и кооперативнме, открьь 
тме и закрмтме и т.п.

В то же время практически на любой типологии между- 
народнмх систем лежит заметная печать теории политиче- 
ского реализма: в основе их вмделения, какими 6bi внеш- 
ними критериями оно ни руководствовалось, лежат, как 
правило, определение количества великих держав, или 
сверхдержав, распределение власти, межгосударственнме 
конфликтм и т.п.

В самом деле, вернемся, например, к работе Ф. Брайара и 
М.-Р. Джалили. Ее авторм, хотя и разделяют позиции политиче- 
ского реализма, относятся скорее к французской историко- 
социологической школе. В качестве основнмх детерминант они 
внделяют функционирование и изменение избранннх ими меж- 
дународних систем, рассматривают именно упомянутме крите- 
рии. В частности, развитие ЮВА в качестве субрегиональной 
подсистемм зависит от региональнмх квази-сверхдержав - Япо- 
нии (с экономической точки зрения) и Китая (с точки зрения 
демографического потенциала). В южно-азиатском субрегионе 
международная система определяется бесспорньш преоблада-
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нием Индии и ее соперничеством с другим полюсом данной 
системь1 - Пакистаном и т.д.

Именно политический реализм стал основой таких широко 
известнь1х понятий как биполярная, мультиполярная, равно- 
весная и имперская международнме системь1 . Напомним, что 
в биполярной системе господствуют два наиболее моидннх го- 
сударства. Если же сопоставимой с ними моши достигают дру- 
гие державм, то система трансформируется в мультиполярную. 
В равновесной системе, или системе баланса сил несколько 
крупнмх государств сохраняют примерно одинаковое влияние 
на ход собьгтий, взаимно обуздьтая «чрезмернью» претензии 
друг друга. Наконец, в международной системе имперского типа 
господствует единственная сверхдержава, далеко опережакнцая 
все остальнью государства своей совокупной мошью (размерами 
территории, уровнем вооружений, экономическим потенциалом, 
запасом природнмх ресурсов и т.п.).

Законм функционирования и трансформации 
международньгх систем

Основополагаюшую роль в познании законов международ- 
ной системм играет ее структура. С теоретической точки зрения, 
нескоординированная деятельность суверенних государств, ру- 
ководствуюшихся своими интересами, формирует межд>'народ- 
ную систему, главньш признаком которой является доминиро- 
вание ограниченного числа наиболее сильньхх государств. 
Структура системм МО определяет поведение всех междуна- 
родньгх акторов, она навязьтает всем странам такую линию по- 
ведения в военно-политической, экономической области или в 
сфере экологии, которая может противоречить их собственньгм 
интересам. Структура позволяет понять и предсказать линию 
поведения на мировой арене государств, обладаклцих неодина- 
ковьтм весом в системе характеристик международннх отноше- 
ний. Подобно тому, как в экономике состояние рьшка определя- 
ется влиянием нескольких крупнмх фирм, международно- 
политическая структура определяется влиянием великих дер- 
жав, конфигурацией соотношения их сил. Изменения в соотно- 
шении этих сил могут изменить структуру международной сис- 
темм, но ее природа, в основе которой лежит сушествование
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ограниченного числа великих держав с несовпадаюшими инте- 
ресами, останется неизменной.

Таким образом, именно состояние структурь1 междуна- 
родной системм является показателем ее устойчивости и 
измеиений стабильности и «революционности», сотрудниче- 
ства и конфликтности в рамках системм; именно в ней вьь 
ражаются законм функционирования и трансформации сис- 
темь1 . Вот почему в работах, посвяшеннь1х исследованию меж- 
дународнмх систем, анализу этого состояния уделяется перво- 
степенное внимание.

Так, например, Р. Арон, вьвделял по крайне мере три структур- 
нмх измерения международньхх систем: конфигурацию соотно- 
шения сил; иерархию авторов; гомогенность (однородность) 
или гетерогенность (разнородность) состава. Главньш измерени- 
ем, в полном соответствии с традицией политического реализма, 
он считал конфигурацию соотношения сил, отражаюшую суш,ест- 
вование «центров власти» в международной системе, накладьь 
ваюгцей отпечаток на взаимодействие между ее основньши эле- 
ментами - суверенньши государствами. Конфигурация соотноше- 
ния сил зависит, как отмечалось вмше, от количества главнмх ак- 
торов и характера отношений между ними. Два основньгх типа та- 
кой конфигурации - биполярность и мультиполярность.

Иерархия авторов отражает их фактическое неравенство с 
точки зрения военно-политических, экономических, ресурснмх, 
социокультурнмх, идеологических и инмх возможностей влия- 
ния на международную систему.

Гомогенньга или гетерогенньга характер международной сис- 
темь1 вмражает степень согласия, имеюшегося у акторов относи- 
тельно тех или иньтх принципов (например, принципа политиче- 
ской легитимности) или ценностей (например, рьшочной экономи- 
ки, плюралистической демократии): чем больше такого согласия, 
тем более гомогенной является система. В свою очередь, чем более 
она гомогенна, тем больше в ней умеренности и стабильности. В 
гомогенной системе государства могут бмть противниками, но не 
политическими врагами. К числу таких систем можно, например, 
отнести регион ЦА, где внешнеполитические и внешнеэкономиче- 
ские подхода республик основмваются на схожих политических 
принципах и обших культурно-религиознмх и исторических цен- 
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ностях. Напротив, гетерогенная система, разриваемая ценностньм 
и идеологическим антагонизмом, является хаотичной, нестабиль- 
ной, конфликтной (например, Балкань1).

Eiце одной структурной характеристикой международной 
системь1 считается ее «режим» - то есть совокупность регули- 
руюхцих международнью отношения формальньгх и неформальньгх 
принципов, норм, соглашений и процедур принятия решений. Это, 
например, правила, господствуюгцие в международньгх экономи- 
ческих обменах, основой которьгх после 1945г. стала либеральная 
концепция, давшая жизнь совокупности таких международнь1Х 
институтов, как МВФ, Мировой Банк, ГАТТ и др.

К числу других структурнмх характеристик международнмх 
систем относятся, согласно Ж.-П. Дерриенику 1)число акторов;
2) распределение силь1 между ними; 3) соотношеиие между 
коифликтом и сотрудничеством. Система может бить более 
конфликтной, чем кооперативной, или наоборот - более коопе- 
ративной, чем конфликтной. Если второй тип системм инсти- 
туализируется, то она может трансформироваться в «организо- 
ванную международную систему», и тем самьш оправдается 
гипотеза Арона о достижении «мира через закон». С другой сто- 
ронн, тип «иерархической системн» Каплана, где наиболее 
мош,ньхй актор навязьшает пределм конфликтам, также может 
трансформироваться в организованную международную систе- 
му, оправдав на этот раз гипотезу Р. Арона о возможности до- 
биться «мира через империю». 4) возможности использования 
тех или niibix средств (силм, обмена, или убеждеиия), допус- 
каеммх данной системой; 5) степень внешней централиза- 
ции акторов, то есть влияния характера данной междуна- 
родной системм на их поведение (а), а также различие стату- 
сов между самими акторами .

Вьплесказанное показьтает, что наиболее обпдим законом 
международнмх систем считается зависимость поведения 
авторов от структурнмх характеристик системь1 . В качестве 
еш,е одного наиболее обшсго закона назьтается закон равнове- 
сия международнмх систем, или закон баланса сил, позво- 
ляюшего сохранять относительную стабильность международ- 
ной системьг

73



В центре дискуссий по вопросам о содержании законов 
функционирования и изменения международнь1Х систем нахо- 
дятся сравнительньге преимушества биполярннх и мультипо- 
лярньгх систем.

Так, например, Р. Арон считал, что биполярная система име- 
ет тенденцию к нестабильности, так как основана на взаимном 
страхе и побуждает обе противостояюцие сторонм к жесткости в 
отношении друг друга, основанной на противоположности их 
интересов. Подобная точка зрения вьюказмвалась и М. Капла- 
ном, по мнению которого мультиполярная система содержит 
определеннью риски (например, риск распространения ядерного 
оружия, развязьтания конфликтов между мелкими авторами, 
или непредсказуемости последствий, к которьш могут привести 
изменения в союзах между великими державами). Однако они 
не идут в сравнение с опасностями биполярной системьь Бипо- 
лярная система более опасна, так как характеризуется стремле- 
нием обеих сторон к мировой экспансии, предполагает постоян- 
ную борьбу между двумя блоками - то ли за сохранение своих 
позиций, то ли за передел мира.

Не ограничиваясь подобньши замечаниями, М. Каплан рас- 
сматрнвает «правила» стабильности для биполярнмх и 
мультиполярнмх систем. Так, по его мнению, сугцествует 
шесть правил, соблюдение которнх каждьш из полюсов муль- 
типолярной системьг позволяет ей оставаться стабильной:

1. расширять свои возможности, но лучше путем перегово- 
ров, чем путем войньц

2. лучше воевать, чем не суметь расширить свои возмож- 
ности;

3. лучше прекратить войну, чем уничтожить великую держа- 
ву (ибо сушествуют оптимальнью размерьг межгосударственного 
со- обш,ества: так, европейские династические режимн считали, 
что pix противодействие друг другу имеет естественнью пределн);

4. сопротивляться любой коалиции или отдельной нации, 
пнтаюшейся занять господствуюидее положение в системе;

5. противостоять любьш попмткам того или иного нацио- 
нального государства «присоединиться к наднациональньш ме- 
ждународньш организационньш принципам», то есть распро- 
странению идеи о необходимости подчинения государств какой- 
либо вьюшей власти;

74



6. относиться ко всем великим державам как к приемле- 
мьш партнерам; позволять стране, потерпевшей поражение, 
войти в систему на правах приемлемого партнера или заменить 
ее путем усиления другого, ранее слабого государства.

Говоря о законах функционирования гибкой биполярной 
системь1, М. Каплан подчеркивает, что они различаются в зави- 
симости от того, являются составляюшие ее блоки иерархизиро- 
ванньши, или нет. Когда блоки иерархизированм, функциони- 
рование системьт приближается к типу жесткой биполярной сис- 
темьг Наоборот, если оба блока не иерархизированьг, то, прак- 
тически, речь идет о правилах функционирования мультиполяр- 
ной системьь Суидествуют четмре обидих правила, примени- 
Mbie ко всем блокам:

1) стремиться к расширению своих возможностей по срав- 
нению с возможностями другого блока;

2) лучше воевать любой ценой, чем позволить противопо- 
ложному блоку достигнуть господствуюпдего положения;

3) стремиться подчинять цели универсальнмх акторов 
(МПО) своим целям, а цели противоположного блока - целям 
универсальньгх акторов;

4) стремиться к расширению своего блока, но сохранять 
терпимость по отношению к неприсоединившимся, если нетер- 
пимость ведет к непосредственному или опосредованному тяго- 
тению неприсоединившихся к противоположному блоку.

Что касается траисформации международной системь1 , 
то основньш ее законом считается закон корреляции между 
полярностью и стабильностью международной системм. М. 
Каплан, например, подчеркивает нестабильньш характер гибкой 
биполярной системьг Если она основана на неиерархизирован- 
H bix блоках, то эволюционирует к мулътиполярной системе. Ес- 
ли тяготеет к иерархии обоих блоков, то имеет тенденцию 
трансформироваться либо в жесткую биполярную, либо в ие- 
рархическую международную систему. В гибкой биполярной 
системе суидествуют риск присоединения неприсоединившихся; 
риск подчинения одного блока другому: риск тотальной войнм, 
ведугцей либо к иерархической системе, либо к анархии. Внут- 
риблоковью дисфункции в ней подавленм, зато обостряются 
межблоковне противоречия. Основное условие стабильности 
биполярной системь!, заключает М. Каплан, - это равновесие
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м о 1ЦИ. Если же появляется третий блок, то это ведет к серьезно- 
му разбалансированию и риску разрушения системьь

Таким образом, поведение государств на мировой арене за- 
висит от формируемой ими международной системм, связи час- 
тоть1 и характера межгосударственнмх конфликтов с ее струк- 
турньши характеристиками, необходймости учета системообра- 
зуюших факторов в дипломатии. Сама идея о суодествовании 
системннх законов в международшлх отношениях дает возмож- 
ность рассматривать международнне системн как результат 
принятия рядом государств определенного политического, эко- 
номического и идеологического статус-кво на международной 
арене, на обвдепланетарном, региональном или субрегиональном 
уровне. С такой точки зрения, каждая международная система 
является не чем иньш, как неформальной институализацией со- 
отношения сил между государствами в соответствуюидем про- 
странственно-временном контексте.

В то же время бьшо бн наивньш считать, что суш,ествуюп;ие в 
науке о международнь1х отношениях закошл функционирования и 
трансформации международш>1Х систем обладают такой степенью 
строгости, которая позволяла 6bi делать на их основе безошибоч- 
ньте прогнозьг Более того, они по сути дела оставляют «за скобка- 
ми» исследование ochobhbix причин международннх конфликтов. 
Сводя международнью отношения к межгосударственньш взаимо- 
действиям, они неоправданно ограничивают понятие международ- 
ной системь1 только теми государствами, между которьши сутцест- 
вуют прямью регулярнью сношения и прямой взаимньш учет воен- 
ной сильт Тем не менее, есть обширная область косвеннькс, подчас 
не сознаваемь1Х действуюшими лицами зависимостей, без которьгх 
представление о системе остается неполньш.

Основнме уровни анализа межгосударственнмх 
отношений

Как упоминалось вьше, одним из конкретньгх воплошений 
системного подхода является системньш анализ. Инструменть1 
системного анализа в каждом конкретном случае могут носить 
различньш характер, что зависит от предмета и объекта анализа, 
целей и задач исследования. Однако в исследованиях МО сушест- 
вуют также определеннью уровни анализа, вмбор которьгх зависит 
от наличия даннь1х и теоретического подхода исследователя. Рас- 
смотрим в нескольких словах их наиболее распространеннью видь1.
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Тақ с точки зрения Р. Арона, «международная система со- 
стоит из политических единиц, которью поддерживают между 
собой регулярнью отношения и которью могут бмть втянутм во 
всеобшую войну». Поскольку главньши (и фактически единст- 
веннмми) политическими единицами взаимодействия в между- 
народной системе для Арона являются государства, на первьш 
взгляд может создаться впечатление, что он отождествляет ме- 
ждународнью отношения с мировой политикой. Однако ограни- 
чивая, по сути, международнью отношения системой межгосу- 
дарственньгх взаимодействий, Р. Арон в то же время не только 
уделял большое внимание оценке ресурсов, потенциала госу- 
дарств, определяюшего их действия на международной арене, 
но и считал такую оценку основной задачей и содержанием со- 
циологии международнмх отношений. При этом он представлял 
потенциал (или моьць) государства как совокупность, состоя- 
ш,ую из географической средм, материальньгх и людских ресур- 
сов и способности коллективного действия. Таким образом, ис- 
ходя из системного подхода, Арон очерчивает, по сугцеству, 
три уровня рассмотрения международнмх (межгосударст- 
веннмх) отношений: уровень межгосударствениой системм, 
уровень государства и уровень его могушества (потенциала).

Д. Розенау предложил в 1971 г. другую схему, включаюгцую 
шесть уровней анализа: 1) индивидьь»творць1 » политики и их 
характеристики; 2) занимаемме ими постм и вьшолняемьге 
роли; 3) структура правительства, в котором они действуют;
4) обпдество, в котором они живут и которьш управляют; 5) 
система отношений между национальньш государством и 
другими участииками международимх отношении; 6) миро- 
вая система.

Характеризуя системньш подход, представленньш различньши 
уровнями анализа, Б. Рассетт и X. Старр подчеркивают, что Bbi6op 
того или иного уровня определяется наличием данньгх и теорети- 
ческим подходом. Поэтому в каждом случае применения данного 
метода необходимо найти и определить несколько разньгх уровней. 
При этом объяснения на разш>1х уровнях не обязательно должнм 
исключать друг друга, они могут бмть взаимодополняюшими, уг- 
лубляя тем самьш наше понимание.
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Так, авторм учебного пособия «Ochobbi теории междуна- 
роднь1Х отношений» считают, что «методом теории междуна- 
роднь1Х отношений является системньш анализ движения и раз- 
вития международннх собнтий, процессов, проблем, ситуаций, 
осушествляемьш с помошью имеюшегося знания, внешнеполи- 
тических дашшх и сведений, особнх способов и приемов ис- 
следования». Отправньш моментом такого анализа являются, с 
их точки зрения, три уровня исследования любой системьг 1) 
уровень состава - множество образуюших ее элементов; 2) уро- 
вень внутренней структурм - совокупность закономерньхх взаи- 
мосвязей между элементами; 3) уровень внешней структурн - 
совокупность взаимосвязи системьг как целого со средой.

Несмотря на указаннью вьше преимушества системного 
подхода, системньш подход не в состоянии объяснить перво- 
причину многих явлений. Это особенно важно для понимания 
международних отношений, где постоянно взаимодействуюшие 
между собой различнью явления, собьгтия, ситуации и процессн 
всегда имеют в своей основе множество уровней причинности и 
где в полном соответствии с системной теорией целое всегда 
отличается как в количественном, так и в качественном отноше- 
нии от составляюших его элементов.

Можно назвать только две области, где системная теория 
достигла бесспорно положительних результатов: это стратегия 
и процесс принятия международно-политических решений. В 
остальном же ее заслуги до сих пор бьши весьма скромньши. 
Гносеологически это объясняется тем, что ни одна система, дос- 
тигшая определенного уровня сложности, не может бьгть позна- 
на полностью. Отсюда - то противоречие, на которое обратили 
внимание Б. Бади и М.-К. Смутс: системньш подход рассматри- 
вается как метод вьгявления определяюших состояние системн 
различньгх способов сочетания ее элементов, однако, как только 
исследователь вмходит за рамки относительно простнх систем, 
основания для того, чтобн считать правильньши делаемью им 
вьтоди, значительно уменьшаются.

Кроме того, в науке о международньгх отношениях до сих 
пор отсутствует обшепринятое понимание структурн междуна- 
родной системьь Современнью же реалии международной жиз- 
ни со всей очевидностью обнаруживают ограниченность осно-
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ванньгх на методологии политического реализма таких понятий, 
как «конфигурация соотношения сил», «биполярностъ» или 
«мультиполярностъ». Распад советского блока и крушение гло- 
бальной биполярной системм вндвигают на передний план та- 
кие вопросн, которью не могут бмть решенм в традиционнмх 
терминах «полюсов», «баланса сил». Исчезла линия четкого 
раздела между «своими» и «чужими», союзниками и противни- 
ками, гораздо менее предсказуемьш стало поведение малмх го- 
сударств, региональньгх средних и «великих» держав. Возросло 
количество всевозможньгх рисков и угроз суидествованию госу- 
дарств, обостряеммх продолжаюидимся распространением ядер- 
нмх, химических, бактериологических и инмх видов новейших 
вооружений. Глобальная международная система испьггьтает 
глубокие потрясения, связаннме с трансформацией своей струк- 
турьқ меняюидимися взаимодействиями со средой.

Однако в условиях отсутствия более эффективнмх методо- 
логических подходов к исследованию МО применение систем- 
ного подхода в международной политике все же оправдмвает 
себя с учетом его достоинств и специфики глобализируюпдегося 
мира, сходства мирового сообшества с некоей глобальной поли- 
тической системой. В то же время следует бмть осторожньш, 
учитмвая перечисленнью недостатки данного подхода. В част- 
ности, это касается значительной автономии элементов системь1 
МО и вследствие этого невозможности порой переноса обобпде- 
ний, сделаннмх на одном уровне системм, на другой.

В целом можно вмделить некоторме обшие распространен- 
нме правила по его применению. Обмчно системньш подход 
используется при изучении системм межгосударственнмх от- 
ношений. Даннь1й подход предполагает рассмотрение изучаемо- 
го объекта (государства. союзов или блоков государств) во 
взаимосвязи с региональньши и субрегиональньши подсисте- 
мами, обшепланетарной (глобальной) международной системой.

Учитьтая новме тенденции в развитии МО, системньш подход, 
тем не менее, продолжает базироваться на основнмх положениях 
политического реализма, требуюших определения количества ве- 
ликих держав, или сверхдержав, анализ распределения власти, 
межгосударственньгх конфликтов и т.п. Основой анализа в боль- 
шинстве случаев также является вьшвление конфигурации соот-

79



ношения сил; иерархии акторов; гомогенность или гетерогенность 
состава, определение «режима» международной системьг

Внбор того или иного уровня системного анализа определя- 
ется наличием данних и теоретическим подходом, объектом и 
предметом анализа. Сложность и неоднозначность международ- 
но-политической жизни и связашше с этим ограничения сис- 
темного подхода требуют сочетания его с другими подходами к 
анализу МО. Отсюда его активное взаимодействие (в зависимо- 
сти от исследовательских задач и объекта исследования) с таки- 
ми методологическими подходами, как социальньш, экономиче- 
ский, традиционно-исторический, историко-социологический, 
структурно-функциональньш, культорологический, институ- 
циональньш, военностратегический и девелопменталистский. 
Этим достигается повншение уровня валидности и достоверно- 
сти получаемнх вьгеодов исследования.
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Лекция 7: Методм анализа ситуации

План:
I. Сутцностъ и особенности политического анализа
II. Наблюдение
III Изучение документов
IV. Сравнение
V. Метод сценариев
Ключевме слова: политический анализ, прикладное исследо- 

вание, фундаменталъное исследование, ситуационное научное 
исследование, наблюдение, сравнение, изучение документов, ме- 
тод сценариев.

Сугцность и особенности политического анализа
Изучение международной политики на деле сводится к ис- 

следованию и анализу множества конкретнмх политических си- 
туаций, в ходе которьгх вьшвляют текугцие тенденции, движу- 
шие силь1, побудительнью мотивм, причинм и др. интересую- 
1цие аналитика вопросм по реальной политической обстановке.

Исследования, нацеленнью на решение практических вопро- 
сов, назьтаются прикладньши (or слова -  приложитъ), резуль- 
татн их могут бнть примененн на практике.

Канадский политолог Л.Пал отмечает, что фундаментальное 
(академическое) исследование политики отличается от приклад- 
ного ее анализа прежде всего целями: если первое ставит основ- 
ной задачей познание и лучшее понимание политической жизни, 
то второе связано с весьма прагматическими задачами оказания 
влияния и просто изменения текуцдей политики. Для более чет- 
кого разведения фундаментальной и прикладной сторон (или 
компонент) политической науки можно использовать пять кри- 
териев их относительного различения и разграничения, приве- 
денньгх в нижеследуюшей таблице.

Критерии разграничения фундаментальнмх и прикладнмх 
исследований в политологии

Табл. 7.1

Фундаментальное
исследование

{ Прикладное иссле- 
j дование

Познавательная (познание Шреобразовательная
1. ;Цель (функция) механизмов,

закономерностей)
|(использование опо- 
)знаннь1х механизмов)

81
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!От абстрактно-Ют сбора и описания эм- u  л r теорегических моде-. ^Фаза познавательного тирически-конкретннх J4. \\ ,  шеи к конкретному ихцикла ;даннь1х к аострактно- r J
теоретическим моделям с̂интезу в практиче- 

ских технологиях
j В основном не жестко

. Шространственно- лимитированное про- 5. | г w г иространства и лими{временнои континуум ;странство и длительньш r r
j |период времени

Локализованность 
иространства и лим 
тированность времени

В отличие от теоретической политологии, политический 
анализ конкретной ситуации имеет свою специфику и ориенти- 
рован на прикладное использование имеюгцегося научно- 
теоретического потенциала при решении практических и кон- 
кретннх задач в политическом пространстве. Наряду с теорети- 
ческими идеями важньш компонентом оценки и понимания си- 
туации являются накопленньш людьми практический опмт, на- 
вьпси и умения решать аналогичнме задачи, интуиция и инме 
дологические представления человека.

В ходе политического анализа исследователь может делать 
свои вмводьг, не прибегая к использованию каких-либо широких 
теоретических обобшений. В этом сммсле предметная область 
прикладньгх дисциплин уже, чем у теоретической, фундамен- 
тальной науки. Прикладнме дисциплинм интересует, к примеру, 
не сушность власти или государства, а их конкретнме проявле- 
ния и влияние на поведение людей в той или иной ситуации. 
Однако результатьг анализа ситуаций становятся непременной 
предпосьшкой обогашения фундаментальнмх теорий, создания 
новмх гипотез, парадигм, подходов.

Прикладнме исследования политики охватмвают только те 
сферм политической жизни, которме имеют важнейшее практи- 
ческое значение для всего процесса функционирования государ- 
ствеьшой власти: это, прежде всего, процессм урегулирования и 
разрешения конфликтов, принятия решения, ведения перегово-
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ров, организации избирательнмх и информационннх кампаний 
и некоторме другие. Вокруг ряда таких областей исторически 
сформировались и субдисциплиньх, освеш,аю1Цие проблемь1 
принятия решений (policy making), формирования и реализации 
политических проектов (policy management), разрешения и уре- 
гулирования политических конфликтов (conflict management) и 
др. Среди них вмделяется политический анализ (policy analysis), 
которьш описьтает способм и процедурм исследования кон- 
кретнь!х политических проблем.

Политический анализ является особой прикладной дисци- 
плиной со своим предметнмм полем и иньши особенностями. 
Вместе с тем он вмступает и единой исследовательской основой 
всех прикладньгх дисциплин. Таким образом, если в широком 
смьюле это словосочетание может использоваться для обозначе- 
ния всех научньхх исследований политики, то в узком, специ- 
альном значении политический анализ рассматривается как 
прикладная дисциплина, которая формирует осиовнме, пре- 
пятствуюицие субъективизму и произволу требования изу- 
чения конкретнмх проблем, поиска их наиболее приемле- 
Mbix решений и определения необходиммх для этого техно- 
логических средств и приемов деятельиости.

Разработкой политического анализа как прикладной области 
научнмх знаний занимается особая группа специалистов: техно- 
логи, аналитики, экспертьг, консультантм, пиарменьг, работники 
партийнмх аппаратов и др.

Как разновидность прикладного знания политический анализ 
прежде всего ориентируется на описание и изучение конкретной, 
стояшей перед субъектом проблемм, т.е. тех элементов действи- 
тельности, которью затрагивают различнью области политическо- 
го пространства и не имеют строго определенннх, однотипнь1х 
источников, связей и иньгх аналогичннх параметров.

Политический анализ вьфабатьшает рационально-упрошенное 
понимание объекта и потому требует минимальнью достаточнью 
сведения для реализации конкретной цели субъекта. Если наука 
формирует логический слепок объекта, то политический анализ — 
практический, т.е. такой его образ, которьш достаточен для вклю- 
чения субъекта в схему реализации конкретной цели.
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Вместе с тем в качестве проблем, подлежаших политическо- 
му анализу, могут вьютупать не любью социальнью конфликтм 
и противоречия, влияюхцие на осугцествление людьми их ролей 
и функций в сфере власти, а только те из них, которью обладают 
сушественньш для обадества значением, затрагивают интересм 
широких слоев населения, обадественнью верования и ценности, 
прямо или косвенно влияют на деятельность органов управле- 
ния, т.е. имеют публичньш характер и обладают определенной 
степенью важности.

Ориентация на подобнью проблемьт предопределяет и 
структурнме особенности прикладного политического анализа. 
В частности, в силу конкурентной природьг политической сферн
и, как следствие, неизбежности различного видения той или 
иной ситуации представителями соперничаюадих сил, интерпре- 
тация одних и тех собьггий приобретает неоднозначньш харак- 
тер. То есть оценка конкретной ситуации задается не только 
аналитиком или экспертом, но и тем лицом, которое должно 
решать указанную коллизию в соответствии со своим местом и 
ролью в политическом процессе. Именно он, исходя из своих 
интересов с точки зрения статуса, позиции и других суадествен- 
H bix черт собственного отношения к действительности, оцени- 
вает, интерпретирует происходяадие собнтия и тем самьш зада- 
ет видение фактов, совокупность котормх и образует проблем- 
ную ситуацию. В этом смьюле он вьютупает как «заказчик» ре- 
шения той или иной проблемм, которую он обнаруживает в 
сложившейся ситуации. Иньши словами, структура и содержа- 
ние политического анализа изначально формируются не только 
в результате аналитического описания субъектом -  исследова- 
телем каких-либо собмтий, но и под влиянием явно или неявно 
присутствуюадей фигурн «заказчика», т.е. субъекта, задаюадего 
цель разрешения данной ситуации.

Следовательно, технолог-аналитик чааде вьютупает в роли спе- 
циалиста, интерпретируюадего ситуацию (собьпие) и формирую- 
адего практические рекомендации в соответствии с потребностью 
отдельного лица или rpynnbi лиц, заинтересованнмх в целенаправ- 
ленном воздействии на нее. Особенно сильно эта зависимость тех- 
нологического знания от социального заказа проявляется на стади- 
ях диагностирования и формулирования рекомендаций.
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Таким образом, анализ одной и той же политической ситуации 
может вьшвлятъ разньге проблеми. В связи с этим и аналитики мо- 
гут рассматривать ситуацию с разньгх точек зрения, ставить в связи 
с этим неоднозначнью задачи, а следовательно, и предлагать раз- 
нью решения тех или инь1х вопросов. Как бм то ни бьшо, но в 
структуре политического анализа неизбежно присутствуют пози- 
ция и интересм» заказчика» (клиента), которью органически вклю- 
чаются в оценочную базу ситуации и в известной степени переоп- 
ределяют направленность действий экспертов.

Такая зависимость от интереса клиента свидетельствует не о 
конъюнктурности политического анализа, а о его сложности и 
многогранности, которью задаются неоднозначностью самой поли- 
тической ситуации, сочетаюшей интересм конкурируюших групп. 
И именно аналитик должен беспристрастно соединить научность 
оценки и интерес самого клиента. Ориентация на вьгчленение про- 
блем в рамках реааьно сложившихся обстоятельств по сути дела 
преврахцает политическмй анализ в форму ситуационного научного 
исследования. Иначе говоря, именно конкретная политическая си- 
туация во всем богатстве составляюгцих ее связей и явлений вьь 
ступает главньш предметом прикпадного политического анализа.

В рамках политического анализа сама ситуация (собмтие) 
рассматривается как некая целостность, обладаюидая собствен- 
ной логикой, источниками движения, пределами рост и прочими 
параметрами. В этом смьюле политический анализ должен если 
не объяснить, то как минимум -  рационализировать и описать 
эту неповторимую, стихийную логику повседневности. Харак- 
терно, что именно конкретная ситуация (собьгтие) будет опреде- 
лять и соотношение гипотетического, оценочного, теоретиче- 
ского, опь1тного, интуитивного и прочих видов знания, требую- 
ш,ихся для решения поставленной задачи.

Знания в политическом анализе не всегда обладают универ- 
сальной достоверностью и в принципе не претендуют на обоб- 
гценньш характер, однако в чисто содержательном плане они 
могут частично внходить за рамки науки.

Прикладная ориентация политического анализа предполага- 
ет решение некоторьгх универсальньгх задач при исследовании 
ситуации: разделение условий, внешнего контекста и локализо- 
ваннмх в их границах собмтий; вмявление пространственно-
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временньгх параметров ситуации, показмваюших основнме ог- 
раничения действуюших акторов; оценку соотношения сил этих 
субъектов; важнейших акций и интеракций; конкретнмх пред- 
посьшок, причин и факторов, влияюших на поведение субъек- 
тов; следствий происходяодих собмтий.

В силу чрезвичайной сложности любой конкретной ситуа- 
ции, складмваюшейся в политическом пространстве, наличия в 
ней разнороднмх связей и отношений применяемме для ее изу- 
чения методм, как правило, имеют междисциплинарньш харак- 
тер. В связи с этим собственно политическая оценка ситуации 
обмчно дополняется применением психологических, социоло- 
гических, антропологических, культурнмх и инмх способов 
анализа различнмх аспектов поведения субъектов, вмработки и 
осушествления ими своих позиций, основнмх взаимодействий. 
Поэтому прикладное исследование ситуации осушествляется на 
основе применения системной аналитики, формируюшейся 
вокруг решения конкретной задачи. Ввиду этого основнме 
трудности применения политического анализа связаньг с умени- 
ем взаимоувязмвать различнме подходм и техники исследова- 
ния ситуации, «состьпсовмвать» вмводм и информацию, полу- 
ченную в результате применения качественно различнмх мето- 
дик. И, кроме того, необходимо придерживаться определеннмх 
критериев трактовки исследуемой проблемм.

Особме трудности исследования проблемм возникают в свя- 
зи с тем, что прикладной анализ, осушествляеммй в рамках ре- 
ального физического времени, нередко испмтмвает на себе же- 
сткие временнме ограничения решения конкретной проблемм и 
вмбора оптимальнмх технологий для управления ситуацией. 
Скорость аналитического овладения проблемой становится ино- 
гда решаюшим фактором ее решения.

Соответствуюшие методм и методики анализа ситуации назьь 
вают иногда «техниками исследования». К настояшему времени 
известно более тьюячи таких методик -  от саммх простмх (напри- 
мер, наблюдение) до достаточно сложньгх (как, например, форми- 
рование банка даннмх, построение многомернь1х шкал, составление 
простмх (Check lists) и сложньгх (Indices) показателей, построение 
типологий (факторньш анализ Q) и т.п. Познакомимся ниже с са- 
мьши прость!ми и доступньши методами ситуационного анализа.
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Наблюдение
Самьш простъш и доступньш способом сбора информации яв- 

ляется наблюдение. Наблюдение -  (в науке) применение инстру- 
мента для приписьюания анализируемьш случаям определенньгх 
значений показателей. Под наблюдением также понимается прямая 
р егистрац ия  социальнь1Х явлений и процессов их очевидцем.

Видь1  наблюдений: непосредственное, опосредованное (ин- 
струментальное).

Включенное наблюдение предполагает участие исследовате- 
ля в деятельности какой-либо группьг как ее участника.

Элементами данного метода являются субъект наблюдения, 
объект и средства наблюдения.

Непосредственное наблюдение бмвает внешним (парламент- 
ские журналисть1 и журналистм в иностранньгх государствах) и 
включеннмм (наблюдатель - прямой участник собьггия).

Косвенное наблюдение проводится на основе информации, 
получаемой при помовди интервью, анкетирования и т.п. Недос- 
таток этого метода -  субъективизм, идеологические предпочте- 
ния наблюдателя й несовершенство средств наблюдения и т.п.

Изучение документов
Анализ документов -  метод, широко используемьш для сбо- 

ра первичной информации. Ученме считают документом любую 
зафиксированную информацию. Исходя из источника информа- 
ции, документь1 подразделяются на первичнью, в которнх непо- 
средственно фиксируются собмтия (записи, результата наблю- 
дений), и вторичнью, представляювдие собой обобшение дан- 
H b ix , полученнь1х из первичньгх документов (отчетьг, заключе- 
ния, статистические сведения и др.).

Особенностью исследований в сфере МО является то, что у 
«неофициального» исследователя часто нет свободного доступа 
к источникам объективной информации (в отличие, например, 
от штабнь1х аналитиков, экспертов международнь1х ведомств 
или работников органов безопасности).

Большую роль при этом играют представления того или 
иного режима о государственной тайне и безопасности.

Другой проблемой является проблема финансовьгх средств, 
необходимьсс для приобретения, обработки и хранения доку- 
ментов, оплатьх связанньгх с этим трудовьгх затрат и т.п.
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Наиболее доступньши являются официальнне документн. 
Однако широко используются и неофициальнью письменнью, 
аудио и аудиовизуальнью источники. Большую роль играют и 
так назьгваемью иконографические документьг картинм, фото- 
графии, кинофильмн, внставки, лозунги.

Сравнение
Метод сравнент -  познавательная операция, основанная на 

суждении о сходстве или различии обьектов. С помошью сравне- 
ния вьшвляются их качественнью и количественнью характеристи- 
ки. Главное условие использования метода -  наличие обшего осно- 
вания (признака), по которому сравниваюгся изучаемью обьекть1 .

Одна из разновидностей метода сравнения -  сравнительно- 
исторический метод. С его помоадью познаются различнью сту- 
пени развития одного и того же явления (например, государст- 
ва) или сосуидествуюших явлений, имеюгцих некое обш,ее осно- 
вание. С помогцью этого метода можно определить тенденции 
развития изучаемого явления.

В науке о МО этот метод стал применяться лишь с серединм 
1960-х годов с увеличением числа государств и других между- 
народннх акторов в мире.

Главное достоинство этого метода — нацеленность на поиск 
обшего, повторяюшегося в сфере МО. Необходимость сравне- 
ния между собой государств и их отдельньхх признаков (терри- 
тория, население, уровень экономического развития военньш 
потенциал, протяженность границ и т.д.) стимулировали разви- 
тие количественнькс методов в науке о МО. Сравнительньга ана- 
лиз дает возможность получить научно значимью вьтодм и на 
основе несходства явлений и неповторимости ситуации.

Впервью сравнительньга метод в политологии ввел Аристо- 
тель, вмделяя обшие и отличительнью чертм приблизительно 50 
известнмх ему политических устройств. Он проанализировал 
фактический материал созданной при его непосредственном 
участии обширной серии из 158 исторических монографий, со- 
держаших очерк развития и современного ему состояния строя 
разньгх государств.

И сегодня политологи активно применяют методологиче- 
ский инструментарий сравнительного анализа феноменов поли-
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тики, опираюшийся на принцига»1 сходства и различия, дедук- 
тивнью теоретические модели политических институгов и ин- 
дуктивнью методм их верификации с помовдью диахронно- 
исторического и синхронно-функционального способов сбора 
данньгх, далеко не всегда обладаюидих необходимой детальной 
полнотой (например, когда под руководством С. Верба бьшо 
проведено исследование политической элить! развитькс демо- 
кратий, оно бьшо сделано на материале, собранном всего лишь в 
трех странах - США, Швеции и Японии).

Одновременно уже с начала 60-х годов с появлением боль- 
ших ЭВМ, а затем ПЭВМ и компьютернь1х сетей предпринято 
уже немало попьпчж практически тотального описания всей, без 
исключения, совокупности сравниваемнх объектов на основе 
математической обработки статистической и прочей достовер- 
ной информации. В мировой политологии 1962 год в известном 
смьюле стал рубежньim , этапннм, когда в США бьш создан 
(ставший сегодня транснациональньш, своего рода ’Меккой 
политологов’) Мировой архив баз дашшх Межуниверситетского 
консорциума политических и социальнмх исследований (г. Энн- 
Арбор, Мичиганский университет), и в это же время началась 
работа по трем крупнейшим проектам компаративного анализа 
государств и социально-политических систем в мире: 1) 
'Сравнительньш анализ государств’ (руководители А. Бэнкс и Р. 
Текстор, Массачусетский технологический институт и др.); 2) 
'Измеримость наций’ (Г. Гецков и Р. Раммель, Северо-Западньш 
университет и др.) и ’Йельская программа сбора политических 
даннмх’ (Б, Рассет, X. Апкер и др., Йельский университет).

В основу разработки системм индикаторов для измерения 
количественннх величин легли именно качественнью подходм. 
Например, в Йельском проекте все 75 измеряемьис параметров 
внутреннего и внешнего политического поведения 133 госу- 
дарств (их институтов и обшностей) периода конца 50 -начала 
60-х годов бьши отобранн на основе качественньгх моделей, 
структур и концептов, разработанньж крупнейшими американ- 
скими политологами-теоретиками Р. Далем, Г. Лассуэллом, К. 
Дойчем, Д. Лапаламбарой и др. Разработчики баз политических 
данньгк постоянно отмечали при этом, что главной исследова- 
тельской задачей является создание вовсе не 'мертвого архива
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фактов’, а, прежде всего, ‘действуювдей лаборатории', В России 
также появились первью базн данньпс (БД) по политике, как, к 
примеру, в Институте США и Канадн РАН, где проводилась 
работа по созданию БД 'Аэлита’ (по политической элите США) 
и ’Политические партии’ (по полиггическим партиям России), 
хотя, по сравнению с состоянием разработки информационннх 
политологических систем на Западе, российские исследования 
находятся лишь на начальном этапе.

Метод сценариев
Метод сценариев - это хорошее средство для организации 

взаимодействия количественного и качественного подходов и 
для интегрирования рассмотренннх прогнознмх методов. Метод 
сценариев позволяет предвидеть альтернативние варианти раз- 
вития прогнозируемого явления при изменении факторов, на 
него влияю1цих. При применении метода сценариев обично ис- 
пользуются и экспертнне (качественние), и аналитические ме- 
тоди. Поэтому сценарнне методи можно считать развитием и 
продолжением применения аналитических методов в прогнози- 
ровании (более високой ступенью).

Ясно, что в условиях турбулентной средн интуиция и вооб- 
ражение способни стать важними инструментами восприятия 
реальности, дополняя количественние подходн, которне, по 
определению, опираются только на наблюдаемне фактн. С дру- 
гой сторош>1 , понятно, что чисто качественному методу также 
присуши значительнь1е риски и что интуиция должна в возмож- 
но большей степени проверяться с помогцью доступннх фактов 
и знаний. Таким образом, следует обеспечить сопоставление 
этих двух подходов, что и вопло1цено в методе сценариев.

Сценарий может бить определен следуюшим образом -  
представление ключевь1х причиннькс факторов, которие долж- 
нн бнть принятн во внимание, и раскритие способов, которими 
эти факторн могут повлиять на первичний спрос. Практически, 
сценарннй метод прогнозирования заключается в вьшвлении 
альтернативннх путей развития собитий и определения вероят- 
ности реализации каждого исхода. Разработка сценария проис- 
ходит по следуюшему алгоритму:

1. Изучение эволюции явления в прошлом, поиск законо- 
мерностей развития явления.
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2. Вьмвление факторов, влияювдих на объект прогнозиро- 
вания (путем качественного анализа). Построение концептуаль- 
ной прогнозной модели, отражаювдей обвдие взаимосвязи объек- 
та прогнозирования и прогнозного фона.

3. Определение формм и теснота связи между этими фак- 
торами и объектом (посредством корреляционно-регрессион- 
ного анализа). Уточнение прогнозной модели (качественное 
и/или количественное описание процесса изменения объекта 
прогнозирования в зависимости от изменения факторов: в каком 
направлении, какими темпами и насколько изменяются).

4. Рассмотрение альтернативньгх вариантов изменения 
факторов (с определением вероятности изменения) и соответст- 
вуювдего изменения объекта прогнозирования.

5. Комплексное описание различньк сценариев развития 
собмтий: оптимистического, пессимистического, наиболее ве- 
роятного, наименее вероятного.

Метод сценариев нередко является практически единствен- 
ньгм методом прогнозирования (если не считать качественнмх) 
при изучении сложньк, многофакторньгх явлений (например, 
прогнозирование поведения конкурентов).
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Лекция 8: Опрос как метод сбора даннмх 
План:

I. Сугцность понятия «опрос» в методологии социальньгх 
наук

II. Этапьг проведения опроса
III. Концептуализация и схематизация опроса
IV. Подготовка инструментария и планирование onpoca
V. Вторичньт анализ данньгх
Ключевью слова: onpoc, респондент, перекрестное обследо- 

вание, лонгитюдньт onpoc, трендовьт onpoc, когортное обсле- 
дование, панельное обследование, инструментарий, анкета, 
бланк интервью, вторичний анализ.

Сугцность понятия «onpoc» e методологии 
социалъних наук

В ходе изучения политических ситуаций и процессов мм по- 
рой сталкиваемся с необходимостью сбора информации непо- 
средственно от самих граждан, заинтересованнмх лиц и участ- 
ников. Зачастую лучший (а подчас и единственньш) способ уз- 
нать, о чем люди думают и как они поступают, состоит в том, 
чтобн просто спросить их об этом. Признание этого факта при- 
вело к тому, что одним из наиболее распространеннмх методов 
в социальннх науках стал опрос.

Опрос -  это метод сбора даншлх, при котором исследова- 
тель получает информацию непосредственно от представителей 
населения, отобраннмх таким образом, чтобм на основании их 
ответов можно бьшо с достаточной надежностью делать вмводм 
обо всем населении или о какой-то его части. Такая информация 
может бьггь получена либо с помошью очного или телефонного 
интервью, либо с помошью заполнения опрашиваемьши анкет- 
вопросников, доставленнмх им по почте или кем-то из проводя- 
1цих опрос. Эти способм являются составной частью опроса как 
более обшего метода. Лица, которме отвечают на вопросм, на- 
змваются респондентами.

Опрос предоставляет исследователю информацию пяти ти- 
пов: фактм, знания, мнения, отношения и поведенческие отчетм 
респондентов. При опросе средством операционализации поня- 
тий служат вопросм, а наблюдение состоит в фиксировании от-
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ветов респондентов на эти вопросм. Поэтому этот метод осо- 
бенно подходит для тех исследований, в котормх единицами 
анализа являются индивидн и основнне используемме понятия 
также связаньг с индивидами.

Этапи проведения опроса
Опросное исследование включает 14 основньгх видов проце- 

дур. На практике может производиться сразу несколько проце- 
дур одновременно, и исследователь вправе по ходу опроса при 
необходимости возвраодаться назад к той или иной процедуре 
или, наоборот, «перескакивать» вперед. Этапн опроса могут 
бнть описанн следуюшим образом:

1. Концептуализация -  определение цели исследования, вн- 
движение гипотез, уточнение понятий и нахождение их операцио- 
нальнь1х соответствий в данном опросе (операционал изация).

2. Схематизация -  установление процедур, которне долж- 
нн бнть примененьг во время опроса, и принятие решения о ха- 
рактере требуемой внборки.

3. Подготовка инструментария -  составление анкетн или 
бланка интервью, определение числа и порядка вопросов, под- 
готовка необходимьгх наглядннх пособий или любьгх других 
подсобньгх средств.

4. Планирование - рассмотрение финансовнх, администра- 
тивннх, материально-технических и кадровнх проблем, связан- 
ннх с проведением опроса.

5. Построение внборки -  отбор предполагаемнх респон- 
дентов в соответствии с тем из методов, которнй лучше подхо- 
дит для целей и средств данного исследования.

6. Инструктаж -  подготовка интервьюеров, кодировшиков 
и другого обслуживаюхцего опрос персонала к работе с респон- 
дентами и к обработке данннх; снабжение персонала необходи- 
мнми материальньши средствами.

7. Предварительное тестирование - опробование внбранно- 
го инструментария на внборке малнх размеров с целью провер- 
ки правильности понимания респондентами инструкций и во- 
просов, а также проверки соответствия их ответов ожидаемому 
типу ответов.
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8. Опрос - почтовьга, телефонньга или очньга опрос участ- 
ников вмборки с применением пилотажного инструментария.

9. Наблюдение за ходом опроса (мониторинг) - проверка 
корректности применения методики опрашиваюшими, а также 
контроль за тем, чтобм опрашивались строго только участники 
внборки (проверка записей интервьюеров, случаев отказа рес- 
пондентов от опроса; прослушивание телефонньгх интервью).

10. Контрольная проверка - проверка (посредством допол- 
нительньгх контактов с респондентами) того, все ли членм вьь 
борки оказались реально охваченм опросом и все ли из них воз- 
вратили анкетм.

11. Кодирование - преобразование собраннмх даннмх в чи- 
словую форму.

12. Обработка - подготовка даннмх для анализа.
13. Анализ - переработка даннмх с помогцью статистических и 

других средств с целью получения содержательньгх вьшодов.
14. Составление отчета - изложение результатов анализа в 

форме исследовательского отчета.

Концепмуализация и схематизация опроса
На этом этапе происходит сведение обадего исследователь- 

ского вопроса к набору более конкретнмх вопросов, доступнмх 
для эмпирического изучения. От обсуждавшихся там процессов 
концептуализация отличается только тем, что в случае опроса 
операционализация понятий должна бмть увязана с конкретной 
методикой сбора даннмх. Решения, принятме на стадии концеп- 
туализации, весьма сушественнм для следуюших этапов -  схе- 
матизации опроса и построения вмборки. Например, принимая 
решение о том, к какой группе населения приложима наша кон- 
цепция, мм тем самьш определяем приблизительнме границь1  

нашей будушей вмборки.
По своим целям опросм делятся на поисковме, описатель- 

нме и объяснительнме. Даннме для каждого из этих типов опро- 
са могут бмть полученм с помошью очного интервьюирования, 
почтового и прессового анкетирования. Первме шаги в подго- 
товке опроса заключаются в принятии решения о цели опроса и 
в вмборе подходяшего для этой цели способа сбора даннмх.
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В качестве следуюшего шага нам предстоит избрать способ ор- 
ганизации опроса. Основная дилемма, стояпдая здесь перед нами, - 
предпочесть ли перекрестную или же лонгитюдную схему обсле- 
дования. Перекрестное обследование -  обследование, при кото- 
ром ср а в н и в а ю т ся  единовременно полученнь1 е даннью различньгх 
случаев. При таком опросе сбор д ан н ь1Х  производится всего один 
раз. При условии наличия репрезенгативной внборки это позволя- 
ет описьюать rpynnbi населения и отношения между переменньши 
в этих группах в строго определенньгй момент времепи,, но лишает 
нас возможности в и д е ть  развитие этих групп и  отношений во вре- 
мени. Перекрестньш опрос п р е д о став л я е т нам как бм моменталь- 
ньш снимок движушегося объекта.

При лонгитюдном опросе сбор данньгх производится более 
одного раза. Лонгитюдньш опрос -  опрос, позволяюпдий срав- 
нивать элементм поведения или признаки данного множества 
случаев, взятьхе в разньге моментн времени. Основнне види 
лонгитюдного опроса -  это трендовое, когортное и панелъное 
обследования.

В трендовьгх обследованиях в разное время опрашиваются 
члень1 нескольких разньк внборок, составленньсс из представите- 
лей одной и той же совокупности (например, из избирателей штата 
Канзас). При этом каждьш раз в опросе могут участвовать разнъхе 
лица, но результата всего обследования будут репрезентативно 
отражать тенденцию развития одной и той же совокупности в це- 
лом, поскольку каждая правильно построенная внборка будет эк- 
вивалентна любой другой внборке из данной совокупности.

Когортное обследованне -  обследование, основанное на 
повторяюшихся в разное время опросах определенной группн 
населения (например, людей, родившихся в определенном году). 
Когортное обследование отличается от трендового тем, что, в то 
время как последнее репрезентативно по отношению к крупньш 
группам населения или к населению в целом (например, к сово- 
купности американских жешцин, французских избирателей, ал- 
жирских студентов), первое нацелено на изучение во времени 
частниХу специфических групп.

Панельное обследование -  обследование, в котором прово- 
дится серия наблюдений в разнне моментн времени над одной и 
той же группой изучаемнх объектов. В панельном обследовании 
используется одна и та же внборка, обследуемая в разньге мо-
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ментн времени, что позволяет увидеть, каких членов группь! 
касаются изменения, и определить те особенности личности или 
опьгга респондента, которьхе связанм с этими изменениями.

Особьш типом лонгитюдного обследования является экспери- 
ментальное обследование, при котором исследователь вьгалвает 
изменения в одной или нескольких независимьгх переменньк в 
промежутке времени между первьш и вторьш опросами либо под- 
гоняет опросм во времени до и после некоторого ожидаемого из- 
менения независимой переменной (например, до и после шбрания 
нового президента странь1). Такое обследование может бьпъ ис- 
пользовано в качестве полевого эксперимента и бьшает особенно 
полезно при оценке той или иной правительственной политики.

Подготовка инструментария и планирование onpoca
Какую бм схему опроса мм ни избрали, нам в любом случае 

нужно будет разработать серию вопросов, используеммх в каче- 
стве рабочего средства ддя получения необходимьгх измерений. 
Эта процедура, представляет собой продолжение процесса опе- 
рационализации понятий, начатого на этапе концептуализации; 
целью ее является разработка инструментария опроса, т.е. либо 
анкеть!, которую респондент заполняет самостоятельно, либо 
бланка интервью, которьга заполняется интервьюером в ходе 
проведения интервью.

При разработке инструментария исследователю следует об- 
рашать внимание на: а) содержание, б) тип, в) форму, г) словес- 
ную формулировку и д) порядок вопросов.

Анкета должна бмть относительно короткой. Очнме интер- 
вью, как правило, должнм длиться не более 45 минут, а теле- 
фоннме -  не дольше 20 мин. Анкета, пересмлаемая по почте, 
вообгце не должна превьппать 4 страниц. Стремление к кратко- 
сти, однако, не должно преобладать над необходимостью фор- 
мулировать вопросм так, чтобм исключить конкурируюпдие ги- 
потезм, которме могут возникнуть при анализе даннмх. Для ре- 
шения этой проблемм можно посоветовать следовать двум об- 
1цим правилам. Во-первмх, число гипотез или исследователь- 
ских вопросов, изучаеммх посредством опроса, должно бмть 
сведено к минимуму; это позволяет ограничить число перемен- 
нмх, по котормм необходимо получить информацию. Во- 
вторьпс, отбирая вопросм, отсеивайте те из них, роль котормх в 
предстояндем анализе даннмх вам заранее неясна.
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Тип вопроса определяется тем, имеет ли он открътьт или за- 
кръгтъгй набор возможньк ответов. На вопрос с открьиъши воз- 
можностями для ответа, или открмтьга вопрос, респондент во- 
лен отвечатъ своими словами; никакие варианть1 ответа извне ему 
не навязмваются. Пример: Какая проблема, по Вашему мнению, 
будет в этом году самой важной на местньгх вьгборах?

Отвечая на вопрос с закрьггьш набором возможньгх ответов, 
или закрьггьш вопрос, респондент вьшужден вмбирать ответ из 
ограниченного числа предлагаемьгх в анкете вариантов. Вопро- 
см этого типа легко поддаются сравнению и дальнейшей обра- 
ботке, они исключают возможность появления не относягцихся 
к делу ответов.

Пример: Кем Вм себя считаете: 1. консерватором, 2. умерен- 
нь1м, 3. либералом?

Варианть1 ответов должнь1 бмть в совокупности исчерпьг- 
ваюгцгши (т.е. они должнм включать все ответм, какие только 
можно предугадать) и взаимоисключаюгцгши (т.е. на каждьш 
вопрос должно допускаться не более одного варианта ответа). 
Кроме того, респонденту следует предоставиггь возможность 
отражать в ответе степенъ своей оценки в тех случаях, когда это 
является значиммм.

Вмбор между двумя вмшеописаннмми типами вопросов 
должен осуидествляться с учетом как доступньгх нам средств 
обработки даннмх («открмтме» вопросм требуют более слож- 
ной обработки), так и теоретических и эмпирических знаний о 
предмете («закрмтме» вопросм требуют лучшей осведомленно- 
сти о предмете).

Форма вопроса относится к способу его презентации. Поми- 
мо наиболее обмчной формм: «устньш (письменньш) вопрос -  
устньш (письменньш) ответ», - сутцествует целмй ряд других 
способов, помогаюших респонденту понять, о чем его спраши- 
вают, и сделать сознательньт вмбор при ответе. Многие спосо- 
бм связанм с использованием наглядньхх пособий, таких, как 
схемм, фотографии, карточки с надписями и рисунками. Пример 
-«термометр ошушений».

Решаюгцим фактором успеха всего опроса является правиль- 
ная словесная формулировка вопросов. Ведь если вм не сумеете 
точно сформулировать интересуюший вас вопрос, то и получен- 
ньш вами ответ не будет соответствовать тому роду даннмх, ко-
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TOpwe нужнш для проверки вашей гипотезьь Mw можем пред- 
ложить несколько обших правил составления пунктов опроса, 
способнь1х обеспечить надежнью и достовернью результатьь

Во-первьгх, во всех случаях, когда это не наносит урон со- 
держанию исследования, старайтесь включать те вопросм и по- 
нятия, которью бьши успешно использованм в предмдуших ис- 
следованиях.

Во-вторь1х, прежде чем включать какой-либо вопрос в оп- 
росньш лист, проверьте могут ли воободе даннью респондентм 
располагать информацией, необходимой для ответа на него.

В-третьих, зачастую полезнее, чем вопросм, могут оказаться 
утвержденш о предмете. При этом исследователь обьпсновенно 
просит респондента сказать, в какой степени он согласен или не 
согласен с серией утверждений, подобраннмх так, чтобм отразить 
различнью точки зрения по интересуюгцему исследователя вопросу.

В-четверть1х, используя утверждения вместо вопросов, пом- 
ните, что респондентм имеют обьнсновение соглашаться с ут- 
верждениями исследователя независимо от своей собственной 
точки зрения. Эта закономерность назмвается ответной тен- 
денцией, и в тех пунктах опроса, в котормх она не учтена, про- 
является сдвнг в сторону ответной тенденции.

В-пятмх, измерение переменной с помоицью одного единст- 
венного пункта опроса может вмзвать смешение в результатах. 
Для измерения отношений, которью могут служить основанием 
для действий в целом, более предпочтительно использовать сра- 
зу несколько пунктов опроса и формировать индекс или шкалу.

Помимо составления отдельнмх пунктов опроса, исследова- 
тель должен подумать и об организации опросного инструмен- 
тария в целом. Добротнме анкетм и бланки интервью обмчно 
состоят из 4 основнмх частей: вводной части, нескольких во- 
просов для разминки, основнмх вопросов и биографических во- 
просов. Далее очень важен формат инструментария. Суицест- 
вуют определенш>1е правила расположения анкетм или бланка 
интервью на бумаге.

Первое правило заключается в том, чтобм не скучивать на 
листе пунктьг опроса На каждой странице опросного инструмента 
оставляйте как можно больше свободного места. Один из основ- 
H bix вопросов, встаюших при этом, - пользоваться ли предвари- 
тельно закодированньгм инструментом. В основе кодирования ле- 
жит придание числовьгх символов ответам, записанньш в словес-
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ной форме. В предварительно закодированном опросном инстру- 
менте каждому ответу уже приписан свой числовой символ. И за- 
вершает подготовку инструментария составление предварительной 
инструкции, обеспечиваюшей точное и упорядоченное заполнение 
опросного инструмента интервьюером.

Следуюший этап опроса — построение вмборки и планиро- 
вание. Этап планирования включает в себя: 1) Принятие реше- 
ния о типе предстояшего опроса; 2) Разработку вопросов мате- 
риально-технического обеспечения опроса; 3) Разработку во- 
просов финансирования опроса.

Характер исследовательской проблемм определяет, какой 
тип опроса необходим, но то, какой тип возможен, диктуется 
наличием или степенью доступности соответствуюидих матери- 
альнмх средств. Опросная практика предоставляет нам на вмбор 
4 основньгх типа: очное интервъюирование, телефонное интер- 
вьюирование, анкетирование по почте и опрос через прессу.

Вторичньт анализ даннмх
Большинство политологов никогда сами не проводят опроса. 

Происходит это потому, что зачастую очень трудно получить не- 
обходимую финансовую поддержку, а также потому, что ответить 
на тот или иной исследовательский вопрос нередко вполне воз- 
можно, используя опроснью данш>1е, собраннью другими. Изуче- 
ние данньгх, собранньис кем-то другим, назьшается вторичнмм 
анализом. Ввиду обгдей дороговизнь1 опросов такой анализ оп- 
росньсс данньпс весьма обьгчен и даже в вьюшей степени желателен 
в силу целого ряда причин. Прежде всего, результатм почти любо- 
го опроса содержат даннью, которме первоначальньш исследова- 
тель нигде не использовал из-за того, что они имеют лишь косвен- 
ное отношение к изучаемому им вопросу. А какой-то др>той ис- 
следователь, возможно, найдет, что эти даннью прекрасно подхо- 
дят ддя ответа на занимаюидай его вопрос.

Таким образом, вторичньш анализ обеспечивает более пол- 
ное использование даннмх и способствует экономии средств в 
ситуации, когда уже имеется вполне достаточно нужной инфор- 
мации. Во-вторьгх, опросм несут в себе опасность контаминации 
населения. Это означает, что многочисленнме повторнме иссле- 
дования одного и того же явления среди одной и той же группм 
населения фактически могут спровоцировать изменения в этом 
явлении или же вмзвать нежелание людей участвовать в даль-
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нейших опросах. Не требуя дополнительньк полевмх исследо- 
ваний, вторичш>1Й анализ сводит на нет возможность подобного 
рода контаминации. В-третьих, при вторичном анализе исследо- 
ватель может применить к изучению тех же самьис данньгх дру- 
гие или новъге методм, что, возможно, расширит его понимание 
предмета или даже приведет к другому ответу на тот же самьш, 
первоначальньш исследовательский вопрос.

Самьш плодотворньш подход при вторичном анализе заклю- 
чается в том, чтобм сначала вмбрать исследовательский вопрос, 
вмработать подлежапше верификации гипотезм, а затем занять- 
ся поиском завершеннь1х исследований, в котормх имеются 
даннме, необходимью для верификации этих гипотез.

Первое требование, предъявляемое к корпусу даннмх, со- 
стоит в том, чтобм он бьш основан на вьхборке из релевантной 
для данной задачи группм населения. Второе требование касает- 
ся того, чтобм инструмент опроса содержал релевантнме для 
данной задачи операционализации ключевьхх переменнмх, вхо- 
дяших в те гипотезм, которме подлежат верификации. Если к 
примеру, в исследовании центральное место занимает проблема 
различий между белмми и неграми, а в первичном корпусе дан- 
Hbix расовме различия фиксированм лишь как различия между 
белмми и небельши, то изучение этого корпуса в свете данной 
исследовательской задачи ничего не даст, поскольку в катего- 
рию небелмх, кроме негров, входят и другие расовме группм 
(мексиканцм, индейць1 и т.п.)

Как же вмяснить, подходит для нас или нет то или иное ис- 
следование? Прежде всего в хороших исследовательских отче- 
тах описмвается операционализация юпочевмх переменнмх и 
указмвается, какая вмборка бьша использована в исследовании. 
Затем, в книгах и журнальнмх статьях порой можно найти 
вполне достаточно информации, чтобм судить о пригодности 
для наших целей приводимого там корпуса даннмх; поэтому 
изучение литературм -  один из важнейших источников даннмх 
для вторичного анализа. Наконец, можно обратиться непосред- 
ственно к автору интересуюшего нас исследования.

Более систематический и надежнмй путь к тому, чтобм обна- 
ружить и получить достгуп к данньш для вторичного анализа — ряд 
учреждений, собираюших даннью так же, как библиотеки собира- 
ют книги. Такие учреждения назьгваются архивами даннъгх. Они
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занимаются классификацией данньсс, имеюидей целью облегчение 
их дальнейшего поиска, а также переводят данньхе в форму, удоб- 
ную для исследователей, которью не имеют отношения к первич- 
ному исследованию, в рамках которого бьши собраньг даннью.

Каждое из этих учреждений публикует списки и обгцее опи- 
сание имеюшихся и поступаквдих в его распоряжение опросньгх 
данньгх. Если мьх обнаруживаем в таких списках предположи- 
тельно интересуюшее нас исследование, то определить его ре- 
альную пользу для нас можно по книге кодов. В ней указьшают- 
ся все вопросм, задававшиеся в ходе опроса, и объясняется спо- 
соб кодирования ответов, что может позволить нам оценить сте- 
пень соответствия операционализации данного исследования 
нашим гипотезам.

Однако для того, чтобм в полной мере осознать потенциал 
опроса, необходимо ближе познакомиться с процессом интер- 
вьюирования, составляклцего во многом стержень всего опроса, 
а также с возможностями возникновения даннмх, обеспечивае- 
ммми техникой шкалирования.
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Лекция 9: Интервьюнрованне 

План:
I. Понятие об интервъюировании. Виборочное интер- 

въюирование
II. Формулирование eonpocoe
III. Отбор интервъюеров
IV. Направленное интервъю
V Специализированное интервъюирование

Ключевме слова: интервъю, направленное интервъю, cne- 
циализированное интервъю.

Понятие об интервьюировании. Вмборочное 
интервьюирование

Очное интервью является одновременно одним из худших и 
одним из лучших методов сбора информации, доступньгх ученому- 
политологу. Наиболее супдественньш его недостаток связан с тем, 
что сама ситуация интервьюирования слишком богата возможно- 
стями для такой ответной реакции (реактивности) респондента, 
которая может оказать нежелательное воздействие на результать1  

обследования. Однако исследователь может предпринять опреде- 
леннме шаги, с тем чтобм свести к минимуму ожидаемью прояв- 
ления реактивности и увеличитъ надежность опроса.

В повседневной практике политолог чаше всего использует 
вмборочное и направленное интервьюирование. Эти два типа 
интервьюирования требуют от исследователя различнькс навьь 
ков и различнмх методик. Эти рекомендации, однако, не могут 
заменить ему практического опнта, ибо ведение опроса, как и 
многое другое в социальньгх науках, является искусством в не 
меньшей степени, чем наукой.

Хотя методм и техника опроса, эффективньге при любом оп- 
росе, могут слегка варьироваться в зависимости от типа иссле- 
дования и от характеров респондентов, можно предложить не- 
которне обшие правила интервьюирования, применимью в 
большинстве случаев.

Желательно для начала послать будугцим респондентам поч- 
товме открмтки с уведомлением о предстояшем визите интер- 
вьюера “в связи с проведением важного научного исследова-
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ния”. Такой прием породит у респондента доверие и увеличит 
вероятность того, что он согласится дать интервью.

Исследователь перед началом опроса должен удостоверить- 
ся в том, что: (а) каждьш интервьюер снабжен стандартньш тек- 
стом “вступительного слова”, которое позволит в простой фор- 
ме объяснить респонденту суть обследования и сразу же при- 
ступить к опросу; (б) каждьш интервьюер имеет при себе реко- 
мендательное письмо и документь1 , а также номер телефона, по 
которому респондент при желании может проверить личность 
интервьюера и цель его визита; (в) местная полиция уведомлена 
о проведении обследования и знает, как отвечать на возможнью 
телефонньге звонки по поводу него.

По ходу интервъю интервьюеру следует придерживаться 
следуюидих правил:

1. Время начала и время окончания каждого интервью обяза- 
тельно фиксируется в бланке интервью.

2. Все заполнешше бланки интервью должнм бмть подписа- 
Hbi интервьюером, либо на них должен бьггь проетавлен код ин- 
тервьюера, если таковой ему придан.

3. Чтобьг установилась атмосфера доверия, надо стараться 
смотреть в глаза респонденту.

4. Чтобьг не снижать темп интервью, ответ на вопрос следует 
по возможности фиксировать в тот момент, когда задается сле- 
дуюидий вопрос.

5. Фиксировать ответьг следует как можно более незаметно 
для респондента.

6. Интервьюеру следует самому читать и фиксировать все 
ответьь Нельзя разрешать заполнять опросньш лист самому рес- 
понденту, как это бьтает при анкетировании.

7. Если нужно зафиксировать комментарий к ответу, то сле- 
дует записьшать его не в виде резюме, а точно в тех словах, ка- 
кими пользуется респондент.

8. Если респондент отвечает распльтчато, то надо добиться 
от него более четкого ответа.

9. Если респондент предваряет ответ словами типа “Нет, 
но...9>, то подобнме оценочнме замечания следует фиксировать 
так же, как и сам ответ.

10. Если для получения адекватного ответа требуется пред- 
варительно прошупать почву, то интервьюеру следует пометить 
это себе в бланке и записать те вопросн, которме могут ему в
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этом помочь (например: “А почему бнвает так, ч т о . В  хо- 
рошо разработаннь1х интервью соответствуювдие “пробнью ша- 
pbi” указмваются в бланке для каждого вопроса, при котором 
они могут понадобиться.

11. Никогда не надо пмтаться интервьюировать одновремен- 
но более одного человека.

12. Интервью надо стараться проводить в обстановке с глазу 
на глаз с респондентом. Если кто-то евде будет настаивать на 
своем присутствии, то надо поставить условие, чтобм в ход ин- 
тервью не бьшо вмешательства. Не следует вносить изменения в 
ответм респондента в том случае, если кто-то другой убедит его 
переменить свое первоначальное мнение.

13. Интервьюеру не следует позволять респонденту втяги- 
вать себя в обсуждение предмета обследования, ибо замечания 
интервьюера могут повлиять на ответм респондента.

14. Если формулировка вопроса или предлагаемого варианта 
ответа вмзмвает у респондента возражения, то интервьюеру 
следует не просто настаивать на ней, а объяснить, что он должен 
задавать вопросм в том виде, как они записанм, и что не он от- 
ветствен за формулировки.

15. Возражения респондента на вопрос следует отмечать на по- 
лях бланка интервью, поскольку позже они могут пригодиться.

16. Следует фиксировать только первоначальнме ответм. Не 
надо менять зафиксированнмй ответ, если респондент попросит 
об этом, после того как усльпнит следуюодий вопрос.

17. Когда респондент отвечает “Я не знаю...”, не нужно то- 
ропиться задавать ему сразу следуюший вопрос, потому что эта 
фраза иногда бмвает вводной для ответа по сушеству (“Ну, я не 
знаю... мне кажется, что...”).

18. Никогда не надо преднамеренно менять формулировку 
или порядок вопросов.

19. Никогда не надо сообгцать респонденту (даже если он 
просит об этом) того, что ответили на даннмй вопрос другие 
респондентм.

20. Никогда не надо пьггаться опрашивать по памяти. Бланк 
интервью должен бмть у интервьюера всегда перед глазами, и к 
нему следует обрашаться даже тогда, когда интервьюеру доста- 
точно одного взгляда на лист, чтобм вспомнить вопрос.

21. По окончании интервью, прежде чем отпустить респон- 
дента, нужно еше раз проглядеть весь бланк, чтобм убедиться,
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что бьши заданм все вопросм и зафиксированм все ответм. Уж 
лучше задать пропушенньш вопрос вне обшей последовательно- 
сти или попросить респондента повторить ответ, чем оставить 
пустое место в бланке интервью без особой на то причиньь

Формулирование вопросов
Исследователь может значительно упростить работу интер- 

вьюера, если снабдит его четкими инструкциями и тшательно 
сформулирует все вопросм. Правильно заданньш вопрос может 
зачастую избавить интервьюера от лишних проблем.

Дать совершенно точнме указания относительно того, какие 
формулировки корректнм, а какие нет, невозможно. Можно, од- 
нако, указать на некоторме типичнме формулировочнме ошиб- 
ки, котормх следует избегать.

1. Чрезмерная длина. Если и сундествует какое-то обшее пра- 
вило формулирования вопросов, то оно состоит в том, чтобм 
использовать кратчайшие формм вопроса, в коммуникативном 
отношении наиболее эффекгивнме.

2. Неопределенность. Стремление к краткости не должно при- 
водить к неполнмм или неточнмм формулировкам. Чтобм убе- 
диться, что вопрос содержит всю информацию, необходимую для 
получения толкового ответа, спросите себя, не захочется ли рес- 
понденту ответить на вопрос вопросом. З.Двойной смьюл. Особо 
опасная форма неопределенности таится в двойном вопросе. На 
такой вопрос зачастую невозможно дать цельньш ответ, потому 
что он содержит в себе два самостоятельнмх вопроса.

4. Тенденциозность. Вопрос может бьггь сформулирован так, 
что один ответ на него как бм поошряется в ухцерб другому. Такие 
вопросм обьгчно назьгоают внушаюадими. Чтобм избежать тенден- 
циозности, очень важно соблюдать нейтральностъ в подборе слов.

5. Отрицательнме утверждения. Опьгг проведения опросов 
показал, что вопросм типа “Вм считаете, Соединеннме Штатм 
не должнь1  платить репарации Вьетнаму?” респондентм обмчно 
воспринимают в утвердительном смь1 сле и дают ответм, не от- 
ражаювдие их истинного мнения.

6. Убедительность. Несмотря нато что вопрос иногда бмвает 
необходимо предварить пояснением, отстаивать в нем опреде- 
ленную точку зрения является ошибкой.

7. Вьюокопарность слога. Незнакомью респонденту терминм де- 
лаюг вопрос бесполезнмм в плане получения нужной информации.
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8. Жаргонньш стиль. Стремясь к неформальности формули- 
ровок, порой можно и переусердствовать. Во-первьгх, опрос мо- 
жет показаться респонденту непрофессиональньш, во-вторьгх, 
использование жаргона может покоробить тех из респондентов, 
кто вообиде не переносит жаргона, либо тех, кто рассматривает 
жаргон как принадлежность сугубо 4Ссвоей” субкультурьг Кроме 
того, если респондент и интервьюер придают жаргонному терми- 
ну разнью значения, это может помешать их взаимопониманию.

9. Поошрение стандартнь1х ответов. Особме сложности при 
формулировании возникают тогда, когда нужно задать вопрос 
на какую-либо деликатную тему. Старайтесь перемежать вопро- 
см, на которью ожидаются негативнью или критические ответн, 
такими, которью предполагают более позитивную реакцию.

10. “Вьшучивание” ответа. Многие люди думают, что не 
иметь мнения по политическим вопросам с обгцественной точки 
зрения предосудительно, и потому зачастую вьюказмвают свое 
мнение о том, о чем никогда раньше не задумьтались. Это мо- 
жет приводить к искажению результатов обследования. Чтобм 
избежать этого, целесообразно среди возможньгх ответов преду- 
смотреть формулировку ‘сне имею определенного мнения” или 
составлять вопросм так, чтобн отсутствие мнения вмглядело 
вполне допустимьш.

Отбор интервьюеров
Профессиональнью политологи не только сами проводят оп- 

pocw, но и бьтают часто вь1нуждеш>1 привлекать других лиц к 
проведению опроса. Сушествуют следуюшие основнью принци- 
пм отбора и подготовки интервьюеров, направленнью прежде 
всего на то, чтобь1 свести к минимуму нежелательнью последст- 
вия реактивности.

1. Опрашиваюший должен держаться скромно и не визвать у 
респондента никаких опасений. Внешний облик опрашиваюше- 
го должен как можно меньше говорить о его личннх пристра- 
стиях или социальной принадлежности.

2. При опросе интервьюеру следует вести себя беспристра- 
стно, открнто и доброжелательно.

3. В идеале интервьюер должен бьггь совершенно честен, на- 
дежен и скрупулезен в работе, ровен и спокоен в личном обшении.

Эти качества важно учитьгоать и в работе над будушими ин- 
тервью. Сушествуют случаи, однако, когда даже наиболее подхо- 
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даший и прекрасно обученньш интервьюер не может собрать ин- 
формацию, необходимую исследователю. Тогда ему необходимо 
самому руководить опросом и использовать особне метода.

Направленное интервью
В политологии сугцествует много важнь1х исследовательсьсих 

вопросов, на которью можно дать отвег, только вьшснив, как 
думают и поступают в соответствуюгцих ситуациях вполне оп- 
ределеннью люди или тип людей («узких специалистов»). Для 
ответа на подобнью вопросьг обмчно проводится не массовое 
обследование населения, а направленное интервьюирование 
особьпс групп -  элит. В данном контексте это люди, которью 
располагают такими сведениями, важньши для целей данного 
исследовательского проекта, KOTOpbie предполагают индивиду- 
альньш подход при интервьюировании. Элитньш статус этим 
людям придает не их роль в обгцестве, но их доступ к информа- 
ции, которая может помочь ответить на определенньш исследо- 
вательский вопрос (зачастую они являются реально важньши 
фигурами в политике, обгцественной жизни или экономике). 
Направленное интервьюнрованне -  сбор даннмх с помошью 
интервьюирования, имеюгций целью получение от респондента 
специфической информации.

Основное различие между вмборочньш и направленньш ин- 
тервьюированием лежит в степени стандартизации процедурьг 
опроса. Вьгборочное обследование предполагает как можно бо- 
лее одинаковьш подход ко всем респондентам. При направлен- 
ном опросе каждьш респондент требует особого подхода. Целью 
такого опроса является не сбор заранее специфицированнмх 
даннмх, а получение такой информации, которая поможет ре- 
конструировать некоторое собмтие или же обнаружить законо- 
мерность в особом типе поведения.

Второе крупное различие между направленньш и вмбороч- 
ньш интервьюированием заключается в том, что, в то время как 
вмборочное интервьюирование — обмчно плановое интервьюи- 
рование с заранее определенньш планом опроса, при направ- 
ленном интервьюировании плана чагце всего нет. Жесткий план 
интервью предполагает, что вопросм и порядок их предъявле- 
ния респонденту заранее определенм и не могут меняться. При 
полностью бесплановом интервью опрашиваюший руково-
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дствуется только обвдей постановкой задачи и не имеет заранее 
заготовленного списка вопросов. Интервью с жестким планом 
обладают тем преимушеством, что они приводят к сильно стан- 
дартизованньш результатам. Это позволяет сравнивать ответм 
разнмх респондентов и облегчает дальнейшую обработку дан- 
ньгх. Однако ттцательное планирование интервью имеет свои 
недостатки: оно ограничивает получаемую информацию теми 
данньши, которме, по заранее сформировавшемуся у исследова- 
теля мнению, необходимм для понимания изучаемого явления. 
Планирование ограничивает возможности исследователя в рас- 
ширении теоретического горизонта, а также в вьшснении того, 
что именно респондентм считают важньш или значимьш.

Бесплановью интервью, напротив, приводят к результатам, ко- 
торью с трудом подцаются сопоставлению, сжатому изложению и 
подьггоживанию. Однако в “активе” у таких интервью -  возмож- 
ностъ получения от респондента незапланированной (и неожидан- 
ной) информации, которая может совершенно изменить взгляд на 
изучаемью явления. Бесплановая методика особенно хорошо под- 
ходит для интервьюирования специфических групп, потому что 
при таком опросе исследователя интересует прежде всего та ин- 
формация, которую сам респондент счигает важной и релевантной 
для данного предмета исследования, и именно суждения самого 
респондента наталкивают исследователя на те вопросм, которью 
следует задать для получения нужной информации. Вьшвление 
фактов и закономерностей при этом для опрашиваюшего важнее, 
чем измерение предварительно отобранньгх явлений.

Направленное интервьюирование способно предоставить ис- 
следователю информацию, которая наиболее сутцественна для по- 
нимания определенного политического собьггия и которую иньш 
путем не добьггь. При всем том направленное интервьюирование в 
научном отношении сопряжено с весьма реальньш риском. Ведь 
оно обмчно подразумевает, что свое представление о некоем поли- 
тическом процессе исследователь формирует на основании мнения 
тех людей, которме непосредственно вовлечень1 в этот процесс. 
Надежность информации, полученной таким путем, оказьтается 
при этом под вопросом в том случае, если респондент:

1) имеет такой узкий взгляд на рассматриваемью собьггия, что 
не в состоянии оценить, что важно, а что нет в их объясне- 
нии;
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2) располагает неточной информацией (оттого ли, что он 
чего-то недопонял в собьггии, или же оттого, что он за- 
бьш какие-то важнью детали);

3) пнтаясь придать рациональньга смьюл своим собствен- 
ньш действиям, убедил самого себя, что все обстоит 
именно так, как он говорит, тогда как на самом деле все 
обстоит несколько иначе;

4) намеренно лжет, чтобн заидитить самих себя или других. 
Сушествуют некоторью обшие правила, следуя которьш при

направленном интервьюировании можно уберечься от несостоя- 
тельннх вьтодов.

Во-первмх, никогда не придавайте тому, что говорит интер- 
вьюируемнй, значения факта; скорее этого заслуживает сам 
факт того, что он это сказал.

Во-вторь1х, никогда не полагайтесь на сведения, исходяшие 
только от одного респондента. Перед тем как сделать заключе- 
ние, старайтесь получить информацию о каждом собмтии от 
возможно большего числа респондентов.

Третье, изьюкивайте все возможнью способм проверки ин- 
формации, полученной из элитного опроса, сравнивайте ее со 
сведениями из других источников.

В-четвертмх, изучите сам предмет настолько, чтобм уметь 
опознавать некорректнью суждения о нем и вьшвлять в ответах 
возможнью источники искажения информации.

Наконец, следует бьггь всегда начеку в отношении того спе- 
цифического лексикона, которьш может использовать интер- 
вьюируемьш, поскольку разного рода <ссловечки” могут изме- 
нять кажушееся очевидньш значение вьюказьтаний.

Планировать или загодя финансировать цельш проект, рас- 
считьтая главньш образом на даннью интервью, рискованно. 
Даннью интервью могут бмть лишь одним из важнмх вспомога- 
тельннх методов, но не основнмх. Для того, чтобм свести к ми- 
нимуму недостатки данного метода, план любого обследования, 
опираюшегося на даннью направленного интервьюирования, 
должен включать в себя “аварийньш” подплан, предусматри- 
ваюший применение какой-то заместительной методики на тот 
случай, если даннью направленного интервьюирования окажут- 
ся в целом неииформативньши.

Несмотря на эти недостатки, направленное интервьюирова- 
ние располагает огромньш потенциалом. Необходимо помнить,
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что информация, исходяшая от людей, которью знают предмет 
изнутри, не может заменить трезвого теоретического осмнсле- 
ния этого предмета.

Одной из проблем при проведении интервью является пра- 
вильньга отбор респондентов. При направленном опросе надо 
исходить из того5 насколько потенциальнью респондентн могут 
бьггь полезнн для исследования и насколько уникальна та ин- 
формация, которой каждьга из них располагает. Когда потенци- 
альнью респондентн отобранн, встает вопрос о том, в каком по- 
рядке их интервьюироватъ.

Во-первих, интервьюирование наиболее предпочтительньгх 
для интересуюшего нас собития фигур зачастую лучше отнести 
на конец. Первнми лучше всего опрашивать тех людей, которью 
занимают стороннюю позицию по отношению к рассматривае- 
мому явлению и мнение которьгх другие респондентн, имеклцие 
более непосредственное отношение к этому явлению, считают 
нейтральньш. Разумно будет также обьяснить первьш респон- 
дентам, что опрос носит предварительньга, поисковнй характер и 
что, возможно, ви захотите вернутъся к нему после -  когда уточ- 
ните все вопроси и уясните, как интерпретировать ответи на них.

Во-вторнх, очень важно проследить за тем, чтобн первие 
этапн опроса не навредили дальнейшему обследованию. По 
возможности следует избегать опрашивать первими диссиден- 
тов, лидеров оппозиции, экстремистов либо лидеров любой до- 
минируюшей коалиции, поскольку слух об этом может дойти до 
других респондентов и заранее насторожить их или настроить 
враждебно по отношению к опросу.

При организации интервью могут бнть полезни следуюшие 
рекомендации:

1) О времени опроса договаривайтесь обязательно заранее 
(по телефону или по почте), не появляйтесь внезапно, 
как это бнвает при внборочном опросе.

2) Договариваться об интервью постарайтесь с самим 
предполагаемьш респондентом, а не с его секретарем 
или помошником.

3) Избегайте подробно объяснять цель интервью, посколь- 
ку это может визвать у вашего будушего респондента 
искушение отослать вас к одному из своих сотрудников- 
экспертов.
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4) Всегда старайтесь внявить причину отказа и по возмож- 
ности ее устранить.

5) Обязательно имейте при себе документм, удостоверяю- 
ш;ие личность спонсора опроса и вашу (на случай воз- 
можньгх недоразумений).

При направленном интервью по сравнению с вмборочньш 
опрашиваюший должен проявлять в целом большую гибкость и 
большее разнообразие в стиле ведения интервью. Можно, одна- 
ко, предложить несколько обших советов, пррвгодньгх для боль- 
шинства случаев.

1) В начале интервью обязательно представьтесь и изложите 
вкратце задачу вашего исследования.

2) Решаюшее значение может иметь обстановка, в которой 
берется интервью. По возможности следует исключить из нее 
отвлекаюшие факторьг Однако в некоторьгх случаях бмвает по- 
лезно провести интервью в необмчном месте (в парке, автобусе, 
музее), с тем чтобм создать непринужденную атмосферу или 
оживить в респонденте воспоминания о прошлмх собмтиях.

3) Хотя групповме интервью иногда могут помочь достиг- 
нуть консенсуса в оценке некоторьгх фактов, а также вмявить 
личнме взаимоотношения в группе, все же лучше опрашивать 
одновременно не более одного человека.

4) Проводите интервью вдумчиво и в дружеском тоне. Не 
вмпаливайте скороговоркой все вопросм подряд. Не бойтесь 
пауз, нужнмх вам или респонденту, чтобм собраться с мьюлями.

5) Тшательно продумайте, какие вопросм вм зададите первм- 
ми. Притом что основная часть интервью лишена плана, первме 
несколько вопросов очень важнм, так как они фокусируют вни- 
мание респонденгга, стимулируют его память и проясняют для 
него, чего именно вм от него хотите. Начальнью вопросм должнм 
бьггь: (а) непосредственнмм образом связанм с объявленной вами 
задачей исследования, (б) достаточно нейтральнм, чтобм респон- 
дент мог на них ответить без каких бм то ни бьшо опасений, (в) 
сформулированм таким образом, чтобм показать респонденту, 
что опрашиваюший знаком с предметом исследования, (г) рас- 
считанм на получение свободньгх и непринужденньпс ответов, а 
не плоских или сухих (если вам нужнм чисто фактические сведе- 
ния о респонденте, вм успеете получить их далее в ходе интер- 
вью). Особенно полезнь! в качестве вступительньтх те вопрось!,
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где делается упор на отношение респондента к исследуемому яв- 
лению или на его понимание этого явления.

6). В отличие от вмборочного интервью вопросм направлен- 
ного интервью должнм допускать множественнью интерпрета- 
ции. Помните, что ваша задача -  узнать, что думают о явлении и 
что ошушают в связи с ним сами респондентм.

7) Помочь спровоцировать нужньш ответ, помимо прямого 
вопроса, может также комментарий.

8) Всегда смотрите по возможности респонденту в глаза (ес- 
ли только это ему не неприятно), так чтобм он видел, что вм его 
внимательно и сочувственно слушаете. Полезно бмвает дать 
респонденту понять, что он действительно помогает вам своей 
информацией.

9) С комментариями респондентов, каковм бм они ни бмли, 
лучше, по-видимому, соглашаться. Не показмвайте респонден- 
ту, что вм не согласнм с его мнением или сомневаетесь в приво- 
диммх им фактах.

10) Исключение из правила 9 составляют те случаи, когда 
респондент не хочет вмдавать вам информацию, которой он, как 
вам кажется, располагает. Здесь может оказаться необходиммм 
применить так назмваемую “методику Наделя”. Она состоит в 
том, что опрашиваюший берет на себя роль критика или оппо- 
нента респондента, стараясь оспаривать и ставить под сомнение 
его тезисм в надежде, что в споре тот проговорится. Для вмве- 
дмвания нужной информации может пригодиться даже опреде- 
ленная доля враждебности.

11) Респондента, которьга избегает разглашать информацию, 
иногда удается разуверить в его опасениях, напомнив, что опрос 
носит строго конфиденциальньш характер и что исследователь 
ни в коей мере не в состоянии повлиять на сложившееся поло- 
жение дел.

12) Ведение записей по ходу интервью -  один из способов 
увеличить его результативность.

13) Старайтесь приноровиться к стилю поведения и характе- 
ру респондента. Нельзя начинать интервью, заранее жестко оп- 
ределив, в каком стиле вм будете действовать -  это можно ре- 
шить лишь в ходе беседм с респондентом.

14) Обязательно просмотрите свои записи сразу после интер- 
вью, с тем чгобм записать свой комментарий к нему и проработать 
те пунктм, которме вам удалось затронуть лишь в обших чертах.
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15) Свои рукописнме заметки как можно скорее перепеча- 
тайте на машинке. Сделайте несколько экземпляров и храните 
их раздельно, чтобн не потерять.

Использование магнитофона при опросе имеет как свои 
плюсн, так и свои минусьг Решение о том, использовать магни- 
тофон или нет, в каждом конкретном случае исследователь дол- 
жен принимать с учетом типа задаваемьпс вопросов и характера 
респондента. Используя магнитофон, не скрьшайте его и поме- 
гцайте так, чтобм он находился у респондента перед глазами. 
Заранее проверьте его в действии, чтобн убедиться, что он под- 
ходит для данного вида работьг Никогда не полагайтесь цели- 
ком только на магнитофон. Всегда параллельно ведите запись от 
руки на бумаге.

Наконец, важная проблема при направленном опросе -  это его 
конфиденциальность, которая играет здесь более важную роль, чем 
при вмборочном. Гарантируя конфиденциальность интервью (а 
делать это надо непременно), исследователь должен приложить все 
усилия, чтобм сохранить секретность информации. Нельзя допус- 
катъ доступа посторонних лиц к материалам опроса.

Специализированное интервьюирование
При некотормх типах исследований политологи нуждаются 

в информации, полученной от типичнмх представителей какой- 
то достаточно узкой группм населения. Это вмзмвает необхо- 
димость провести специализированное интервью. Специализи- 
рованньш является любой опрос, при котором наличие у рес- 
пондента определенньгх особенностей требует использования 
иной опросной техники, нежели при стандартном вмборочном 
опросе. Опрос детей, неграмотнь1Х взросльгх, заключеннмх, 
бродяг из трушобнмх районов, душевнобольнмх, рабочих- 
иммигрантов, не владеюших английским язмком, -  все это при- 
мерм специализированного опроса.

Такой опрос отличается от вмборочного целмм рядом черт.
Во-первмх, при специализированном опросе случается, что 

исследователь и респондент говорят на разнмх язмках. Упот- 
ребляемме исследователем слова респонденту могут бмть под- 
час непонятнм.
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Вторая отличительная черта специализированного опроса 
заключается в том, что исследователь не вправе ожидать от рес- 
пондента умения читать, рассуждать или следить за развитием 
чужой аргументации, т.е. навьжов, привичньгх: для обнчного 
культурного человека.

Определенное своеобразие в процесс коммуникации между 
респонденггом и опрашиваюидам привносит и сама ситуация 
специализированного опроса. Респондент специализированного 
опроса вполне может держаться недоверчиво или враждебно, 
рассматривая опрашиваюшего как представителя власти. В та- 
ких условиях обшение может бмть сильно затруднено; может 
снижаться и надежность ответов.

В силу всего этого исследователь при специализированном 
интервьюировании не должен думать, что нормальное обпдение 
с респондентом сложится само собой. Напротив, контакт с рес- 
пондентом нужно налаживать постепенно, и, только удостове- 
рившись в его наличии, можно приступать к опросу.

Интервьюирование может бмть очень богатьш источником 
сведений для социолога. Однако чтобм бмть эффективнмм, ин- 
тервьюирование требует от исследователя почти артистических 
навмков. Никакая литература не может заменить в этом деле 
практического опмта.
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Лекция 10: Источники и применение своднмх даннмх
План:

I. Основнъге понятия об источниках даннъгх
II. Типъг своднъгх даннъгх и проблемъг, связаннъге с их ис- 

полъзованием
III. Источники своднъгх даннъгх

Ключевью слова: своднне даннъге, суммарние показатели, 
системние показатели, территориалънъге группи, демографи- 
ческие группи, необработаннъге данние, индекс, аддитивний 
индекс, мулътипликативний индекс, взвегиенний индекс, стан- 
дартизоватъ, преобразование даннъгх.

Основньге понятия об источниках даннъис
В исследованиях международнмх отношений объектом ис- 

следования не могут служить отдельнью индивидм, политологу 
приходится изучать группн или сообгцества людей, таких как 
совокупность американских избирателей, фермерство в Цен- 
тральной Азии, японская бюрократия и т.п.

Для изучения этих групп нам приходится собирать даннне 
об их отдельнмх членах (или о репрезентативнмх вмборках из 
них) и затем объединять, или сводитъ, эти даннью, для того 
чтобм получить информацию о группе в целом. Однако зачас- 
тую совокупная информация о группе уже имеется. Даннме, ха- 
рактеризуюшие группу или сообшество индивидов в совокупно- 
сти, принято назмвать сводньши даннмми.

Сушествуют две основнме разновидности сводньгх даннмх. 
Первая из них — это суммарнме показатели, к котормм отно- 
сятся большие совокупности мер групповмх признаков, полу- 
чаюшиеся путем объединения даннмх о поведении всех членов 
группм (напр., население государства).Уровень рождаемости, 
смертности, грамотности, преступности -  это все своднью пока- 
затели, получаемью посредством сложения всех соответствую- 
ших отдельнмх собмтий (смертей, рождений, преступлений и 
т.д.) в группу и вмражаемме в стандартизированнмх единицах 
(например, в расчете на тьюячу человек населения). В каждом 
случае своднме даннме отражают количество какого-то группо-
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вого признака (или свойства), которьш членн группм, будучи 
взятьши по отдельности, не обладают.

Ко второй основной разновидности сводннх даннмх отно- 
сятся те мерь1 , которью отражают количество группового при- 
знака, вьтодимого не из объединения признаков отдельнмх 
членов грушш, а из системньгх свойств группн. Такие мерм 
часто назнвают системньши показателями. Системньш пока- 
затель -  мера какого-либо свойства или признака группм в це- 
лом. Форма правления, например, -  это системная переменная.

Даннью обеих указанньк разновидностей, относяхциеся к са- 
мьш различньш типам групп, можно получить из целого ряда ис- 
точников. Групш>1 можно разбить на две категории: территори- 
альнме rpynnbi (определяемью проживанием их членов в преде- 
лах определенного географического района) и демографические 
группм (определяемью личньши признаками их членов, как, на- 
пример, расовой принадпежностью или родом занятий).

Использование сводньпс данннх может бьггь сочтено необ- 
ходимьш или желательньш тогда, когда индивидуальнью дан- 
нью (т.е. относявдиеся к индивидуальньш случаям) недоступнн 
или слишком дорогостоягци.

Тшш сводньгх данньгх и проблемм при их использовании
Большая часть доступнмх политологам сводньпс данннх бьь 

вает, как правило, собрана не политологами и не в исследова- 
тельских целях. Поэтому они зачастую имеют лишь косвенное 
отношение к конкретному политологическому исследованию. 
Сложнее всего при анализе своднькс данннх бьтает уметь ис- 
пользовать имеюгциеся даннью в качестве показателей тех поня- 
тий, которью непосредственно интересуют исследователя.

Своднью даннью часто не представляют самостоятельного 
интереса; поэтому, чтобм бмть примененньши с пользой для 
исследования, они нуждаются в определенной обработке.

Сугцествует шесть типов своднмх данньк, приводиммх ни- 
же в порядке убьтания их валидности и надежности.

1) Данньге переписи (цензовъге даннъге). У цензовьпс данньгх 
есть цельш ряд свойств, делаюпдих их крайне ценньши для по- 
литологического анализа. А) Несмотря на то, что в них встреча- 
ются ошибки, даннме переписи бьтают в целом вполне надеж- 
ньши. Б) Поскольку измеряемью переписью переменнью обьшно 
простм, ее даннью принято рассматривать как вмсоковалиднью.
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В) в некоторь1х государствах сбор относительно стандартизиро- 
ванннх даннь1Х продолжается в течение многих лет. Таким об- 
разом, данньге переписи дают возможность вьмвлять историче- 
ские тенденции и проверять гипотезм о различньгх изменениях 
во времени. Г) цензовью даннме сравнимм между собой и по- 
этому бьтают весьма полезнь1 при сравнении различнькс госу- 
дарств, городов или регионов. К тому же они легкодоступньх.

2) Ведомственная статистика (статистика различнмх ор- 
ганов государственного управления, предприятия, профсоюзов 
и т.п.). Если такого рода даннью удовлетворяют запросам кон- 
кретного политологического исследования, они могут принести 
большую пользу. Однако могут возникнуть различнью пробле- 
Mbi. Первой, самой важной проблемой является проблема полу- 
чения доступа к информации. Некоторью организации считают 
свои даннью секретньши и неохотно делятся ими. Проблема со- 
стоит также в том, что содержание и качество даннь1Х может 
сильно варьировать, затрудняя их сравнения и обобьцения. И, 
наконец, даннью могут находиться в неудобной для обработке 
форме. Тем не менее, потенциальная отдача от использования 
сводной информации обмчно стоит тех усилий, которью бьши 
приложень1 для их решения.

3) Вьгборочнъге опросьи Преимуодеством своднмх данньгх -  
если они грамотно собранм -  является вьюокий уровень надеж- 
ности и валидности, причем степень последней зависит от уме- 
ния исследователя вьгеодить новью показатели. Опроснью дан- 
нью в целом доступнм (их можно получить за определенную 
оплату), притом зачастую в удобной для использования форме.

4) Содержание публикаций. Для получения сводньгх даннмх 
можно предпринять и контент-анализ публикаций, финансируе- 
Mbix какой-то определенной организацией или распространяемой 
среди ее членов, и основнмх газет изучаеммх стран. Своднью дан- 
нью, собраннью посредством контент-анализа публикаций, имеют 
то преимухцество, что они могут бьггь пригодньши для любого ис- 
следования, но получаемью с их помоюцью показатели базовьгх по- 
нятий бмвают обьгчно весьма несовершеннь1ми.

5) Собъгтийная информация. Полигголога зачастую интересу- 
ет такая информация об отдельньсс собмтиях, которая не отража- 
ется ни в отчетах о результатах переписи, ни в ведомственной ста- 
тистике ввиду того, что эти собьггия либо слишком редки, либо 
вообгце вьшадают из поля зрения статистики. Примерами собьггий
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такого рода могут бьггь восстания, революции, разрнв дипломати- 
ческих отношений и т.д. Информация о таких собьггиях может 
статъ полезной при построении показателей каких-либо групповьсс 
свойств. Процесс сбора собьггийной информации очень напомина- 
ет контент-анализ. Огносительная надежность такой информации 
может бьггь обеспечена за счет тодательной подготовки исследова- 
теля и благодаря контролю со сторонм тех, кго регулярно читает 
источники. Однако сделать эту информацию валидной чрезвмчай- 
но трудно. Главная проблема заключается в полноте предостав- 
ляемой отчетности. Вторая проблема вьггекает из первой и связана 
с тем, что в сообшениях возможнм неточности, намереннъге или 
ненамереннью искажения.

6) Экспертньге даннне (мнения экспертов или лиц, знако- 
мьгх с предметом исследования). Степень точности таких дан- 
Hbix ограничена рамками личного опмта экспертов. Чтобм из- 
бежать невернмх оценок, необходимо прибегнуть к помовди не- 
скольких экспертов, сверяя их показатели между собой. И даже 
тогда, когда информация, полученная от эксперта, абсолютно 
достоверна, она носит в целом весьма разммтьш характер.

Сушествуют некоторме обшие проблемь1 , с котормми всегда 
приходится сталкиваться при использовании сводньгх данш>1х.

1) Проблема экологической ошибки, которую необходимо 
учитьюать при составлении плана исследования и при специфи- 
кации и операционализации переменньпс, равно как и собствен- 
но при принятии решения об использовании своднмх данньгх 
применительно к конкретному исследовательскому вопросу.

2) Вторая группа проблем, часто встречаклцихся при анализе 
своднмх даннмх, связана с трудностями построения на основе 
своднмх даннмх валиднмх показателей. Редко когда случается об- 
наружить своднью цифрм, которме можно бьшо бм использовать в 
качестве непосредственной мерм какого-либо интересного для по- 
литолога понятия. Чааде всего мм имеем дело с числами, представ- 
ляюпдши такие переменнью, которью можно рассматривать как 
часть какого-то более крупного явления, с которьш связаш>1 наши 
базовме понятия. Подобнью цифрм часто назьгоают необработан- 
ньши даннь1ми. Необработаннью даннью -  результатм нестандар- 
тизованньк или егце не обработанньгх наблюдений.

Исследователь рискует совершить одну из нескольких эколо- 
гических опшбок всякий раз, как он пьггается, основьюаясь на дан- 
нмх, собранньсс на одном уровне анализа, обобпцпъ результатъ1 на
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другой уровень аналюа. Исследователь должен предусмотреть 
применение одного или нескольких таких методов и проследить, 
чтобм имеюшиеся у него даннью отвечали их требованиям.

Перед исследователем стоит задача найти поддакнциеся тео- 
ретическому и методологическому обоснованию пути превра- 
вдения необработаннь1х данньпс в пригоднне для использования 
мерьь Сувдествует два основнмх подхода к этому -  через фор- 
мирование индексов и через преобразование данньос. Индекс -  
результат объединения двух или более связаннмх показателей в 
один более объемлювдий показатель.

Построение индекса заключается в сведении сложньгх данньгх 
в единьш показатель, которьга отражает значение понятия полнее, 
чем любой из его компонентов. Широко используются три типа 
индексов -  аддитивнью, мультипликативнью и взвешеннью.

Лддитивньш индекс употребим в тех случаях, когда дос- 
тупнью исследователю данньге отражают различнме мерм одной 
и той же базовой переменной (кукуруза, пшеница, бобовме).

Часто, однако, своднью даннью отражают мерм различньгх сто- 
рон некоторого явления, что не допускает возможности суммиро- 
вания. Если утверждать, что в этом случае два рассматриваемью 
элемента взаимодействуют друг с другом, тогда мм можем произ- 
вести математические действия с этими элементами. Полученнмй 
таким путем показатель назьгоается мультипликативньш индексом. 
Мультипликативньш индекс -  единая мера, составленная из ком- 
бинации мер разньгх, но связанш>1х между собой понятий. Подоб- 
нью индексм бьгоают нужнм в тех случаях, когда мм измеряем 
различнью аспектм некоторого понятия.

При определенньсс обстоятельствах необработаннью даннью -  
для того чтобм стать обоснованньш показателем понятий -  нуж- 
даются во взвешивании с помовдью некоторого эталона. Например, 
использование числа участников антиправительственной манифе- 
стации. Чтобм получить взвешенньш индекс, Mbi должш>1 одну пе- 
ременную (число участников антиправительственнъсс манифеста- 
ций) взвесить с помовдью другой (численность населения). Взве- 
шенньш индекс -  индекс, в котором оценки, вмставляемме в рам- 
ках одной переменной, стандартизируются относительно оценок, 
вмставляемьгх в рамках какой-то другой переменной, что позволя- 
ет проводить обоснованное сравнение между оценками данного 
индекса для различнмх случаев.
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Измерение числа антиправительственньгх демонстраций с 
помошью эталонной переменной «время» (напр., показателем 
политической нестабильности государства является 10 антипра- 
вительственнь1х демонстраций в год), дает индекс количества 
демонстраций в год. Этот конкретньга тип взвешивания назмва- 
ется стандартизацией.

Преобразование даннмх нужно для того, чтобн они отвечали 
требованиям определенш>1Х статистических процедур, которью 
исследователь намеревается применять в процессе анализа. 
Напр., логарифмическое преобразование.

Случается, что при использовании сводньгх данньгх исследова- 
тель сталкиваетгся с такими мерами, которью невозможно сделать 
пригоднь1ми для целей конкретного исследования путем простого 
сочетания с другими мерами и их необходимо видоизменить в ин- 
дивидуальном порядке. Иногда даже индексн после их видоизме- 
нения становятся более пригодньши. Такие видоизменения обьгчно 
назьтаются преобразованиями данньгх. Преобразование данньгх -  
видоизменение дашшх, направленное на вьшолнение тех условий, 
которь1х требует определенньга метод анализа.

Даннью преобразуются главньш образом для того, чтобн они 
отвечали требованиям определенньсс статистических процедур, 
которью исследователь намеревается применять в процессе анали- 
за, и д ля того, чтобм избежать такого искажения результатов ста- 
тистического анализа, которое бьтает обусловлено определенньь 
ми свойствами распределения необработаннъгх дашшх.

В ходе исследования весьма желательно иметь множест- 
веннъге показатели понятий, так как это позволяет осушествить 
более основательную проверку валидности каждого из них.

Своднью даннью доступнм очень часто только в форме, не 
позволяюшей делать состоятельнью сравнения между единица- 
ми. Подобнью ситуации вмнуждают нас каким-то образом стан- 
дартизовать наши мерьг Стандартизовать -  измерять в единой 
или в сравнимьгх единицах измерения.

Мера является стандартизованной, когда она сформулирова- 
на так, чтобм в ней учитмвались возможнью расхождения меж- 
ду отдельньши случаями в рамках переменнмх, отличнмх от 
той, которую она отображает.

Стандартизация обмчно заключается в приведении мерм к 
вмражению вида «такое-то количество единиц в расчете на еди- 
ницу какой-то другой переменной» или в форме процентного 
отношения к какой-то другой переменной.
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Источники ceodubtx данньис
Источники сводньпс даннмх:
1. Демографические и связанние с ними даннме.
2. Демографические и связаннь1 е с ними даннме по другим 

странам (справочнью пособия, даннью МО и государств).
3. Даннью по правительственнмм учреждениям.
4. Собнтийная информация.
5. Опроснью даннью.
Прежде всего следует заранее тшательно обдумать план ис- 

следования и ход намечаемого вами анализа данньгх, составить 
список приоритетнмх случаев и переменнь1Х. Понадобятся два 
o c h o b h w x  средства сбора данньгх: набор спецификаций данньпс 
и регистрационньш бланк даннмх.

Спецификация даннь1х -  это просто подробнью описания 
даннмх, подлежаших регистрации для каждого случая и для ка- 
ждой переменной, включая любью инструкции по кодированию.

Регистрационньш бланк предназначен для облегчения про- 
цесса сбора даннмх. Это аналог бланка интервью, используемо- 
го в опросном исследовании, поскольку, как и бланк интервью, 
регистрационньш бланк является средством систематизации и 
кодирования наблюдений.

Семинар
Темь1 для докладов и дискуссий:
1. Источники даннмх
2. Т иш>1 сво днь1х даннмх
3. Источники своднмх даннмх
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Лекция 11: Подготовка и обработка даннмх: 
кодирование информации

План:
I. Сугцностъ и значение кодирования в политологических 

исследованиях
LL Книга кодов и кодировалънъгй бланк
LII. Обработка даннъгх

Ключевме слова: кодирование, код, книга кодов, кодировалъ- 
нъш бланк.

Сутность и значение кодирования в политологических 
исследованиях

Mbi достигли той стадии исследовательского процесса, когда в 
нашем распоряжении уже имеется массив данньгх и предстоит вьь 
брать наиболее доступньгй и эффективньш способ его обработки. 
Остается ехце одна операция, которую нельзя избежать, если мм 
хотим извлечь из наших дашшх наиболее полную информацию. 
Это кодирование. Что Mbi понимаем под этой процедурой?

Процесс присвоения количественнмх значений имеюшейся у 
нас информации назьтается кодированием. Кодирование для 
измерений значит то же, что алфавит для речи, а именно средст- 
во, с помогцью которого информации придается форма связного 
и продолжительного сообшения. Так же как каждая буква или 
комбинация букв алфавита представляет определенньш звук, 
каждая цифра или комбинация цифр кода представляет опреде- 
ленную характеристику или состояние исследуемого объекта. И 
так же, как буквм позволяют тем, кто знает алфавит, опериро- 
вать сложньши мьюлями, цифрм позволяют тем, кто знает код, 
оперировать сложньши понятиями в более сокрашснной форме. 
Кодированная цифровая информация позволяет применить ма- 
тематические метода, и тогда полученнью даннью могут вм- 
явить то, что без обрашения к цифровой интерпретации могло 
остаться скрмтьш. Другими словами, кодирование открьтает 
путь к более глубокому исследованию, чем это могло бм бмть в 
любом другом случае. Примером кодирования может служить 
азбука Морзе, используемая в телеграфии.

122



ПЕРЕДАТЧИК

SOS

ти ти ти та та та ти ти ти

SOS

ПРИЕМНИК

Рис. 11.1 Кодирование в телеграфии



ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Источник

Цифровме кодь!

Обработка даннмх

Цифровме кодь!

Вьшодь!

ЧИТАТЕЛЬ

Рис.11.2. Кодирование в исследовании
Каждая цифра кода означает определенную градацию дан- 

ной переменной. Самое главное, что необходимо помнить при 
разработке системм кодирования данньгх, - это то, что принцип 
кодирования должен всегда определяться характером измерения 
исследуемой переменной. Так, переменнью, измеряемне номи- 
нальньши ппсалами, должньг иметь номинальнью кодм, пере- 
меннью, измеряемью шкалами порядков, - порядковью, и пере- 
меннью, измеряемью интервальньши шкалами, - интервальнью. 
Внешне все эти цифрм могут казаться одними и теми же, однако 
их значения в каждом случае сушественно отличнм от других.

Механизм закодирования (или раскодирования) данньгх дей- 
ствительно очень прост. Mbi начнем с определения типа каждой
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переменной нашего исследования с точки зрения шкалм ее из- 
мерения. Если это номинальная переменная, в которой нам 
нужно распределить цифрм кода между взаимоисключаюьцими 
категориями, невзирая на порядок их расположения, то мм де- 
лаем это так, как нам удобно. Пример: распределение кодов ме- 
жду категориями по вероисповеданию:

1. мусульмане 1. христиане 1. иудеи
2. иудеи 2. мусульмане 2. мусульмане
3. христиане 3. иудеи 3. христиане
Можно также использовать более сложную схему номи-

нального кодирования для более полного отражения информа- 
ции. Например, мн хотим в нашем исследовании более подроб- 
но представить информацию о лицах мусульманского и христи- 
анского вероисповедания. Тогда ми можем использовать систе- 
му двузначнмх кодов. В качестве первой цифрм вмбираем ту 
же, что и ранее, вторая будет обозначать новую информацию. 
Взгляните на следуюшую схему:

10. Мусульмане 20. Христиане
11. Суннитм 22. православнме христиане
12. Шиита 23. католики
Когда Mbi кодируем порядковме переменнью, наши возмож- 

ности уже несколько ограниченьг Поскольку порядковое изме- 
рение не предполагает равньгх или просто известнь1Х нам интер- 
валов, Mbi остаемся вольнн в внборе цифр любой величиньь Но 
поскольку порядковое измерение требует сохранения в наших 
кодах относительного ранжирования градаций (позиций), Mbi 
должнм заботиться о том, чтобм наши цифрм бьши по меньшей 
мере определеннь1 м образом расположенм. Так, для переменной 
уровень политического развития или любой другой переменной, 
содержашей разницу в уровне, степени или сходстве градаций, 
любая из предложеннь1х систем кодировки может бьггь одина- 
ково верной (и одинаково значимой).

1. Самьш низкий 1. Самьш низкий 1. Самьш низкий
2. Низкий 6. Низкий 17. Низкий
3.Вьюокий 7. Вьюокий 24. Вьюокий
4. Вьюший 9. Вмсший 3027. Вмсший
Каждая из них сохраняет порядок, заданньш самой перемен-

ной. И ни одна не является более точной, чем остальнью, по- 
скольку точность здесь -  функция не самих цифр, а стояш,его за 
ними порядкового измерения.

125



Если относительная величина или расположение цифровьгх 
кодов (а следовательно, и направление их изменения) не имеют 
значения для номинальнмх измерений, то в случае работь1 с по- 
рядковьши данньши они очень важнм.

Разработка кодов для интервальньпс измерений, с одной сто- 
ронм, - наиболее трудоемкий процесс, однако, с другой -  он 
может оказаться наилегчайшим. Здесь цифрм имеют гораздо 
более точное значение, и наши возможности в кодировании су- 
шественно ограниченм. Доллар -  это доллар, год -  это год, а 
разница между 47 и 43 % такова же, как и между 73 и 69%. В 
интервальном измерении не только величинм являются взаимо- 
исключаюшими и определяюшими порядок расположения, но и 
интервал между двумя соседними значениями одинаков и неиз- 
менен. Кодирование интервальнмх данньпс должно сохранять 
эти характеристики.

Для того, чтобм закодировать интервальную переменную, 
необходимо найти такую систему кодов, где каждьш исключает 
другие, каждьш соответствует определенной величине перемен- 
ной, каждмй отстоит на равное количество единиц измерения от 
ближайшего соседа и дистанция эта между двумя соседними 
величинами известна. Градация интервальнь1х переменнмх из- 
начально имеют цифровую форму и не требуют специального 
перевода. Результатом является то, что при кодировании интер- 
вальнь1х данньгх основное внимание уделяется не созданию 
имеюших сммсл кодов, а опознаванию и сохранению их.

Иногда могуг возникнуть такие ситуации, когда исследова- 
тель, желая повмсить возможности обработки и информацион- 
ную отдачу своих данньсс, захочет свести интервальнме даннме 
к порядковмм категориям. В таких случаях в первоначальной 
кодировке даннмх можно сохранить их интервальньш характер, 
а затем полученнме категории преобразовать согласно нуждам 
исследователя.

Таким образом, коди -  это ничто иное, как цифровое ви- 
ражение наших операционалъних определений.

Книга кодов и кодировальньш бланк
Истинная ценность кодов становится понятной на стадии 

анализа даннмх. Именно тогда кодм дают возможность перейти 
от обзора к обработке даннмх, а затем от обработки - к интер- 
претации. Ддя того, чтобм понять, как происходит этот переход, 
давайте рассмотрим некоторме аспектм техники кодирования.
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Первое, что нам следует рассмотреть, - это книга кодов. 
Книга кодов -  это перечень всех переменнмх, встречаюшихся в 
исследовании, всех значений, которью могут принимать пере- 
меннне, и всех приписанньпс им цифровьгх значений.

Макет кодировки суммирует переменнью, используемью в ис- 
следовании, и приданнью им значения. Это, по сути дела, немного 
больше, чем просто формальная классификация, с которой начина- 
ется любое исследование. Здесь эта классификация представлена 
во всех деталях, включая инструкции к интерпретации, и струюура 
ее построена не в соответствии с нашими гипотезами, а с тем, что- 
бн облегчить сбор информации. Книга кодов обеспечивает посте- 
пенное продвижение к тому, что мм пьггаемся вьшсниггь, а также 
описание этого искомого, когда Mbi его нашли.

Эта «Книга кодов» идентифицирует компьютернью колонки, 
в которьгх будут храниться даннью, а также предоставляет опи- 
сания информации, которая должна бмть найдена в определен- 
ном месте. Она также сообшает, какие кода бьши использованм 
для представления даннмх, не являюшихся числовьши.

Разработка книги кодов облегчает бмстрьш переход к следую- 
гцей стадии подготовки данньгх -  созданию кодировального 
бланка. Кодировальньш бланк -  это лист записи даннмх в соот- 
ветствии с книгой кодов и в форме, облегчаюпдей компьютерную 
обработку собранной информации. На каждую цифру кода отво- 
дится специальная колонка; так, двухпорядковьш код (такой, как у 
переменной месяц публикацьт) требует двух колонок в кодиро- 
вальном листе. Точно так же каждмй ряд представляет отдельньгй 
случай и каждая цифра обозначает значение переменной в каждом 
конкретном случае. Даннме разньгх случаев (статей), но относя- 
вдиеся к одному и тому же признаку, буду записанм в одних и тех 
же колонках на кодировальном бланке. И наконец, все кодиро- 
вальнью бланки следует пронумеровать, датировать и подписать 
полньш именем или инициалами кодировпдика. Если для каждого 
случая требуется больше одного кодировального бланка, напри- 
мер, когда количество переменньгх, которью нужно измерить, дос- 
таточно велико, все бланки, относяшиеся к одной группе случаев, 
следует скрепить и пронумеровать однотипно. Этот сведет к ми- 
нимуму шансм перепутать их при обработке. Имеет также сммсл 
вмносить порядковмй номер каждого случая на отдельньш копи- 
ровальньш бланк, используемьш ддя него.
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Обработка данньис
Когда кодировка закончена, мм обрагцаемся к их обработке, 

с тем, чтобм прийти к каким-либо вмводам.
Понятно, что в работе с большим количеством случаев и пе- 

ременнмх путаница может бьггь абсолютно непреодолимой. Ес- 
ли мм хотим преодолеть эту трудность и добиться максималь- 
ной простотм, точности и емкости анализа, нужно положиться 
на компьютер.

Для ввода даннмх в наиболее современнмх программах ис- 
пользуется обмчно формат, назмваювдийся «электроннме таб- 
лиць1». При использовании электроннмх таблиц сначала необ- 
ходимо пометить и определить значение колонок для ввода дан- 
Hbix, установив параметрм (число колонок, необходимьпс для 
каждой переменной, тип и определяюшие метки). Затем произ- 
водят ввод даннмх построчно, причем в каждой строке должен 
бмть представлен отдельньш случай или наблюдение. Соответ- 
ствуюшие колонки заполняются цифрами или буквами.

Когда даннме введенм в компьютер, их нужно обрабатм- 
вать. Полезно уметь писать компьютернме программм, но нет 
никакой необходимости создавать свою собственную програм- 
му, для того чтобм проанализировать большинство даннмх, 
привлекаемь1х для политологического исследования. Можно 
использовать программу, заложенную в вашем компьютере. В 
них обмчно дается вся необходимая инструкция по ее примене- 
нию. Форма и суть инструкций меняются в зависимости от па- 
кета, но в целом функции их одинаковм.
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Лекция 12: Политическое прогнозирование в МО
План:

I. Сугцностъ политического прогнозирования.
II. Классификация методов прогнозирования.
III. Въгбор метода прогнозирования МО и этапи его реали- 

зации.
Ключевьте слова: прогноз, верификация, стратегия МО, про- 

гнозирование внешней политики, система методов, методика 
МО, наивнъге методъг, стратегический анализ, аналитические 
методи, экстраполяция.

Сугцность политического прогнозирования.
Анализ любого политического явления, собьггия или про- 

цесса в конечном итоге нацелен на прогнозирование его воз- 
можного дальнейшего развития и принятие соответствуюших 
этому политических решений.

Термин «прогноз» (от греческого «прогнозис») означает пред- 
видение, предсказание. Прогнозирование -  это разработка прогноза.

В повседневной жизни мм сталкиваемся с элементами пред- 
видения почти на каждом шагу. Собьггие А является причиной 
следствия Б, потому что если бм не бьшо А, то не бьшо бм и Б. 
Такой вьшод можно получить лишь, правильно определив при- 
чинно-следственнью отношения между интересуюгцими нас 
объектами. Под предвидением, таким образом, понимается воз- 
можность предсказать будувдие последствия тех или инмх со- 
бмтий, процессов и явлений, что имеет важное значение для 
принимаеммх нами решений.

Обьгчно предвидение основмвается на религиозной вере, 
знании астрологии, жизненном опмте и научнмх даннмх. Одна- 
ко ни религиозная вера, ни астрология или жизненньш опмт не 
могут представить нам четко верифицируемме и доказательнме 
аргументм. Наиболее убедительнмм поэтому является научное 
предвидение, так как оно представляет собой такую форму про- 
гноза, которая строго базируется на научнмх даннмх, на всесто- 
роннем учете всех обстоятельств. Важнейшими принципами при 
этом вмступают принципм альтернативности и верификации. 
Принцип альтернативности означает, что при разработке про- 
гноза должнм бмть предусмотренм, обосноваш>1 все вероятнме 
направления развития объекта, разнме вариантм преврашения 
имеюндейся возможности в действительность.
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Принцип верификации (проверяемости) означает, что про- 
гноз должен содержать в себе возможность его подтверждения 
или опровержения. Прогноз, которьш не может бьггь ни под- 
твержден, ни опровергнут, бесполезен. Верификация -  это эм- 
пирическая проверка теоретических положений путем сопостав- 
ления их с наблюдаемьши объекгами.

Прогнозирование понимается политологами в широком и 
узком значении. В широком — это внработка вероятного сужде- 
ния о состоянии какого-либо явления в будупдем. В узком -  это 
специальное научное исследование перспектив развития какого- 
либо явления, преимушественно с количественньши оценками и 
с указанием более или менее определенньгх сроков изменения 
данного явления.

Каждьга прогноз разрабатнвается с целью избежать нежела- 
тельннх результатов вероятного развития собьггий и ускорения 
вероятного развития в желательном направлении, а также с це- 
лью приспособиться к неизбежному. Поэтому прогнозирование 
как одна из форм научного предвидения находится в социаль- 
ной сфере во взаимосвязи с целеполаганием, планированием, 
программированием, проектированием и управлением. Там же, 
где объектн неуправляемн, особенно в природе, имеет место 
безусловное предсказание с целью приспособить действия к 
ожидаемому состоянию объекта.

Прогнозирование в социальной сфере как научное предска- 
зание, предвидение будушего состояния объекта требует ин- 
формации о прошлом и настоягцем состоянии этого объекта, о 
тенденциях его развития. Но даже при наличии исходннх дан- 
Hbix мн не способнн сделать прогноз, если не понимаем соци- 
альньпс и экономических взаимосвязей внутри процесса, объек- 
та, явления. Поэтому прогнозн обшественньгх процессов и яв- 
лений базируются на данннх истории, социологии, статистики, 
демографии, политики, философии и других наук.

В то же время прогнозирование обязательно должно осно- 
внваться на определенной теории. Без теории оно будет про- 
стьш сбором информации и разннх предположений.

Одним из направлений прогнозирования внступает полити- 
ческое прогнозирование. Политическое прогнозирование имеет 
свою собственную специфику, так как связано с политикой, 
имеюшей свои закономерности развития и внутреннюю логику.
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В политике главную роль играют интересм. Каждое государ- 
ство, представляювдее специфический политический организм, 
имеет свои внутренние и внешние интересм. Внутренние инте- 
ресм связанм со стабилизацией обвдества, с необходимостью 
создания соответствуювдих условий гражданам для проявления 
своих физических и духовньгх потенций. Внешние же интересм 
связань! с завдитой национального суверенитета, с расширением 
своего политического влияния и т.д. Соответственно различают 
внутреннюю и внешнюю политику, внутриполитическое и 
внешнеполитическое прогнозирование. Внешние и внутренние 
интересм взаимосвязанм, в совокупности они определяют стра- 
тегию развития государства. Стратегия МО -  целостная сис- 
тема масштабнмх внешнеполитических действий, направленньк 
на решение проблем международнмх отношений. Любой про- 
гноз международной политики поэтому относится, прежде все- 
го, к анализу внешнеполитической стратегии государства.

Специфика политического прогнозирования проявляется как 
в своеобразии объекта прогнозирования, так и связанньпс с ним 
особенностях целей и задач разработки прогнозов, а также под- 
ходов к вмбору методов прогнозирования.

Объект политического прогнозирования очень широкий и 
сложнмй по структуре. Поэтому понятие «политическое прогно- 
зирование» означает многогранную и разноаспектную деятель- 
ность по проведению специальнькс научнмх исследований и 
разработке прогнозов многочисленнмх составляювдих политики, 
в сфере их разносторонних взаимосвязей и взаимодействий, а 
также в области взаимосвязей с другими сферами жизнедея- 
тельности обвдества: экономической, социальной, духовной.

Политические прогнозм разрабатмваются с целью повмсить 
эффективность и результативность принимаеммх решений, из- 
бежать нежелательного направления развития собмтий в раз- 
личнмх областях политической жизни и на участках воздейст- 
вия политики на экономику, социальную и духовную сферм.

Важнейшей задачей прогнозирования в МО считается вмяв- 
ление перспективнмх политических проблем и наилучших пу- 
тей их решения в интересах оптимизации управления политиче- 
скими процессами, а также предвидение тех или инмх полити- 
ческих собьгтий, как желательнмх, так и нежелательнькс.
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Таким образом, прогноз -  это комплексньш аналитический ме- 
тод внешнеполитической стратегии, применяемьш в интересах 
предвидения и опережакицего анализа. Прогноз представляет собой 
систему стратегических балансов, обрашенньгх на перспективу.

Прогнозирование внешней политики является непремен- 
ной функцией и целевьш продуктом стратегического анализа, 
которьш представляет собой целостную систему аналитических 
действий, направленную на комплексньш анализ перспектив 
внешней политики конкретньпс государств или их союзов.

Классификация методов прогнозирования
Типологизация политических прогнозов строится на различ- 

H bix критериях в зависимости от цели, задач, объектов, характе- 
ра периода упреждения, методов и других факторов.

На основе проблемно-целевого критерия, то есть в зависи- 
мости от того, для чего разрабатмвается прогноз, различают 
прогнозн поисковме и нормативнне.

По периоду упреждения -  промежутку времени, на которьш 
рассчитан прогноз -  различают оперативнью (до 1 месяца), кратко- 
срочнью (до 1 года), среднесрочнью (обьшно до 5 лет), долгосроч- 
нью (до 15-20 лет) и дальносрочнью (за пределами долгосрочньос).

Методьг политического прогнозирования можно также под- 
разделить на объективнью и спекулятивнью. Объективнью -  это 
такие методм, которью основмваются на сугцествуюших, уста- 
новленнмх опьггом тенденциях. В данном случае и решение 
принимается на этой же основе. К таким методам относятся экс- 
траполяция, моделирование, экспертиза и некоторме другие. 
Спекулятивнью -  это такие методм, которью основмваются на 
интуитивнмх рассуждени51Х, на осмьюлении оснований науки и 
культурм. К подобньш методам относятся коллективная генера- 
ция идей («мозговая атака»), написание сценариев, прогнознме 
графм и многие другие.

Методм прогнозирования стратегии МО можно классифи- 
цировать и по двум измерениям: степень субъективизма и сте- 
пень формализации структурм анализа. Отсюда появляются два 
полярнмх класса методов -  субъективнме и объективнме, а так- 
же наивнме и причинно-следственнме методм. Типология этих 
методов (по Ж. Ламбену) приведена на рисунке (см. ниже).
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Аналитичеекие методм

Качественная Количественная
область облас.ть

II. Экспертнме IV. Эксплнкативнме
методь1 методь1

Субъективность Объективность

L Интуигивнме подходь! III. Эвристические и
экстраполяционнме

методь!

Наивнь1е методь!

Рис. 12.1 Типология методов прогнозирования (поЖ. Ламбену)
Рассмотрим подробнее каждую вьшеленную на рисунке область.
Наиболее простью методм прогноза основанм на субъектив- 

ном подходе, когда для прогноза требуется иодна голова”.
Субъективизм и все методм, связаннне с этим явлением (см. 

табл. 12.1. -экспертнью и наивнъю методм), предполагают ис- 
пользование прогнознмх процедур, не имеювдих точнмх форм и 
алгоритмов. Эти методм ассоциируются непосредственно с ли- 
цом, предоставляюгцим прогноз, и неотделимм от этого лица. 
Например, прогноз министра иностраннмх дел или прогноз на- 
чальника управления стратегического анализа МИДа.

В противовес им сугцествуют объективнью методм (см. табл. 
12.1 -  экспликативнме, эвристические и экстраполяционнью), ко- 
торме, прежде всего, ассоциируются с методами математической
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статистики, где сушествуют описаннью и доказаннью закономер- 
ности поведении объектов наблюдений, исходя из которьгх созда- 
ются обвдие модели прогнозирования. В крайних случаях прогноз 
может вьшолнить ЭВМ, практически без участия человека. Поня- 
тия объективизма и субъективизма делят все поле методов прогно- 
за на область качественьшх и количествешшх оценок будутцих 
собьггий. Надо заметить, что, несмотря на характер применяемь1х 
методов (качественнью или количественнью), результат должен 
бьггь один -  научно обоснованньш прогноз ситуации на будушие 
периода с целью решения актуальньгх задач национальной безо- 
пасности, вьггекаюших из жизненно важньгх национальнь1х инте- 
ресов (ЖВНИ). Применение методов обуславливает достоверностъ 
результата и риск его использования в целях обеспечения должньк 
внешнеполитических результатов.

В теории МО обшепризнанное место занимает система ме- 
тодов, т.е. способов действий, как специфических, так и по- 
черпнутмх из других обшественньпс наук, как комплекснмх, так 
и частньсс, отдельньгх, т.е в совокупности - методика МО. К 
ним относятся, нижеследуюшие методм.

L “Наивнме” методьи Эта группа методов получила такое 
условное название, потому, что при формировании прогноза МО 
визуально не применяется никаких структурированнмх схем. 
Слово “наивньт” в данном контексте скорее означает незамм- 
словатмй, простой путь прогноза. Правда, отсюда совершенно 
не следует, что тот, кто делает прогноз, так же является “про- 
стьш и незаммсловатъш”. Наивнью метода это - нижняя сту- 
пень группм экспертнмх методов, и они характеризуются двумя 
основнмми деталями: вмсокая скорость прогноза и абсолютная 
зависимость результата от личности прогнозиста - специалиста 
в сфере международньгх отношений. Соответственно, применя- 
ются такие методм, когда нет времени на сбор информации или 
когда к ней нет доступа. Очевидно, что риски таких прогнозов 
весьма вмсокие и оценить вероятность ошибки зачастую просто 
невозможно (вероятность правильности прогноза 50 х 50).

Ниже перечисленм основнью методм -  представители дан- 
ной группм.

Интуитивньш прогноз. Прогноз, котормй производит вм- 
сококвалифицированнмй аналитик во внешнеполитическом ве-
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домстве или лица, принимаюшие решения на основе собствен- 
ного опмта и интуиции.

Метод интроспекции. Аналитик ставит себя на место 
субъекта, чье поведение прогнозируется, и пь1тается предста- 
вить, как будет вести себя данньш субъект. При использовании 
метода имеется опасность приписмвания собственньхх взглядов 
субъекту, на самом деле имеюшему другую точку зрения.

Различнме видьг аналогий. Историческая аналогия или 
прогноз на основании анализа подобш>1х собьггий, происходив- 
ших в другом историческом периоде. Геополитическая (полити- 
ко-пространственная) аналогия или прогноз на основании ана- 
лиза подобньгх собьггий, происходяших в другом географиче- 
ском регионе. Геоэкономическая, рьшочная, товарная и другие 
видм аналогий. Прогнозирование с использованием данньхх 
пробного маркетинга конкретной внешнеполитической ситуа- 
ции. Прогноз на основании анализа собьггий, происходивших с 
подобнмм раскладом геополитических сил и т.д.

Исследование намерений. Изучение предполагаемьгх наме- 
рений субъектов внешней политики, чье поведение прогнозиру- 
ется (методом неструктурированного опроса, анализа публика- 
ций и т.п.). Могут также изучаться намерения блоков стран, со- 
глашений государств, вьютуплений глав государств, прави- 
тельств и ведуших политических деятелей, национальной прес- 
Cbi и т.д. При изучении намерений субъектов международньпс 
отношений более достоверен прогноз на основании жизненно 
важньгх национальннх интересов, поскольку они действуют в 
соответствии с рационально обоснованньши потребностями и 
осознанньши намерениями.

Исследование мнений. Системное изучение мнений субъек- 
тов, сведуших в том или ином вопросе, связанном с объектом про- 
гнозирования, но не способньк проанализировать весь круг про- 
блем. Могут изучаться мнения дипломатических работников и по- 
литических деятелей, а также экспертов. Продуктивньш также яв- 
ляется исследование или использование анализа обшественного 
мнения определенньЕХ групп влияния (интеллигенции, кадровьк 
административньгх работников, молодежи, жешцин) в странах 
пребьюания дипломата или являюшихся предметом анализа.
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Из представленного списка методов только первьга и второй 
является полностью субъективньш и, если располагать их на 
плоскости рис.12.1, то они займут самую левую и нижнюю по- 
зицию. Все остальнью методн, так или иначе, предполагают ис- 
пользование специально структурированного материала либо 
сбора проблемной информации по специальной схеме, но тем не 
менее, они являются “наивньши”, так как результат полностью 
зависит от аналитических способностей прогнозиста и его ком- 
пентентности в сфере внешней политики.

Эвристические и экстраполяционнме методьи
Если аналитическая структура прогнозного процесса слаба, 

но прогноз опирается на объективную информацию о стране 
(например, даннью статис- тики национальной экономики или 
отрасли), то применяют эвристические методьь Это перенос, 
экстраполяция даннъ1х прошльгх периодов на будуодее.

Memodbi декомпозиции явления. В основу этого метода по- 
ложень1 детерминантм определенного явления. Mbi можем гово- 
рить о детерминантах формирования жизненно важнмх нацио- 
нальнь1Х интересов и стратегии субъектов международнь1Х от- 
ношений. Примером данного метода может служить оценка 
стратегического потенциала по определенному направлению 
обеспечения национальной безопасности.

Стохастические методъи Сувдествует достаточно большой 
класс исследований поведения субъектов международной стра- 
тегии, основанньга на стохастических принципах. Это означает, 
что поступки участников международннх процессов частично 
прогнозируются на основе вероятностнмх оценок. Особенно это 
касается определения и прогнозирования ситуативного поведе- 
ния - ключевой величинм почти всех исследований междуна- 
родного положения. Прогнозирование ведется на основе веро- 
ятностнмх оценок составляюших определенного явления.

К разновидностям стохастических методов относится усовер- 
шенствованньш метод Маркова или цепи Маркова. Этот эконо- 
мический метод используются для прогнозирования процессов 
переключения потребителей с одного вида товара на другие, а так- 
же для расчета доли пробньк и повторнь1х закупок. И соответст- 
вуювдим образом экстраполируется на международнне отношения.

Одним из важнейших способов современного социально- 
экономического и политического прогнозирования является экст-
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раполяция. Ее сушностъ заключается в том, что достовернью вьь 
водь1 по одной части какого-либо явления распространяются на 
другую часть, на явление в целом, на будушее данного явления. 
Экстраполяция -  это ведуший метод прогнозирования будушего на 
основе сушествуюших, действуюших в настояшем тенденций. Ме- 
тод экстраполяции использует исторические даннью по ряду инте- 
ресуюших показателей. Это один из наиболее широко используе- 
M bix методов прогнозирования. Привлекательность его состоит с 
том, что можно опираться только на достовернью внутренние дан- 
нью, в тоже время опасность применения только этого метода в 
невозможность учесть момент иперелома” ситуации. Метод экст- 
раполяции предполагает, что причиннью факторм, влияюшие на 
временнью рядь1, проявятся в прогнозах. Последнее предположе- 
ние не всегда срабатьшает. Когда причиннью факторм противопо- 
ложнм направлению временньгх рядов, появля*отся достаточно 
большие ошибки в прогнозах. Пока эти проблемь1 встречаются 
только в некоторьгх случаях прогнозирования отдельньгх внешне- 
политических акций, их результатм не будут губительнм.

Наиболее популярнью методм экстраполяции основьшаются на 
экспоненциальном сглаживании, которое реализует принцип: 
иНаиболее свежая информация обладает большим весом”. Исполь- 
зуется для краткосрочного прогноза и основаньг на средневзве- 
шенном значении действий по определенному числу периодов.

Эконометрические методм используют информацию для 
прогноза параметров при различньсс ограничениях. Всегда сушест- 
вует проблема -  что можно использовать из предшествуюшего ис- 
следования? Примером применения данного метода может бьггь 
расчет кривой спроса. Оценки в данном случае отношений могут 
модифицироваться на базе экспертной информации и даннькс вре- 
менньпс рядов. И здесь снова необходима надёжная информация. 
Эконометрические методм позволяют эффективно соединить тео- 
ретические (экспертнью) и статистические источники. Экономет- 
рические метода наиболее применимм, когда:

- сушествуют явнью причиннме взаимосвязи;
- эти связи описанм количественньши параметрами;
- при прогнозах надо иметь в виду переменм в причиннмх 

связях (например, могут произойти изменения в потребитель- 
ских предпочтениях и рмночнмх ценах);

- эти изменения могут бьггь спрогнозированм или прокон- 
тролированм.
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Если любое из этих условий не вьшолняется, что типично 
для прогнозирования с мальш “горизонтом”, то эконометриче- 
ские методм не дадут достоверного результата.

Данная группа методов достаточно популярна при проведе- 
нии прогноза, так как она позволяет сочетать скорость 44наив- 
ньгх” методов с объективностью количественннх оценок. При 
этом учитнваются две основнью проблемн: многофакторность 
средм и неопределенность средн.

П. Аналитические методьь С научной точки зрения, анали- 
тические методи являются самнми могцньши. Аналитические 
методи по своей концешуальной основе похожи на экспертние: 
и в том и в другом случае, внводн делаются на основе анализа 
причинной структури явления (какие факторн влияют на объект 
прогнозирования). Отличие аналитического метода заключается 
в том, что причинная структура устанавливается и проверяется 
экспериментально, в условиях, поддаюшихся объективному на- 
блюдению и измерению.

Аналитические метода на основе внявленних закономерно- 
стей (взаимосвязи объекта прогнозирования и факторов, влияюпдих 
на него) позволяют построить математическую модель, виражен- 
ную системой уравнений. По этой модели рассчитнваются про- 
гнознью значения исследуемого явления (например, уровня спро- 
са) при тех или иньгх сочетаниях факторов прогнозного фона. Ана- 
литические метода также назьюают объективньши, экспликатив- 
ньши и казуальньши (причинньши). К ним относятся:

1. Стратегический анализ. Комплексньш и системньш ме- 
тод изучения МО, нацеленнь1 Й на виявление ЖВНИ государств, 
их сообпдеств и путей реализации ЖВНИ, вбирает в себя все 
другие метода изучения международних отношений. Основан 
на проблемно-целевом подходе к МО. Более подробно данная 
тема будет рассмотрена в отдельной лекции.

2. Экспертнме методьь В отличие от наивнь1х методов, где, 
по большому счету, прогноз может делать любой аналитик, за- 
нимаювдийся внешнеполитической проблематикой, экспертнне 
методи предполагают изучение мнений экспертов, имеювдих 
обширннй дипломатический ora>iT и страноведческие знания об 
объекте прогнозирования. При разработке экспертннх методов 
исследователи стремятся обосновать или использовать некото- 
рий аналитический аппарат, которий позволил би “измерить”
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мнения экспертов. Сушествуют специальнне таблицн, матрицм 
и другие формм интерпретации экспертнмх мнений.

Ценность полученньгх экспертнь1х оценок зависит от квали- 
фикации эксперта и может бьггь неодинакова, поэтому иногда 
применяют взвешивание мнений экспертов. Таким образом, при 
подведении итога исследования и разработки прогноза у иссле- 
дователя есть вмбор, каким образом сформировать прогноз, 
особенно если его представляет группа экспертов.

При проведении экспертнмх опросов сложно определить 
достоверность прогноза, можно только полагаться на компе- 
тентность экспертов. Строго говоря, в математическом смьюле, 
достоверности у экспертнмх методов нет, но в принципе можно 
повмсить вероятность правильного прогноза, если использовать 
групповме экспертнме опросм в несколько туров. Считается, 
что вероятность правильнмх оценок тем вмше, чем меньше раз- 
брос мнений (что может бмть определено путем вмчисления 
среднеквадратичного отклонения). Однако нередки ситуации, 
когда экспертм, даюгцие более достовернме прогнознь1 е оценки, 
оказмваются в меньшинстве. Также вероятность правильнмх 
оценок косвенно определяется исходя из устойчивости мнений 
экспертов. Если оценки экспертов резко меняются от одного 
тура к другому, то вероятность ошибки прогноза велика. Окон- 
чательная оценка прогноза вмводится как:

средняя арифметическая простая или взвешенная (если экс- 
пертм имеют разную квалификацию);

правило “диктатора”, когда один человек будет вмражать 
мнение всей группм;

демократический подход, когда экспертм должш>1 прийти к 
обвдему мнению самостоятельно, за один или несколько туров 
(метод Дельфи),

методом голосования экспертов, представляювдих достаточ- 
ньш разброс мнений.

К основнъ1м экспертньш методам можно отнести: следуювдие. 
Индивидуальньш экспертньш анализ. Эксперт производит 

анализ на основе собственного ош>1та, знаний и интуиции. Экс- 
перт в ходе анализа может использовать те или инме методм 
маркетингового анализа, как неформальнме, так и формальнме.

«Мозговой» штурм. Метод реализуется группой аналити- 
ков в два этапа. Первмй этап носит название “конференции 
идей”. Конференция идей занимает обмчно 1-1,5 часа. Специа-

139



листн вмдвигают различнме проблемнме идеи, касаюадиеся 
трактовки анализируемой ситуации. Идеи протоколируются, но 
не обсуждаются, не критикуются. После перерьта, на втором 
этапе идеи обсуждаются, оцениваются и вмбираются те из них, 
которью признаются наиболее верньши.

Метод группового обсуждения. Путь составления прогнозов
- это попросить экспертов предсказать поведение стран и полити- 
ческих деятелей в дашшх ситуациях. Точность прогнозов экспер- 
тов может бьггь проверена применением структурированнь1х ме- 
тодов, таких как процедура Дельфи. Метод Дельфи — это инте- 
рактивная процедура исследования, в которой экспертм рассмат- 
ривают прогнозирование как проблему, получают анонимньш 
ответ по прогнозам, сделанньш другими экспертами, и потом де- 
лают другие прогнозм. Главньш принцип — прогнозм экспертов 
должнь1 бьггь совершенно независиммми друг от друга.

Морфологический анализ. Метод реализуется в два этапа. На 
первом этапе вмявляется структура объекта анализа, и разрабатм- 
вается44морфологическая матрица”, отражаюшая эту структуру. На 
втором этапе путем последовательного перебора аналитик иссле- 
дует все возможнь1е сочетания параметров объекта. К наиболее 
известньш методам данного типа можно отнести: Анализ Мак 
Кинси, 4<7S”, SWOT-анализ, Portfolio-анализ, GAP-анализ, PIMS- 
анализ, АВС-анализ, PDS-анализ и некоторме другие.

Метод проблемного подхода через вмявление противоре- 
чия (проблемм, постановки системного вопроса) в анализируе- 
мой ситуации МО.

Группа экспертнмх методов получила широкое распростра- 
нение благодаря своему демократизму подхода к ситуации. Ко- 
нечно, сушествуют специальнме правила для отбора групп экс- 
пертов, но аналитическое моделирование способов и методов 
анализа дает большую свободу творчества. Изучая странм и 
конкретнме ситуации их внешней политики, влияние факторов 
геополитики и геоэкономики на результатм внешнеполитиче- 
ской деятельности и т.д., исследователи разрабатмвают множе- 
ство оригинальнмх схем анализа и прогноза ситуации, напри- 
мер, в рамках морфологического анализа. Разработка методов 
прогнозирования не только позволяет получить результат экс- 
пресс-методом (правда, достоверность результата все равно бу- 
дет обеспечиваться используемьши статистическими данньши),
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но и позволяет посмотреть на проблему с разньгх сторон, что 
невозможно при использовании, например, жестко структури- 
рованннх методов математической статистики. Экспертнью ме- 
тодн сложно чем либо заменить, если предполагается, что про- 
изойдут сушественнь1 е изменения прогнозируемого явления.

3. Комбинированнме методм: метод сценариев. Комбини- 
рованньхе методм прогнозирования основанм на внявлении за- 
кономерности изменения в объекте (стране или организации 
стран) в зависимости от влияния факторов, определяюгцих про- 
гнозньш фон. Комбинированнью методм прогнозирования под- 
разделяются на аналитические и сценарнме.

Метод сценариев нередко является практически единствен- 
ньш методом прогнозирования (если не считать качественньгх) 
при изучении сложнмх, многофакторнмх явлений (например, 
прогнозирование поведения конкурентов).

4. Экспликативние методм (об этом в отдельной лекции).

Вмбор метода прогнозирования МО и этапм его 
реализации

Вмбор методов прогнозирования международнмх отноше- 
ний определяется следуюидими критериями:

1. Специфика объекта прогнозирования:
• предметная область,
• характер прогнозируеммх процессов,
• характер исходной информации (количественная, каче-

ственная),
• характер результируювдей информации.
2. Период упреждения (горизонт прогнозирования).
3. Ценность прошлого опьпа (зависит от степени турбу-

лентности средм).
4. Новизна решаемой задачи.
5. Возможность привлечения аналогий.
6. Противоречивость ситуации.
7. Сложность и стоимость получения необходимой исход-

ной информации.
Вмбор метода прогнозирования МО можно представить в 

виде некоторого алгоритма:
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1). Формулирование задачи прогнозирования, или какие 
величинм (характеристики) хотим получить на вьгходе. Для 
внешнеполитического маркетинга это - в основном показатели 
национальньгх интересов, мотивов внешнеполитических акций, 
их эффективности, реакция международньгх партнеров, геопо- 
литические и геоэкономические послействия.

2). Время на осуи^ествление прогноза. Очевидно, что чем 
больше времени на изучение объекта, тем точнее могут бьпъ ре- 
зультатн прогноза, но сувдествует фактор, которьш назьтается 
“динамика международньгх отношений”. Они не будут “ждать”, 
пока субъект внешней политики будет готовить более достовернме 
прогнозьг Решение (прогноз), которьш сделан с большой досто- 
верностъю и вероятностью правильного исхода никому не будет 
нужен, если это решение принято с опозданием. Поэтому иногда 
необходимо идти на определенньш риск для того, чтобм ‘"успеть” 
за реальной динамикой международной ситуации.

3). Информационная база прогнозирования. Применение 
метода прогнозирования во многом обусловлено видом и пол- 
нотой информации, ее достоверностью. Сувдествуют некоторью 
ограничения по применению информации в том или ином слу- 
чае. Так, для применения многих статистических методов про- 
гнозирования необходимьш условием является наличие нор- 
мально распределенной величиш>1 , иначе применение обобвде- 
ний будет неправомерньш.

4). Императивь1 (установки) внешней политики - импера- 
тивь1 глобалпзации: из-за сложности трансформационньсс про- 
цессов в странах СНГ не всегда возможно провести четкие мето- 
дологические границь1 между внутренней и внешней политикой. 
Так, акторн, проблемь1 и ограничения внутри страньг все чавде оп- 
ределяют приоритеть1 внешней политики, а условия внешней сре- 
дь1 все более влияюг на формирование идентичностей и ответнмх 
реакций в самом Узбекистане. Отсюда необходимость при прогно- 
зировании эффективного сочетания региональньгх и глобальш>1х 
подходов, экономических, геополитических и геостратегических 
методов анализа, вмбор и взаимодействие которьгх зависит от спе- 
цифики конкретно взятого исследования.

5) Наличие технических средств и программного обеспе- 
чения. Сувдествует круг проблем, которме невозможно решить
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без наличия специальньхх прикладньгх программ. Речь идет, 
прежде всего, о многомерньгх методах прогнозирования. Если 
реальная внешнеполитическая акция зависит от целого ряда 
факторов, то рассчитать взаимосвязи между этими факторами и 
построить функциональнме зависимости без применения специ- 
альнь1х компьютерньгх программ невозможно. Методн регрес- 
сионного, факторного и т.п. анализа разработанм довольно дав- 
но (в основном, в начале двадцатого века), но применяться для 
анализа международной ситуаций стали только с появлением 
доступньхх компьютерньгх средств.

6). Наличие квалифицированньгх прогнозистов или персо- 
нала, которьш владеет методами прогнозирования внешней по- 
литики и представляет потенциальнне возможности каждого 
метода. Применение прогнозьшх методов также сдерживается 
отсутствием навмка и ога>1та осушествления прогноза, что впро- 
чем, характерно для любого вида деятельности.

Реализация аналитических методов прогнозирования вклю- 
чает в себя следуюш;ие этапьк

Первьш - определение причинной структурн явления: вьг- 
явление факторов, влияюгцих на объект прогнозирования, то 
есть поиск зависимости между рядом параметров. Определение 
причинной (казуальной) структурм исследуемого явления - ис- 
ходная точка математического моделирования. Причинная 
структура вьшвляется путем качественного логического анализа 
на основе знаний о предметной области, а затем подтверждается 
на основе наблюдений (возможен и обратньш процесс вьшвле- 
ния причинной структурь1 - сначала замечают наличие эмпири- 
ческой зависимости, затем подтверждают или опровергают 
взаимосвязь между явлениями путем теоретического анализа).

Второй - вьмвление формм и тесноть1 связи между параметра- 
ми. Специалистм вмделяюг два типа связей в зависимости от ха- 
рактера связи: функциональную (полную) и корреляционную (не- 
полную). При функциональной связи определенному значению 
одного параметра (или совокупности параметров) полностъю соот- 
ветствует значение другого параметра. Эта зависимость может 
бьггь вмражена некоторой аналитической функцией. При корреля- 
ционной связи не сушествует строгого соответствия между значе- 
ниями двух (нескольких) параметров в каждом конкретном случае. 
Одному значению параметра соответствует несколько значений 
другого параметра (в некотором диапазоне). Связь может бьггь

143



описана только в среднем, в большинстве случаев. Вообше, корре- 
ляционная связь обнаруживается только при изучении массовьсс 
наблюдений за исследуемьш явлением и не обязагельно подтвер- 
ждается при рассмотрении одного конкретного наблюдения. Ис- 
ходной информацией для корреляционного анализа являются эм- 
пирические даннью, полученнме путем наблюдений.

Третий - определение аналитического вьфажения связи, по- 
строение соответствуюпдего математического уравнения (систе- 
Mbi уравнений).

Четвертмй - прогнозирование изучаемого явления на осно- 
ве разработанной модели.

Обоснованность и надежность прогностических моделей зави- 
сят прежде всего от системь1 используемьгх переменньгх. Показа- 
телями внешнеполитического развития могут служить характери- 
стики экономического уровня развития странь1, ее оборонного по- 
тенциала, торговьгх связей с другими государствами и т.д. Особен- 
но важную роль имеют качественнью признаки: социально- 
политические ориентации государства, его роль и место в мировом 
геополитическом процессе. Кроме указанньсс “макрофакторов”, в 
возникновении и развитии политических ситуаций большое значе- 
ние имеют показатели, отражаюпдие их специфику в том или ином 
регионе. Например, приверженность традициям ислама, обостре- 
ние противоречий между религиозньши группировками смграли 
не последнюю роль в ускорешш революционнмх преобразований в 
Иране, вмзванньгх, конечно глубинньши экономическими и соци- 
ально-политическими причинами.

Наиболее заметно значение подобнмх факторов проявляется в 
кризиснь1х ситуациях, особенность которьгх состоит в том, что они, 
как правило, неожиданнм, а время и характер их трудно прогнози- 
ровать. Причинм, провоцируюгцие кризис, могут менять свою зна- 
чимость, по-разному влиять на темпм и характер политического 
процесса, система их взаимодействий отражает динамику послед- 
него. Качественнью изменения в политическом процессе, моментм 
“неплавного” развития обстановки не могут бьпъ предсказанм с 
абсолютной точностью, но возникновение иточек неустойчивости” 
прогнозируется с помопц>ю анализа соответствуюших систем.

Понятие о политической динамике имеет в этой связи очень 
большое значение, поскольку позволяет характеризовать темпм 
эволюции всех элементов политических отношений. Динамиче- 
ские модели, раскрмваюпдие периодм действий, дают возмож-
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ность оценить темпм эволюции отдельнмх факторов, осугцест- 
вить раннее 4Сопознавание “ тех из них, которью вьютупят в ка- 
честве катализатора будушего собнтия.

Взаимосвязь интеграционнь1х процессов в регионе ЦА с гло- 
бальньши изменениями в системе МО требуют применения ком- 
плекса новейших и традициошшх методов и средств прогнозиро- 
вания, вюпочая активное использование методов критической гео- 
политики, ранее не учитьюавшихся в достаточной мере. Наиболее 
распространенньши в условиях современности подходами являют- 
ся при этом экономический, геополитический, социологический и 
культурно-религиозньш. Их взаимосочетание и дополнение дру- 
гими специализированньши методами и средствами прогнозиро- 
вания определяется конкретньши целями и задачами, объектом и 
предметом предпринимаемого исследования.

Одновременно следует учитьгвать и то, что политической 
жизни, как и другим сферам жизнедеятельности людей и обше- 
ства, присуши суидественнью, устойчивьге, повторяюшиеся и 
необходимью связи и отношения, то есть объективнью законо- 
мерности. Законм, действуюпдие в социально-политической об- 
ласти, проявляются как тенденции или возможности, которью не 
всегда преврашаются в действительность. Это, естественно, за- 
трудняет разработку политических прогнозов.

Объективной основой прогнозирования является и системное 
строение политической сферм обшества. Любая система -  это со- 
вокупность взаимосвязанга>1Х и взаимодействуювдих элементов, 
образуюших определенную целостность, единство. Свойства сис- 
темм не сводятся к сумме свойств ее компонентов. Система актив- 
но воздействует на свои компонентм и преобразует их сообразно 
собственной природе. В то же время изменение каких-то элемен- 
тов может привести к определенному изменению всей системь1 . 
Система иерархична по своей сушности: каждьш ее элемент в свою 
очередь может рассматриваться как система, а сама исследуемая 
система представляет лишь один из компонентов более широкой 
системм. Все это необходимо учитьюать при постановке целей и 
задач прогнозирования в рамках функционирования и развития 
политической системь1, при разработке прогнозов и их использо- 
вании в практической политике.
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Лекция 13: Экспликативнме методь!

План:
I. Контент-анализ
II. Ивент-анализ, метод когнитивного картирования и 

другие видьг экспликативних методов
Ключевью слова: контент-анализ, единица измерения, на- 

дежность интеркодирования, ивент-анализ, метод когнитив- 
ного картирования, регрессионньгй анализ, факторньгй анализ, 
дисперсионньт анализ, корреляционньт анализ, кластерньгй 
анализ, дискриминантньт анализ.

Наиболее распространенньши экспликативньши методами яв- 
ляются такие методм, как контент-анализ, ивент-анализ, метод 
когнитивного картирования и их многочисленнью разновидности.

Контент-анализ
Лучший ответ на вопросьг исследователя может дать непосред- 

ственное изучение различньк информационньтх источников. В 
целом эти источники можно подразделить на три категории: ис- 
точники внутреннего происхождения (т.е. составленнью изучае- 
мьш нами индивидом, учреждением или правительством) и внут- 
ренние ориентированнью (например, служебнью циркулярь1, отра- 
жакнцие сам процесс принятия решения); источниками внутренне- 
го происхождения, но внешне ориентированнью и, наконец, источ- 
ники внешнего происхождения, но внутренне ориентированнью 
(например, предвнборная агитация, предоставляюндая реципиенту 
исходньш материал для принятия решений).

Все они в равной мере обеспечивают возможность более глу- 
бокого проникновения в суть политического поведения. Наиболее 
адекватньгм методом вьшвления такой возможности является кон- 
тент-анализ, г.е. систематическая числовая обработка, оценка и 
интерпретация формь! и содержания информационного источника.

Впервью данньш метод применен американским исследовате- 
лем Г. Лассуэллом и его сотрудниками при изучении политической 
направленности политических текстов и бьш описан в 1949г.

Итак, контент-анализ -  систематизированное изучение со- 
держания письменного или устного текста (официального и 
нейтрального) с фиксацией наиболее часто повторяювдихся в
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нем словосочетаний или сюжетов с последуюшим вмводом о 
политической направленности содержания исследуемого текста.

Стадии применения: 1) структуризация текста, связанная с 
первичной обработкой информационного материала;

2) обработка информационного массива при помоши мат- 
ричньгх таблиц;

3) квантификация информационного материала.
Подготовка к контент-анализу состоит из следуюгцих прак-

тических шагов:
1) определение той совокупности сообгцений, которую мн 

будем изучать. Совокупность сообпдений, подлежаших изуче- 
нию, определяется с помошью заданньсс критериев, которьш 
должно отвечать данное сообшение (тип сообгцений, тип проду- 
цента сообшений, сторонм участвуюшие в коммуникации, а 
также место распространения, частота появления, минимальньш 
объем или длина, способ распространения и время появления 
сообшений. Первоочередная задача при подготовке к контент- 
анализу состоит в том, чтобм вмбрать среди этих критериев те, 
которью имеют наиболее непосредственное отношение к кон- 
кретному исследовательскому вопросу.

2) Решить, какие из сообшений мм будем изучать наиболее 
детально. В контент-анализе из вмборочнмх методов чаше всего 
применяются простой случайньга отбор и систематический слу- 
чайнмй отбор.

3) Принять решение о единице измерения, или -  если ис- 
пользовать более обшеупотребительньш термин -  о единице 
анализа. В контент-аналитическом исследовании единица ана- 
лиза -  это просто отдельньга элемент или признак того сообше- 
ния, которое мм собираемся изучать, обсчитмвать или оцени- 
вать. Простейшим элементом сообшения является слово, и оно 
может бмть использовано в контент-анализе наиболее непосред- 
ственньш образом.

Таким образом, метод состоит в том, что устанавливаются 
определеннме ключевме слова и подсчитмвается частота их 
употребления в сообшениях. Однако даже в столь простой про- 
цедуре надо следить за тем, чтобм избежать по меньшей мере 
двух характернмх ошибок.
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Во-nepBbix, следует помнить, что оперирование нестандар- 
тизированньши мерами может приводить к смешениям в ре- 
зультатах. Дело в том, что использование даже такого на вид 
конкретного показателя, как число произнесенншх ключевьгх 
слов, может бьггь чревато определенной двусмьюленностью. Ис- 
следователь должен видеть эту двусмьюленность и уметь с нею 
справляться, поскольку принятью (или, наоборот, упутденнне) в 
связи с этим решения могут оказать сушественное влияние на 
окончательнью вьшодьь

Вторая возможная ошибка, связанная с грубо прямолиней- 
ньш подсчетом слов, состоит в том, что одно и то же слово мо- 
жет употребляться в саммх разнь1х контекстах, изменяюших его 
значение. Поэтому когда мм беремся считать слова, то это сле- 
дует делать с учетом контекста. Тут у нас имеется по меньшей 
мере две возможности. С одной сторонм, Mbi можем использо- 
вать мнения арбитров, или кодировшиков, т.е. членов исследо- 
вательской группьг, в задачу котормх входит прочтение и оцен- 
ка контекстов ключевьк слов с точки зрения их позитивности, 
негативности или нейтральности. Другой возможньш путь ин- 
терпретации отдельнь1х слов в контексте (хотя это дает всего 
лишь частичное решение проблемм) состоит в том, чтобм доба- 
вить к рассмотрению вторую единицу анализа -  тему. Тема -  
это некоторое вполне определенное сочетание слов или поня- 
тий, воплошенное во фразе, в предложении или даже в абзаце.

Однако одна и та же тема может упоминаться по-разному и с 
помошью caMbix разнь1х словосочетаний. Иногда это -  тонкий 
намек, почти или совсем лишенньш тех эксплицитнмх призна- 
ков, по котормм мм опознаём данную тему.

Третий элемент, часто используемьш в исследованиях с 
применением контент-анализа, -  это собственно предмет как 
таковой, рассматриваемьш в целом. Каков процент книг, пропа- 
гандируюших социализм, опубликованнмх в CIIIA в 1935 году? 
Какому кандидату в президентм в 1992г. симпатизировало наи- 
большее количество редакций газет?

Результатм обобшенного анализа во многих отношениях не 
менее содержательнм, чем результать1 компонентного. Какой 
факт важнее: то, что египтянами в ходе одного из вмступлений в 
ООН семь раз бьшо упомянуто слово имир”, или же то, что ими
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бьша произнесена в целом миротворческая речь? Более важно, 
посьшали ли США в Ирак ноту с четмрьмя открьггьши упоми- 
наниями об интервенции, тремя скрмтьгми намеками на неспо- 
собность разоружиться и двумя острокритическими намеками 
на военную экспансию, или что США послали ноту, которая 
может бьггь охарактеризована как вздорная по тону? В контент- 
анализе иногда -  и всегда по недостатку средств -  мм рискуем 
не увидеть леса за деревьями или, по аналогии, значение ин- 
формации вообше за частями, ее составляюшими. По этой при- 
чине мм должнм бьггь очень и очень осторожньши в вмборе 
измеряемой единицм анализа и избрать наиболее перспектив- 
ную и благоприятную для проведения исследования в целом.

Контент-анализ, основанньга на исследовании слов, тем и 
сообгцений, сосредоточивает внимание исследователя на со- 
держании сообгцения, на том, о чем в нем говорится. Таким об- 
разом, собираясь подвергнуть анализу эти элементм, мм долж- 
нм уметь предвидеть их сммсл и уметь определять каждое воз- 
можное наблюдение в соответствии с нашими ожиданиями.

На деле это означает, что в качестве первого шага при про- 
ведении контент-анализа этого типа мм должнм создать своего 
рода словарь, в котором каждое наше наблюдение получит оп- 
ределение и будет отнесено к соответствуюодему классу. Преж- 
де чем приступать к анализу, мм должнм определить, что же 
является в данном случае ключевьш словом (словосочетанием).

Проблема состоит в том, что мм должнм предвидеть не 
только упоминания, которме нам могут встретиться, но и эле- 
ментм их контекстуального употребления.

Табл. 13.1
Образць1 фраз из западнмх газетнмх передовиц 

в поддержку иекоторого кандидата (в случайном порядке)
Лучший из худших 
Лучший из имеюидихся 
Лучше, чем его соперник 
Наш главньш избранник
Наилучший кандидат среди множества других 
Кандидат, о каком можно только мечтать 
Вмдаюгцийся деятель
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Многообевдаюгций деятель 
Один из лучших сьшов нации 
Меньшее из двух зол
Лучшее из того, что мог бм дать процесс отбора
Наш неизменньш любимец
Нужньш сегодня человек
Приемлемьш кандидат
Весьма приемлемьш кандидат
Рекомендуем с рядом оговорок
Безоговорочно рекомендуем
Горячо поддерживаем
Искренне рекомендуем
Предлагаем свою поддержку
С радостью рекомендуем вашему вниманию
Призмваем вас голосовать “за”

Более трудной является задача, заключаюгцаяся в необходимо- 
сти приписьтания ключевьш упоминаниям конкрегньгх оценок, -  
когда Mbi должнь1 репшть, приводится ли данное упоминание в 
позитивном или негативном смьюле, “за” или “против” интере- 
суюшего нас объекта и т.д., а также когда нам надо ранжировать 
ряд упоминаний соответственно силе их оценок (т .е. в соответст- 
вии с тем, какое из них самое положительное, какое следуюодее за 
ним по положительности и т.д.). При этом мьг нуждаемся в показа- 
телях достаточно тонких, которьши можно бьшо бм измерять не 
только настроения политических субъектов, но и силу этих на- 
строений. Ситуация подобного рода отражена в табл. 13.1.

Сушествует несколько методов, облетаюших принятие такого 
решения. Два наиболее известньгх способа ранжирования -  это 
метод Q-сортировки и шкалирование путем парного сравнения.

Помимо слов, тем и других элементов, обозначаюгцих содер- 
жательную сторону сообгцений, сушествуют и инью единиць!, по- 
зволяюгцие проводить структурньш контент-аналнз. В этом случае 
нас интересует не столько что говорится, сколько как говорится. 
Нас интересуют не тонкости содержания, а способ презентации 
сообшения. Mbi следим за фактом наличия или отсутствия мате- 
риала по теме, за степенью его вьвделенности, за его размерами 
скорее, нежели за нюансами его содержания. В результате Mbi за- 
частую получаем анализ с куда более надежньши измерениями,
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чем в случае исследования, ориентированного на содержание, но 
зато, как следствие, и куда менее значимьш. Надо заметить, что 
измерения такого рода весьма поверхностно затрагивают само со- 
держание каждого сообшения. Структурньш контент-анализ обмч- 
но более прост в разработке и проведении, а потому и более дешев 
и надежен, чем содержательньш контент-анализ, при ответе на 
конкретньш исследовательский вопрос они могут зачастую ока- 
заться вполне адекватньши.

При анализе сообш;ений Mbi должнь1 стараться инггерпретиро- 
ватъ их содержание не иначе, как в контексте их очевидньгх целей. 
Цель, с которой информация вводится в оборот, сама по себе мо- 
жет рассмотрена как важньш дяя понимания сути контекст, кото- 
рьш Mbi должнь1 попъггаться по возможности вьггавдить.

Сходньш образом и характер распространения того или ино- 
го сообшения может неявно вьфажать многое в его значении. 
Если мм должньх дать адекватную оценку значимости неко горо- 
го сообшения, нам зачастую надо при этом знать, кому оно ад- 
ресуется и как распространяется. Mbi должнм постараться изме- 
рить или оценить круг распространения сообшения. Эта инфор- 
мация позволит нам судить о значимости и о важности анализи- 
руемого нами материала.

Mbi должш>1 постараться правильно оценить степень доступ- 
ности интересуюших нас сообшений. Здесь мм имеем дело с 
проблемой обобшаемости результатов: вопрос в том, насколько 
репрезентативна исследуемая совокупность сообшений, не го- 
воря уже о вмборке из нее. Если совокупность непредставитель- 
на, то исследователь при отсутствии у него должной бдительно- 
сти может бмть, самое малое, введен в заблуждение, а то и ху- 
же: может стать объектом сознательной манипуляции.

В каждом из этих случаев основная сложность заключается в 
том, что информация, необходимая для адекватной оценки, мо- 
жет бмть нам просто недоступна.

Наконец, следует сказать несколько слов о надежности ин- 
теркодирования. Измерения могут считаться достаточно на- 
дежньши лишь тогда, когда относительно их содержания между 
исследователями достигнут определенньш уровень консенсуса. 
Надежность интеркодирования -  термин, используемьш в поли- 
тологии для описания степени такого консенсуса. Чем она вм- 
ше, тем лучше. Повмсить надежность интеркодирования можно 
с помошью следуюших правил:
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1) К операционализации любой переменной следует подхо- 
дить с осторожностью и ицательностью.

2) Используйте услуги как можно большего числа наблюда- 
телей (кодироводиков).

3) Всячески способствуйте тому, чтобм наблюдатели как 
можно больше взаимодействовали между собой.

Контент-анализ -  это методика с широким спекгром приме- 
нения, с определенньши преимушествами в виде дешевизнн, 
небольшого объема вмборки, доступности даннькс. Однако, 
возможно, более, чем любой другой метод, он требует твдатель- 
ной операционализации всех переменньгх и постоянного мони- 
торинга процесса наблюдения. Благодаря ему можно получить 
вьюокоинформативнме результатм, которме, однако, должнм 
интерпретироваться лишь в контексте, подчас не достижимом 
средствами только контент-анализа. По этой причине этот метод 
используется чагце всего в сочетании с другими методами сбора 
даннмх (опросом, непосредственньш наблюдением).

Ивент-анализ, метод когнитивного картирования 
и другие видьг экспликативньгх методов

В группу экспликативнмх методов входят также следуюгцие 
методм.

Ивент-аиализ -  метод направлен на обработку публичной 
информации, показмваюшей, «Кто говорит или делает, что, по 
отношению к кому и когда».

Систематизация и обработка даннмх проводится по сле- 
дуюгцим признакам:

1) субъект-инициатор (кто); 2) Сюжет или Uissue-area” 
(что); 3) Субъект-мишень (по отношению к кому) и 4) Дата со- 
бмтия (когда).

Систематизированнме таким образом собьггия сводятся в мат- 
ричнме таблицм, ранжируются и измеряются при помогци ЭВМ.

Метод когннтивного картирования направлен на анализ 
того, как тот или иной политический деятель воспринимает оп- 
ределенную политическую проблему. Основатели метода -  аме- 
риканские ученме -  Р.Снайдер, Х.Брук и Б.Сэпин, 1954г.

В 1976г. Р.Джервис в работе “Восприятие и неверное вос- 
приятие (mis-perception) в международной политике) показал, 
что помимо эмоциональнмх факторов на принимаемое тем или 
иним лидером решение оказмвают влияние когнитивнме факто-
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pbi. С этой точки зрения, информация, нолучаемая ЛПР, усваи- 
вается и упорядочивается ими с «поправкой» на их собственнью 
взглядн на внешний мир.

Дисперсионньш анализ. Основной целью дисперсионного 
анализа является исследование значимости различия между 
средними величинами. При проведении исследования междуна- 
родного положения часто встает вопрос о сопоставимости ре- 
зультатов. Например, проведя сравнение результатов внешнепо- 
литических акций двух или более стран, необходимо сделать 
вьтодм, насколько даннью анализа отличаются или не отлича- 
ются друг от друга. Сопоставлять отдельнью показатели не име- 
ет смьюла и поэтому процедура сравнения и последуюшей 
оценки производится по некоторьш усредненнмм значениям и 
отклонениям от этой усредненной оценки. Изучается вариация 
признака. За меру вариации может бьггь принята дисперсия.

Корреляционньш анализ. Метод статистического анализа, 
позволяюший вьгявить зависгшость между некоторьгми пере- 
менньгми и определить тесноту связи между ними. Изучение 
действительности показьтает, что вариация каждого изучаемого 
признака находится в тесной взаимосвязи с вариацией других 
признаков, характеризуюгцих исследуемую совокупность еди- 
ниц. Для осушествления прогноза внешнеполитической дея- 
тельности стран необходимо учитьтать многообразие различ- 
Hbix факторов, которью оказьгеают неравнозначное воздействие 
на конечньш результат. Сушествует определенная последова- 
тельность проведения корреляционного анализа:

вьювление cobokjtihocth факторов, влияюших на иссле- 
дуемое явление (путем качественного логического анализа),

установление формьг связи между факторами и явлением 
(может бьггь использован графический метод - устанавливается 
вид прямой или кривой, описьтакнцей связь),

измерение теснотм связи - нахождение коэффициента 
корреляции.

Построение графика по эмпирическим значениям наблюдае- 
Mbix параметров позволяет установить форму связи. По разбросу 
точек вокруг усредненной линии можно судить о тесноте связи.

Регрессионнмй анализ. Метод статистического анализа, 
позволяюший построить уравнение, отражаюгцее зависимость 
некоторой переменной от других, известньгх аналитику (напри- 
мер, зависимость внешнеполитического поведения страни от
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состояния ее экономики). Нахождение уравнения, описъхваюцг- 
го форму связи (уравнение регрессии). Основной смъгсл регрес- 
сионного анализа - определитъ уравнение, по которому можно 
въгчислятъ прогнознъге значения изучаемого объекта.

Факторньш анализ. Метод статистического анализа, по- 
ЗВОЛЯЮ1ЦИЙ вмявить совокупность переменньгх (факторов), 
влияюших на некоторую исследуемую переменную. При всей 
многообразности явлений международнь1х отношений и геопо- 
литических условий, в конечном итоге, их можно свести к неко- 
торому перечню типовмх задач. Постановка аналитической за- 
дачи означает поиск адекватной модели, описмваюпдей взаимо- 
связь между показателями, характеризуюгцими исследуемую 
ситуацию. Инмми словами, необходимо произвести отбор внут- 
риполитических и внешнеполитических, а также экономических 
и культурно-психологических факторов, которме оказмвают 
наибольшее влияние на внешнеполитическую активность госу- 
дарства, и оценить их взаимовлияние и значимость. В принципе 
все аналитические задачи в маркетинге внешней политики мож- 
но, так или иначе, рассматривать в рамках факторного анализа.

Методь! группнровки маркетинговой информации: кла- 
стерньш и дискриминантньш анализ.

А. Кластерньш анализ. Метод статистического анализа, по- 
зволяюодий разделитъ множество объектов на взаимно непере- 
секаюгциеся подмножества относительно однороднмх объек- 
тов. Наиболее актуальная задача в этой связи -  классификация 
въгявленнъгх признаков. Традиционно эта задача решается сле- 
дую!цим образом. Из множества признаков, описмваюших объ- 
ект, вмделяют один, наиболее информативньш с гочки зрения 
исследователя. Если требуется провести классификацию по не- 
скольким признакам, то производят ранжирование по степени 
важности и проводят классификацию по первому признаку, за- 
тем полученнме подклассм разбивают на подклассм по второму 
и т.д. Подобньш образом строится большинство комбинацион- 
нмх статистических группировок.

Б. Днскриминантньп! анализ. Метод статистического ана- 
лиза для определения признаков различия двух или более кате- 
горий объектов. Дискриминантнмй анализ включает в себя ста- 
тистические методм классификации наблюдений в ситуации, 
когда исследователь уже обладает так назмваемьши “обучаю- 
шими” вмборками. Правило дискриминации вмбирается в соот-
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ветствии с определенньш принципом оптимизации на основе 
априорной информации о вмборке, извлеченной из генеральной 
совокупности. При этом априорнью вероятности оптимизации 
могут бмть заданм, а могут и нет.

Достоинствами данной rpynnbi методов является, что модель 
собмтия или явления внешней политики становится инструмен- 
том вьшвления и исследования многочисленнмх ситуаций и пе- 
ременнь1х, которме человеческий ум при всем своем воображе- 
нии проанализировать не в силах.

Необходимо, однако, учитмвать, что даннмй подход приме- 
ним лишь до тех пор, пока вмявленная причинная структура ос- 
тается стабильной. Следовательно, прогноз на базе эксплика- 
тивной модели также подразумевает экстраполяцию, но уже 
второго порядка.
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Лекция 14: Сравнительно-сопоставительньш метод в МО

План:
I. Понятие о сравнителъном анализе
II. Вътвление «кочуюгцих» eonpocoe
III. Поиск эквивалентной меръх
IV. Отбор стран для изучения
V. Отбор независимъгх наблюдений
Ключевью слова: сравнителъний анализ, кочуюгцие eonpocu, 

эквивалентная мера, принцип максималъного сходства, принцип 
максималъного различия, диффузия, проблема Галътона.

Понятие о сравнительном анализе
Если мн хотим научиться лучше объяснять и предсказьтать 

политические собьггия, то один из путей к этому -  обратиться к 
сравнительному анализу. Такой подход предоставляет нам воз- 
можность оперировать более широким кругом данньгх и одно- 
временно позволяет поднимать такие вопросм, на которью дан- 
нью одной отдельно взятой странм ответа дать не могут. Касает- 
ся ли это мотивов политического насилия, причин отчуждения 
народа от правительства, результатов воздействия различньгх 
типов политических организаций на государственную политику 
или каких-либо других проблем -  во всех случаях сравнитель- 
ньш анализ повмшает надежность наших вьтодов.

Ограничение изучением только одной странм даст кулътур- 
но обусловленнъге результатьь Каждая страна обладает своими 
уникальньши особенностями, которью могут вмзвать сме1цение 
в результатах исследования.

Сосредоточение внимания только на одной стране ограничива- 
ет нас е1це и в следуюодем отношении: оно мешает нам анализиро- 
вать явления системного уровня. Другими словами, суьцествуют 
такие переменнью величиш>1 (как, например, тип политической 
системн или тип административно-территориальной организации), 
которью характеризуют страну в целом и поддаются изучению 
только при сравнении между собой двух и более стран.

Сравнительньш аиализ позволяет делать обобшения поверх уз- 
ких подчас рамок отдельной культурн, а также осухцествлять про- 
верку некоторьгх системньгх свойств. Само собой разумеется, та- 
кой анализ должен удовлетворять всем тем стандартам качествен-

157



ного исследования, о которьгх шла речь на предьвдуших лекциях. 
Кроме того, необходимо придерживаться следуюгцих правил.

Первое правило касается концептуализации предполагаемо- 
го объекта исследования: необходьшо удостоверитъся, что во- 
просъг, которъге мъг ставим, реалъно допускают проведение 
сравнителъного анализа.

Второе правило заключается в операционализации: каждая 
переменная величина, исполъзуемая нами, должна бъгтъ эквива- 
лентной мерой понятий, которъге соответствуют каждой 
кулътуре в нагией въгборке.

Процесс построения внборки в свою очередь приводит нас к 
третьему правилу: странъг для анализа нужно отбиратъ таким 
образом, чтобъг свести к минимуму влияние кулътуръг, которое 
может исказитъ резулътатъг.

Д  наконец, въгборка должна удовлетворятъ егце одному пра- 
вилу: наблюдения по каждой стране должнм бьггь независимьши.

Теперь рассмотрим каждое из этих требований, чтобм по- 
нять, как они могут влиять на получаемью результатм.

Вьтвление «кочуюгцих» eonpocoe
Первое требование к сравнительному исследованию заклю- 

чается в том, чтобм ставить только такие вопросм, которме при- 
ложимм к разнъгм культурам. В такой формулировке это прави- 
ло, возможно, покажется очевидньш, не нуждаюшимся в ком- 
ментарии. Однако его простота обманчива, ибо многие вопросм 
из тех, что поднимаются в политологии, на деле приложимм 
только к очень узкому спектру стран.

Например, вопросм о том, почему и как люди голосуют (про- 
блема объяснения участия людей на вмборах), - плохие «кочев- 
ники», потому что ограничивают изучение только теми странами, 
где имеют место регулярнью вмборм на состязательной основе, а 
такое условие автоматически исключает из рассмотрения более 
половинь1 государств мира. Вмбрав для анализа проблему го- 
лосования, мм сформулировали исследовательскую задачу в тер- 
минах, примениммх лишь к части стран. Возможно, само по себе 
это и не покажется таким уж сильньш недостатком, поскольку 
наша вмборка включает множество стран.

Но сушествует и другая проблема, - проблема получения по 
материалам голосования вмводов более обшего характера. Если, 
например, мм начнем задавать вопросм по более обгцей пробле-
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ме, например, как люди вьгражают свое одобрение, неодобрение 
или предпочтение в сфере политики, - то обнаружим, что обьш- 
нью граждане в странах без вмборов на состязательной основе 
имеют возможность донести до правительства свои предпочтения 
другими средствами (используя должность, активную деятель- 
н о с т ь , обраицение с  жалобами, вопросами и просьбами, консуль- 
тация правительств у специалистов и т.д.). То есть в каждой стра- 
не гражданам могут бьггь предоставленм различнью способм вьь 
ражения предпочтения или несогласия с тем, что делает прави- 
тельство. И именно это мн должнь1 изучать в том случае, если мм 
нацеливаем наше исследование только на изучение поведения 
электората в странах с вмборами на состязательной основе.

Если мм хотим получить надежнью вмводм, не зависяшие от 
той или иной культурм, тогда нашу исходную исследовательскую 
задачу следует сформулировать так, чтобм она позволяла делать 
обобшения, вькодяшие за рамки одной или нескольких стран.

Исходньш вопрос должен бмть также корректен в примене- 
нии к изучаеммм нами странам. Предположим, например, что 
мм изучаем проблему прав женшин в СП1А, Западной Европе и 
странах -  членах СНГ. С учетом разницм в статусе прав мужчин 
и женидин в этих странах и переломной ситуации в постсовет- 
ских странах окончательно скорректированнмй вопрос вмглядел 
бм так: «Сколько спорнмх вопросов о женских правах стоит на 
повестке дня в каждом государстве?». Наш исходнмй вопрос, 
следовательно, нуждается в переформулировке в терминах, 
примениммх ко всем изучаеммм нами странам.

Поиск эквивалентной мерьг
После того, как мм определили для себя вопрос, допускаю- 

1ций сравнительньш подход, нам предстоит отмскать эквива- 
лентную меру для всех рассматриваемьгх стран. Иначе говоря, 
сравнительное исследование должно в разнмх культурах изме- 
рять одно и то же понятие. Этого можно достичь двумя спосо- 
бами: либо используя везде одну и ту же переменную, либо вм- 
бирая переменнью, специфичнью для каждой странм.

Представим, к примеру, что мм решили сравнить уровни 
терпимости к правам меньшинств применительно к обшеству. 
Сушествует два подхода.

Во-первмх, мм можем сравнить, до какой степени люди в 
разнмх странах желают обеспечить политическими правами оп-
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ределеннью rpynnw, например, религиозньге сектм. Но если лю- 
ди в изучаемой нации более или менее враждебнм к такой груп- 
пе, то наше измерение покажет, как люди разнмх стран воспри- 
нимают группу, а не терпимость к правам меньшинств. Это оз- 
начает, что наша «тождественная» мера терпимости неодинако- 
ва в различнмх государствах.

Можно использовать другой путь. Узнать, желают ли люди 
признать политические права групп, которме им совершенно не 
нравятся. В этом случае степень, с которой люди хотят признать 
политические права группм, может отражать уровень угрозм, 
которую группа составляет для большинства нации. Наша мера 
может тогда отражать более уровень страха граждан, чем меру 
их политической терпимости.

Таким образом, чтобм наши сравнения бьши весомьши, нам 
нужна мера, которая бъг адекватно отражала одно и то же 
лежагцее за ней понятие, какие бъг странъг мъг не включали в 
нагиу виборку.

Использование одной и той же мерм для всех стран может 
привести к серьезнмм промахам в том случае, если наши пере- 
меннме в разнмх странах наполняются разнмм содержанием. В 
качестве альтернативного решения мм можем использовать в 
применении к каждой изучаемой стране свою, специфичную 
переменную, ставя ее вмбор в зависимость от конкретной куль- 
турм. В этом случае мм должнм удостовериться, что каждая та- 
кая переменная отражает одно и то же базовое понятие.

Обе возможности вмбора переменнмх, стояиқих перед нами,
- будь то использование одного и того же или культурно обу- 
словленнмх показателей -  имеют свои ограничения. Ни одна из 
них не гарантирует эквивалентности переменнь1х. Вместе с тем 
можно предложить несколько путей разрешения этой проблемм.

Во-первмх, необходимо хорошее, основательное знание 
культурьг каждой изучаемой странм, которое позволяло бм оп- 
ределить адекватность применения к ней конкретной мерм.

Во-вторЬ1Х, необходимо использовать сложнме мерм или 
показатели. Если, например, Mbi в состоянии определить не- 
сколько способов измерения протеста и если они приводят нас к 
одинаковьш вмводам, то мм можем бмть до некоторой степени 
уверенм, что наши измерения вернм. Следование этим страте- 
гиям помогает получить эквивалентнме, или сравнимме, даннме 
для всех изучаеммх нами стран.
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Отбор стран для изучения
Далее исследователь сталкивается с проблемой построения 

вьгборки. В отношении большинства исследовательских вопро- 
сов нам придется работать с вмборкой из нескольких стран, 
отобраннь1х специально так, чтобм свести к минимуму возмож- 
нью искажения. Вмбор следует делать весьма осторожно, по- 
скольку он может ошутимо сказаться на наших результатах. Mbi 
вправе избрать одну из двух стратегий, принятмх в сравнитель- 
нмх исследованиях. Первая, назмваемая принципом макси- 
мального сходства систем, концентрирует внимание на сход- 
нмх между собой странах на том основании, что обвдие для них 
особенности при анализе можно интерпретировать как констан- 
тм и далее пренебречь ими, считая, что причинм возможнь1х 
расхождений лежат не в них.

В качестве альтернативм можно воспользоваться и диамет- 
рально иной стратегией, заключаюш,ейся в отборе стран с мак- 
симально возможнмм числом расхождений между ними. Это то, 
что назьтается принципом макснмального разлнчня систем. 
В этом случае, когда мм находим среди стран нашей вмборки 
какую-либо обидую особенность, различия между этими страна- 
ми Mbi исключаем из объяснения. Отбор стран, различаюгцихся 
по ряду параметров, позволяет нам пренебречь чертами разли- 
чия при объяснении какой-то обгцей для них особенности.

Какую же из этих двух стратегий предпочесть? Ответ отчас- 
ти зависит от того, насколько хорошо разработана теория, кото- 
рой мьг руководствуемся в нашем исследовании.

Так, принцип максимального сходства систем более уместен 
тогда, когда мм в состоянии а) установить все основнью факто- 
рм, могушие влиять на наши результатм, а также б) определить 
странм, в которь1х они действуют.

Но поскольку в такие рамки обьгчно укладмвается совсем не- 
много стран, то куда проше, как правило, найти примерм, сильно 
различаюндиеся по ряду важньк параметров. И в этом случае более 
подходит принцип максимального различия систем.

Отбор независиммх наблюдений
При построении вмборки мм обмчно руководствуемся тем, 

что чем больше стран m w  включим в нее, тем большей предста- 
вительностью будут обладать наши результатм. Большой объем 
внборки, увеличивая вероятность того, что отобрана достаточно 
представительная группа значений, принимаемьгх ключевмми
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переменньши, придает больший вес используемьш статистиче- 
ским методам. Это верно, однако, только тогда, когда результат 
каждого наблюдения является независгшьгм.

Большая вмборка сохраняет свои преимушества, только если 
собъгтш в какой-то одной стране не находились под влиянием 
собьггий в какой-то другой стране. Если эти собьхтия не являют- 
ся независимьши, то тогда за нашими результатами стоит в дей- 
ствительности не две, а одна порция информации.

Собьггия, при котором собмтия в какой-либо одной стране 
влияют на жизнь какой-либо другой странм, назмвается диффу- 
зией, а проверка его воздействия на результатм сравнительного 
исследования получила название проблеми Галътона -  по име- 
ни ученого, которьш впервме ее описал.

На деле довольно трудно составить такую вмборку, в кото- 
рой все даннме бьиш бм совершенно независимме. Некоторая 
степень диффузии почти неизбежно будет присутствовать фак- 
тически во всем, что мм изучаем при сравнительном анализе. 
Если это так, то нужнм метода ослабления ее воздействия.

Само собой разумеется, один из таких методов состоит в том, 
чтобм вмявлять в вмборке все явнме признаки влияния одной 
странм на другую, после чего исключать последнюю из анализа.

Другой способ состоит в использовании принципа макси- 
мального различия систем, когда отбираются странм, расходя- 
шиеся по возможно большему числу признаков, а также наблю- 
дения, относяшиеся к разньш периодам времени. Если учесть, 
что действие диффузии со временем и с расстоянием ослабева- 
ет, то такая стратегия увеличит шансм на то, чтобм даннме на- 
шей вмборки бмли независиммми.
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Лекция 15: Моделирование в исследованиях МО 

План:
I. Концептуализация и моделирование проблемъг
II. Политическое пространство, микро-, макро- и мега- 

политика
III. Системное моделирование международних отногиений 

no М.А. Хрусталеву.
IV. Преимугцества и недостатки моделированш МО.
Ключевме слова: моделирование, политическое простран- 

ство, микро-политика, макро-политика, мегаполитика, об- 
ластъ внутренней политики, сфера внешней политики, админи- 
стративно-государственное пространство.

Концептуализация и моделирование проблемм
Моделирование -  это метод исследования объектов познания, 

то есть явлений, процессов, систем, на их моделях. Возможностъ 
моделирования, то есть переноса результатов, полученньк в ходе 
построения и исследования модели, на оригинал, основана на том, 
что модель в определенном смьгсле отображает, воспроизводит, 
моделирует какие-либо его сторонь1 . Прогнозирование методом 
моделирования базируется на том, что модель имеет теоретиче- 
скую основу. При отсутствии теории, которая послужила 6bi осно- 
вой для разрабогки предположения о будугцих отношениях, одной 
информации о настояшем для этого недостаточно.

Моделирование полигических процессов началось уже в пер- 
вой четверти XX века, когда бьши предпринятм Л. Ричардсоном в 
’Математической психологии войш>1' (1919) первме попьгпси раз- 
работагь модель гонки вооружений между двумя национальньши 
государствами. Особенно активно математические модели в поли- 
тологии стали применяться в эпоху 'бихевиоралистского подъема' 
50-60-х гг. Сегодня в связи с совершенствованием ЭВМ и про- 
граммнь1х средств моделирование макро- и микрополитических 
процессов стало одним из перспективнмх направлений и развитии 
методологии полигической науки, которое, в свою очередь, имеет 
массу собственнмх разветвлений. Возьмем лишь системное моде- 
лирование политики, которое охватьшает и динамические, и сто- 
хастические модели политической жизни, активно применяемьгс
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для анализа и диагноза циклически повторяюгцихся избирательньгс 
процессов и кампаний, а также прогнозирования результатов вьь 
боров в парламент.

Проведение любого научного исследования предполагает 
внутренние логически взаимосвязаннью последовательнью эта- 
nbi. Первьш этап -  этап концептуализации проблемьг

Концептуализация проблемн предполагает рассмотрение 
конкретнь1х ситуаций с точки зрения ее влияния на реализацию 
интересов важнейших политических субъектов, на деятельность 
органов государственного управления, их взаимодействия с за- 
рубежньши партнерами и вообше сушественное изменение по- 
литического контекста.

Второй этап -  этап моделирования проблемм, что предпола- 
гает вьфаботку представлений, несколько упрошаюгцих, но од- 
новременно предполагаюших целостное восприятие ее наиболее 
значиммх элементов, структурн, внешней и внутренней формьг 
Иначе говоря, данньш метод связан с построением искусствен- 
нмх, идеальнь1х, воображаемьк объектов, ситуаций, представ- 
ляюших собой системм, элементм и отношения которь1х соот- 
ветствуют элементам и отношениям реальш>1х международнь1Х 
феноменов и процессов.

Политическое пространство, микро-, макро- и 
мега-политика

Применяя метод моделирования необходимо определиться с 
такими уровнями его применения, как политическое простран- 
ство, микромакро- и мега-политика.

Категория ?политического пространства1 связана как с 
территорией государства или его отдельньпс административньгх 
единиц, на которме распространяется сфера легитимного управ- 
ления и контроля различнмх институтов государственной вла- 
сти, так и с зоной давления и влшния негосударственнмх струк- 
тур, то есть своего рода 'полем политической гравитации1 раз- 
личнь1х социальнмх сил: от отдельнмх личностей и партий до 
международнмх социальнмх движений типа Тринпис' и геопо- 
литического воздействия транснациональнмх корпораций. В 
этом плане чаше всего вьаделяют и различают областъ внутрен- 
ней политики, прежде всего как территориальное пространство,
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находявдееся под юрисдикцией и легитимньш контролем госу- 
дарства, внутри его формально-юридических границ, а также 
сферу политики внешней, или международной, в рамках которой 
осувдествляется регулирование взаимоотношений между госу- 
дарствами и народами на международной арене.

В последнее время происходит взаимопроникновение и пере- 
плетение пространств внутренней и международной политики, 
прежде всего, в силу возникновения таких наднациональньгх 
структур, как Европейский Союз, когда территория избирательньк 
округов на вьгборах в национальнью парламентм переплетается с 
пространством избирательной борьбм в Европарламент. Интерес- 
но, что если в начале XIX века Г. Гегель вполне определенно отде- 
лял международную политику от политики внутренней, то уже в 
конце XX века политолог Д. Розенау приходит к вмводу о появле- 
нии пространства так назьшаемой ’постмеждународной политики' 
(post-international politics), в котором уже активно действуют 
‘наднациональнью1 или 'супранациональнью' (supranational) акторЬ1 
и сувдествуют целью зош>1 их силового влияния (например, ТНК), 
вовсе не предполагаювдие прямое вовлечение в них национальньгх 
государств и населяювдих их народов.

С точки зрения роли участников политической жизни, ее 
пространственньш континуум может бмть разделяться на: 1) 
локальнът, 2) регионалънът и 3) глобалънъгй уровни, конкретное 
содержание котормх зависит от внбранной при анализе системь! 
координат. Скажем, если в качестве точки отсчета пространства 
глобальной политики принимается планетарньш масштаб, то 
региональная политика связана со сферой политического взаи- 
модействия государств и других обвдественно-политических 
агентов на уровне континентов и субконтинентов (ЕС в Запад- 
ной Европе, НАФТА и ОАГ в Северной и Латинской Америке) 
или даже евде более узких регионов (АСЕАН, странм Магриба и 
т. д.), а локальная - с деятельностью политических субъектов на 
национально-государственном уровне. В этом случае акцент 
делается на характеристике пространства международной поли- 
тики, где внутригосударственная территория является лишь 
вторичньш компонентом, тогда как в ином варианте анализа 
национально-государственное пространство может вмступать 
как своего рода 'глобальньш континуум’, где международнме 
отношения имеют значение лишь факторов внешней средм.
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Для обозначения уровней мега- и микрополитики в политоло- 
гии используются понятия 'макро-’, ’мега-’ и 'микро-' политики, 
характеризуюгдие различнь1 е измерения политического простран- 
ства и уровни политических отношений. Макрополитика (веро- 
ятно, как и макросоциология и макроэкономика) в большой сте- 
пени связана с характеристикой пространства функционирования 
базового агента современной политической жизни — ’государства
- нации', лимитированного административно-правовьши грани- 
цами распространения легитимной публичной власти.

Мегаполитика отражает более вьюокий уровень анализа, со- 
держанием которого являюгся связи и внешние взаимодействия 
национально-государственньсс и наднациональньсс субъектов, за- 
трагиваюшие механизмм мировой политики, отношения на гло- 
бально-планетарном уровне. И наконец, микрополитика как бм 
спускается с макроуровня на порядок ниже к анализу взаимоотно- 
шений индивидов и групп, изучению внутренних мехапизмов 
групповой динамики и индивидуалъного поведения, то есть уделяет 
внимание микропроцессам политики, из которь1х, в свою очередь, 
складьюается пространство макрополитического процесса.

Из такого разграничения вмтекает и специфика политиче- 
ского пространства на различнмх социальнмх уровнях. В мак- 
рополитике наиболее сугцественньш объектом является админи- 
стративно-государственное пространство с его фиксирован- 
ньши границами распространения властной компетенции. 
Именно формальное пространство действия институтов госу- 
дарственно-публичной власти, конституционно-правовое и ад- 
министративно-управленческое поле, местоположение и конфи- 
гурация государства и его структурньгх компонентов, террито- 
рия и размер, ф°Рма и границм используются в политической 
географии в качестве исходньгх предпосьшок при анализе поли- 
тического пространства. При изучении глобальнмх политиче- 
ских проблем, наряду с объектами в рамках формально- 
административньгх границ, исследуются и такие конструктм, 
как ’зонм жизненш>1х интересов’ и 'гравитационнью поля’ влия- 
ния субъектов международнь1х отношений, ’балансм сил' в гео- 
политических пространствах и т. д. Что же касается микрополи- 
тики, то наряду с пространством властной компетенции админи- 
стративно-государственнмх институтов различного уровня (фе- 
деральнмх и местнмх), часто говорят о ’сферах контроля’ и 
’областях давления1, 'зонах влияния и интересов’ партий и лоб- 
бистских группировок, лидеров и групп избирателей.
166



Системное моделирование международнъгх отношений 
по М.А. Хрусталеву

Рассмотрим такой вид данного метода, как комплексное мо- 
делирование на примере работн М.А Хрусталева «Системное 
моделирование МО».

Теоретическая модель, построенная им, опирается на синтез 
методологического (философская теория сознания), ободенаучного 
(обшая теория систем) и частнонаучного (теория МО) подходов.

Построение осувдествляется в три этапа. На первом форму- 
лируются «предмодельнь1 е задачи», объединяемью в два блока: 
«оценочньш» и «операциональньш». В этой связи автор анали- 
зирует такие понятия, как «ситуация» и «процессн». На их ос- 
нове строится матрица, представляюшая собой своего рода 
«карту», призванную обеспечить исследователю внбор объекта 
с учетом уровня информационной обеспеченности.

Что касается операционального блока, то главное здесь со- 
стоит в вмделении на основе триадм «обпдее-особенное- 
единичное» характера (типа) моделей (концептуальная, теоре- 
тическая и конкретная) и их форм (вербальная или содержа- 
тельная, формализованная и квантифицированная). Вь1деленнь1е 
модели также представленм в виде матрицм, являюпдей собой 
теоретическую модель моделирования, отражаюшую его основ- 
нне стадии (форма), этагн>1 (характер) и их соотношение.

На втором этапе речь идет о построении содержательной кон- 
цептуальной модели как исходной точке решения ободей задачи 
исследования. На основе двух групп понятий -  «аналитической» 
(сушность - явление, «содержание - форма, количество - качество) 
и «синтетической» (материя, движение, пространство, время), 
представленньгх в виде матрицм, строится «универсапьная позна- 
вательная конструкция -  кофигуратор», задаюгцая обпдие рамки 
исследования. Далее на базе вьвделения вьппеуказаннькс логиче- 
ских уровней исследования всякой системь1  отмеченнью понятия 
подвергаются редукции, в результате которой вмделяются «анали- 
тические» (супхностная, содержательная, структурная, поведенче- 
ская) и «синтетические» (субстратная, динамическая, пространст- 
венная и временная) характеристики объекта. Опираясь на струк- 
турированньш таким образом «системньш ориентированньш мат- 
ричньш конфигуратор», автор прослеживает специфические осо- 
бенности и некоторью тенденции эволюции системм МО.
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На третьем этапе проводится более детальньш анализ соста- 
ва и внутренней структурм МО, т.е. построение ее развернутой 
модели. Здесь вьгделяются состав и структура (элементм, под- 
системм, связи, процессн), а также «программм» системм МО 
(интересм, ресурсм, цели, образ действий, соотношение интере- 
сов, соотношение сил, отношения). Интересм, ресурсм, цели, 
образ действий составляют элементм «программм» подсистем 
или элементов. Ресурсм, характеризуемме как «несистемообра- 
зуюодий элемент», подразделяются автором на ресурсм средств 
(вешно-энергетические и информационнме) и ресурсм условий 
(пространство и время).

«Программа системм МО» является производной по отно- 
шению к «программам» элементов и подсистем. Ее системооб- 
разуюшим элементом является понятие «соотношение сил». 
Третьим производньш элементом указанной «программм» явля- 
ется «отношение», понимаемое автором как некое оценочное 
представление системм о себе и среде.

Опираясь на такую сконструированную теоретическую мо- 
дель М.А. Хрусталев анализирует реальнме процессм, харак- 
тернме для современного этапа мирового развития.

Преимугцества и недостатки моделирования МО
Столь подробное рассмотрение метода системного моделиро- 

вания в применении к анализу МО позволяет увидеть и преиму- 
гцества, и недостатки как самого метода, так и системного подхо- 
да в целом. К преимухцествам можно отнести обобгцаюндий, син- 
тезируюгций характер системного подхода. Он позволяет обна- 
ружить как целостность изучаемого объекта, так и многообразие 
составляюших его элементов (подсистем), в качестве котормх 
могут вмступать участники международньгх взаимодействий, от- 
ношения между ними, пространственно-временнме факторм, по- 
литические, экономические, социальнме или религиознме харак- 
теристики и т.д. Системньш подход дает возможность не только 
фиксировать те или инме изменения в функционировании МО, но 
и обнаружить причинмее связи таких изменений с эволюцией 
международной системьг, вьгявить детерминантьг, влияюшие на 
поведение государств. Системное моделирование дает науке о 
МО возможности теоретического экспериментирования, возмож- 
ность комплексного применения прикладнь1Х методов и техник 
анализа в самом разнообразном их сочетании, расширяя тем са-
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мьш перспективьг исследований и их практической полъзн для 
объяснения и прогнозирования МО и мировой политики.

Вместе с тем нельзя игнорировать слабме сторонь1 и недос- 
татки этого метода. Главньш из них является тот факт, что ни- 
какая модель, даже самая безупречная в своих логических осно- 
ваниях, не дает уверенности в правильности сделаннмх на ее 
основе вьшодов. Всегда сушествует определенньш разрью меж- 
ду сконструированной тем или иньш автором моделью и дейст- 
вительньш источником тех вмводов, которме формулируются 
им об исследуемом объекте. Вьгеодм, которме появились как 
результат модельного исследования могли бм бмть сформули- 
рованм и без модели, считают не без основания некоторме спе- 
циалистм-международники.

Тем не менее, преимушества понятия «международная сис- 
тема» настолько очевиднм, что его используют, за небольшими 
исключениями, представители всех теоретических направлений 
и школ в науке о МО. Конкретньши воплошениями системного 
подхода являются системная теория и системньш анализ.

Системнмй анализ и моделирование являются наиболее об- 
шими из аналитических методов, представляюодих собой сово- 
купность комплексньгх исследовательских приемов, процедур и 
техник междисциплинарного характера, связаннмх с обработ- 
кой, классификацией, интерпретацией и описанием даннмх. На 
их основе и с их использованием появилось и получило широ- 
кое распространение множество других аналитических методов 
более частного характера.
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Лекция 16: Математическое моделирование 
Плаи:

I. Понятие и процесс математического моделирования
II. Причини применения моделирования
III. Примеръг математических моделей политического no- 

ведения
IV. Сложности, связаннъге с моделированием
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рование.

Понятие и процесс математического моделирования
Модель -  упрохценное представление действительности. 

Магематинеская модель — это упрохценное описание процесса 
или ситуации в математических вьфажениях. Чарльз Лейв и 
Джеймс Марч дают такое определение модели: “Модель -  это 
упропденная картина реального мира. Она обладает некоторьши, 
но не всеми свойствами реального мира. Она представляет со- 
бой множество взаимосвязанньгх предположений о мире. Как и 
любая картина, модель проьце тех явлений, которьге она по за- 
мьюлу отображает или объясняет”.

Первой из социальнмх наук в математическое моделирова- 
ние оказалась сильно вовлеченной экономическая наука. При- 
мерно тогда же и психология позаимствовала некоторью методьг 
из биологии, которая в свою очередь переняла их у математигче- 
ской физики и химии. Политология шла по следам этих двух 
научнмх дисциплин, постепенно разворачиваясь в сторону ко- 
личественньгх методик на протяжении 50 -  60-х годов. Ньгае по 
широте использования моделей социального поведения она ус- 
тупает только экономике.

Это может показаться удивительньш, но политические про- 
цессм действительно обладают рядом особенностей, поддаю- 
шихся математической обработке.

Многие политические решения содержат в себе значитель- 
ньга экономический компонент. И экономические, и политиче- 
ские процессьг включают в себя в качестве важной составляю- 
шей “рациональное” (т.е. целенаправленное) принятие решений 
в условиях неопределенности, конкретньгх ограничений и зачас-
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тую соперничества. К числу переменньгх, способнмх бнть от- 
раженньши математически, относятся итоги голосования на вьь 
борах, военнью приготовления (число ракет, число танков и 
т.д.), политические мнения в ходе опроса и т.д. Вообше исполь- 
зование статистики в политологии опирается на математический 
фундамент. Шаг от просто количественного исследования к ма- 
тематической модели в этой области очень невелик.

Наконец, математическое моделирование не ограничивается 
операциями с количествами, оно может также иметь дело и с 
качественньши характеристиками политического процесса -  с 
принятием решений на вмборах или распределением голосов 
избирателей и т.п.

Математические модели помогают политологам с большей 
легкостью изучать особенности политических процессов. В не- 
скольких уравнениях математической модели зачастую может 
бьггь заключен огромньш объем информации. Во многих случа- 
ях возможна и компьютерная имитация политического процес- 
са. Используя математические средства, политолог оказьтается 
в состоянии взять на вооружение многие из методов, разрабо- 
танньгх в логике, статистике, физике, экономике и других отрас- 
лях знаний, и применить их к изучению политического поведе- 
ния. И наконец, математические модели ясньх и эксплицитнм по 
форме и не оставляют недоговоренностей в том, что касается 
предполагаеммх связей между явлениями.

Обсудим обхций процесс построения модели.
Первьш шаг при построении модели — индуктивньш: это от- 

бор наблюдений, относявцихся к тому процессу, которьш пред- 
стоит моделировать. Один из возможньгх путей представления 
такого начального шага состоит в формулировке проблемм, т.е. 
в принятии решения относительно того, что следует принимать 
во внимание, а чем можно пренебречь. Моделирование обмчно 
предполагает меньшее число переменньхх, нежели проверка ги- 
потезьк последняя оперирует простьши процессами (например, 
линейной регрессией), относяшимися к большому числу пере- 
меннмх, тогда как в моделях используются сложнме процессм, 
относяидиеся к малому числу переменнмх.

Второй шаг заключается в переходе от определения пробле- 
мм к собственно построению неформальной модели. Нефор-
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мальная модель -  это набор таких инструментов, которме спо- 
собнм объяснить отобраннью нами наблюдения, но при этом 
определенм недостаточно строго и нельзя с точностью прове- 
рить степень их логической взаимоувязанности. На этой стадии 
большинство разработчиков моделей рассматривают цельга ряд 
наборов неформальньгх допугцений, способнь1х объяснить одни 
и те же даннью; тем самьш они рассматривают несколько по- 
тенциальнмх моделей и пьггаются решить, какая из них лучше 
всего отображает изучаемую проблему. Если лежашая в основе 
модели неформальная теория несостоятельна, то ее не спасет 
никакое количество изопфеннь1х математических приемов.

Приобретя определеннь1Й опмт в моделировании, исследова- 
тель обьпшо переходит от неформальнмх моделей к поиску среди 
сушествуклцих формальньгх моделей такой, которая бм наиболее 
адекватно подходила к его наблюдениям. Формальная модель 
отличается от неформальной тем, что все допутцения в ней сфор- 
мулированм в математической форме. Опьггньш разработчик ис- 
пользует отработаннме модели для того, чтобм от рассуждений 
типа “Для решения этой задачи необходимо имегь некоторое ко- 
личество мелких металлических резцов, расположенш>1х в ряд на 
плоскости и способш>1х при возвратно-поступательном движении 
разрушатъ клеточную структуру древесинм” перейти к рассужде- 
ниям типа “Здесь требуется пила”.

Третий шаг -  это перевод неформальной модели в математиче- 
скую модель. Такой перевод включает в себя рассмотрение сло- 
весного описания неформальной модели и поиск подходяшей ма- 
тематической структурм, способной отобразить те же самью идеи 
и процессьь Стадия перевода может таить в себе две опасности.

Во-первмх, неформальнью модели имеют тенденцию бмть 
неоднозначнмми, и обмчно сугцествует несколько способов пе- 
ревода неформальной модели в математическую, но при этом 
альтернативнью математические модели могут иметь совершен- 
но различнмй сммсл.

Вторая возможная опасность заключается в добавлении к не- 
формальной модели тех имплицитнмх допуадений, которме со- 
путствуют использованию конкретнмх математических методов. 
Это оказмвается особенно сувдественньш в тех случаях, где за- 
действованм статистические методики и дифференциальное ис-
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числение. Важнейшие формуль1 теории вероятности и дифферен- 
циального и интегрального исчисления опираются на несколько 
простмх допушений, которью чрезвьиайно полезнь1 с математи- 
ческой точки зрения, но совсем необязательно соответствуют ус- 
ловиям политической и социальной жизни. В том, что касается 
социального поведения, они отнюдь не всегда могут бьггь в рав- 
ной степени применимм. Даже если некоторая конкретная модель 
бьша изначально рассчитана на отображение социальньгх ситуа- 
ций, тем не менее, надо обрашаться с ними с осторожностью.

Особенности математической модели могут подвести исследо- 
вателя к подгонке под нее некоторьгх допувдений неформальной 
теории. С другой сторонм, если неформальная теория вмглядит 
осммсленно, а математическая модель -  нет, то следует испробо- 
вать какую-то иную математическую версию данной модели.

Следуюодий этап -  этап математической обработки фор- 
мальной модели -  является решаюншм в математическом моде- 
лировании. Именно здесь применяется весь арсенал математи- 
ческих методов -  логических, алгебраических, геометрических, 
дифференциальнмх, вероятностнь1х, компьютернмх -  для фор- 
мального вмвода нетривиальнмх следствий из исходнь1х допу- 
хцений модели. Этот этап представляет собой дедуктивное ядро 
моделирования, заключаюшееся в поиске нетривиальнмх и не- 
предвиденнмх вмводов из правдоподобньгх допушений.

Полученнью вмводь1 проходят через егце один процесс перево- 
да -  на сей раз с язьпса математики обратно на естественньш язьпс. 
Перевод с неизбежностью влечет за собой потерю и добавление 
какой-то информации и каких-то допушений. Моделирование не- 
редко порождает и неожиданнме результата, которме могут бьггь 
даже более интереснмми, нежели изначально ожидавшиеся.

Далее исследователю нужно вернуться назад к первоначаль- 
ньш стадиям моделирования, с тем чтобм внести в модель опре- 
деленнме уточнения. К формальному сравнению и уточнению 
модели можно возвраицаться много раз, прежде чем станет воз- 
можной эмпирическая проверка, которая вмступает в качестве 
окончательного этапа моделирования, необходимого для уста- 
новления степени обоснованности модели.

Эмпирическая проверка бмвает нужна не всегда: в некоторьсс 
случаях исходнме предположения описмвают процесс исчерпьь

173



ваюшим образом (это относится, например, к правилам избира- 
тельной процедурн), и вьгаодм модели в проверке не нуждаются. 
Поскольку реально все модели социальньгх процессов предпола- 
гают значительньш элемент случайности, эмпирические тесть1 по- 
могают установить также и предсказательную силу модели.

Причини применения моделирования
Моделирование -  это процесс упропдения и дедуктивного 

вмвода. Упроидение влечет за собой потерю информации о со- 
бьггии. Дедуктивньга вьтод зачастую включает в себя сложную 
математическую обработку, которая, по крайней мере на первьис 
порах, затрудняет работу с моделью. Поэтому в отношении мо- 
делирования возникает резонньш вопрос: а для чего нужнм все 
эти сложности?

Первая причина, побуждаюхцая нас к моделированию поли- 
тического поведения, состоит в том, что модель помогает фор- 
мализовать происходяшие в обшестве собмтия. У нас в мозгу 
имеются своего рода ментальнме модели функционирования 
политичесьсих систем, даже если мм ни разу не пмтались вмра- 
зить их эксплицитно. Математические модели как раз и помо- 
гают эксплицировать подобнме неформальнме модели.

Другой причиной применения математического моделиро- 
вания является необходимость эксплицитно описать механизмм, 
объясняюодие наши неформальнме прогнозм. Формальная мо- 
дель помогает преодолеть чересчур свободнме формулировки 
допушений неформальной модели и дать точньш, а подчас и 
поддаюшийся проверке прогноз. Допушсния и прогнозм модели 
оказмваются достаточно точнмми, чтобм их можно бмло прове- 
рить, а также указать, в каком месте и как произошла возможная 
ошибка. Модель бмвает полезной только в том случае, если в 
принципе, возможно, продемонстрировать ее ошибочность

Третьим преимушсством формальнмх моделей является их 
способность систематически оперировать с сушностями более 
вмсокого уровня сложности. Математика изначально бьша за- 
думана как средство логического вмвода и систематического 
оперирования понятиями. В этом отношении это очень полезное 
орудие, т.к. моделирование позволяет более углубленно пони- 
мать политическое поведение.
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И наконец, преимушеством математического моделирования 
является также то, что оно позволяет различнмм научньш дис- 
циплинам обмениваться своими исследовательскими средства- 
ми и приемами.

Математические модели полезнм также тем, что позволяют 
увидеть глубинную однородность явлений, которьш на первьш 
взгляд не имеют между собой ничего обидего.

Итак, математические модели имеют четьгре потенциальнь1х 
преимутцества по сравнению с естественно-язьжовьши моделями. 
Во-первьгх, они упорядочивают те ментальнью модели, которьши 
мм обьино пользуемся. Во-вторьгх, они лишень1 неточности и не- 
однозначности. В-третьих, математическая запись в отличие от 
естественно-язьпсовьгх вьфажений позволяет оперировать на очень 
вьюоком уровне дедуктивной сложности. И, наконец, математиче- 
ские модели способствуют нахождению обших решений для про- 
блем, кажушцхся на первьга взгляд разнородньши.

Примерм математических моделей политического 
поведения

Пример 1. Гонка вооружений (модель Ричардсона)
Английский метеоролог Льюис Ф. Ричардсон, участник пер- 

вой мировой войнм, обратился к рассмотрению причин гонки 
вооружений. Его относительно простая модель учитьтала дей- 
ствие всего лишь трех факторов. Первьш из них состоит в том, 
что государство X ошугцает наличие военной угрозм со сторонм 
противника -  государства Y. Чем большим количеством воору- 
жений располагает Y, тем больше вооружений захочет приобре- 
сти X в ответ на воспринимаемую им угрозу. Однако в то же 
самое время государство X вмнуждено решать и насуоднью со- 
циальнью задачи, и не может перевести всю свою экономику на 
рельсм военного производства. Следовательно, чем большим 
количеством вооружений располагает X, тем меньше дополни- 
тельнмх вооружений оно сможет приобрести из-за сушествую- 
шего бремени расходов. И, наконец, по рассуждению Ричардсо- 
на, сушествуют и прошлью обидм, влияюицю на обший уровень 
вооружений. Та же самая логика, которая применима к государ- 
ству X, действует и в отношении государства Y, для которого 
составляется сходное уравнение. С математической точки зре- 
ния все это рассуждение сводится к двум уравнениям:
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Xt+1 = kYt -  aXt + g,
Yt+1 = mXt -  bYt + b.

Члень1 уравнений Xt и Yt обозначают величиньх уровней 
вооружений в момент времени t, Xt+1 и Yt+1 -  в момент време- 
ни t+1. Коэффициентм k, т, а и b все являются положительньши 
величинами, а g и h -  положительньши или отрицательньши в 
зависимости от того, насколько в целом враждебно или друже- 
ственно настроень1 государства X и Y по отношению друг к дру- 
гу. Величина угрозм отражена в членах kYt и mXt, поскольку, 
чем больше эти числа, тем больше количество вооружений у 
противной сторонь1 . Величина расходов отражена в членах -  aXt 
и bYt, поскольку за счет этих членов снижается уровень воору- 
жений в следуюшем году. Наконец, константм g и h отражают 
величину прошлой обидм, которая в рамках данной модели счи- 
тается неизменной.

Красота модели Ричардсона заключается в ее автономности: 
если вам известнь1 значения коэффициентов и уровни вооружений 
государств X и Y в одном каком-то году, вм можете с помошью 
этой модели предсказать величину уровня вооружений в любом 
последуюгцем году. Это придает модели способность -  во всяком 
случае, в теории -  прогнозировать будушее. Модель в целом эф- 
фективна в случаях краткосрочньос прогнозов, и — что сушественно
-  лучше нее не работает никакая другая автономная модель.

Модель Ричардсона -  это только один из представителей очень 
большого класса динамических моделей, т.е. таких, которью моде- 
лируют развитие некоторого процесса во времени. До недавнего 
времени большинство динамических моделей, изучавшихся в по- 
литологии, отражали систематические, “правильнью” процессм. В 
последнее десятилетие значительная работа проделана по “хаоти- 
ческим моделям”, которме являются более сложньши, чем модель 
Ричардсона и не имеют случайньгх компонентов, но во временном 
отношении генерируют поведение, которое кажется случайньш. 
Динамический хаос может служить объяснением того, как посто- 
яннмй политический процесс порождает в вмсшей степени не- 
стандартное, “неправильное” поведение, например, гражданскую 
войну или парламентскую нестабильность.
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Пример 2. Игра “дилемма заключенного”
Большая часть политических сшуаций являются играми с 

ненулевой суммой, или кооперативньши, когда оба игрока при 
определенньгх условиях могут оказаться в вьшгрьппе (т.е. тот 
факт, что один из игроков вмиграл, вовсе не означает, что дру- 
гой столько же проиграл). Из кооперативньгх игр лучше всего 
изучена игра “дилемма заключенного”.

В “дилемме заключенного” обе сторонм (враждуювдие сто- 
ронм в годм первой мировой войш>1 сидят в окопах друг против 
друга) стоят перед вмбором: либо сотрудничать друг с другом, 
либо друг друга обманмвать. В нижеследукяцей таблице приве- 
дена матрица вмплат в ходе позиционной войнм. Вмплатм при- 
водятся в таком порядке: британская сторона, германская сторо- 
на -  и обозначают среднее число солдат, убиваемьсс за день.

Табл. 16.1.
Платежная матрица для примера позицнонной войнь!
Британская сторона Германская сторона 

Сотрудничество Обман
Сотрудничество Клетка 1 -1, -1 Кпетка 2 -10,0
Обман Клетка 3 0, -10 Клетка 4 -3, -3

Стратегия сотрудничества означает отсутствие намеренньгх 
попмток убить солдата противной сторонм; стратегия обмана 
означает наличие таких попмток. Если обе сторонм сотрудни- 
чают (клетка 1), то мм принимаем потери за величину случай- 
ную, что в среднем может вмражаться в гибели одного солдата в 
день с каждой стороньь Если обе сторонм намеренно ведут 
снайперский отстрел (клетка 4), то смертей будет больше, но 
ненамного, потому что обе сторонм будут укрмваться в окопах 
и не станут вмставляться в качестве мишеней. И, наконец, если 
одна сторона начинает вести снайперский отстрел, в то время 
как другая занимается сотрудничеством (клетки 2 и 3), то та 
сторона, которая пьггается сотрудничать, понесет значительнме 
потери, а другая предположительно будет готова к отпору и во- 
обхце не понесет потерь в этот день.

В “дилемме заключенного” интересно то, что, чем хуже каждая 
из сторон думает о другой, тем скорее обе они примут стратегию
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обмана. Если одна из сторон вмбирает сотрудничество, то наи- 
худший исход (10 смертей) может ожидаться тогда, когда другая 
сторона в ответ вмберет обман. Если одна из сторон вмбирает об- 
ман, то неблагоприятньш исход ожидается и тогда, когда другая 
сторона так же вмберет обман, но это приведет всего липп> к трем 
смергям. Поэтому если вмбирать из худших исходов наилучший 
(это назмвается минимакснмм решением), то надо обманьтать. Но 
при этом следует учить1 вать, что если бм обе сторонм сотруднича- 
ли, то обе они бьига бм в большем вмигрьппе, нежели в случае вза- 
имного обмана (то есть теряли 6bi каждая по одному солдату в 
день). В этом закшочается дилемма вмбора.

Приведеннмй пример -  это всего лишь один случай из очень 
большого числа ситуаций, к котормм применима игра “дилемма 
заключенного”. Другие стандартнме примерм -  это: обоюдньш 
контроль над вооружениями, контроль за вмполнением деловмх 
контрактов, принятие решения о начале войнь1 обмчного типа и т.п.

Другие типъг моделей
Сушествует обширная литература по принятию решений от- 

носительно ожидаемой полезности той или иной мерм; такое 
принятие решений является способом моделирования соответст- 
вуюицих ситуаций, сопряженньгк с риском или неопределенно- 
стью. Эти модели очень широко используются в анализе, прово- 
димом в целях вмбора той или иной государственной политики. 
Такие модели часто применяются в политической практике в ка- 
честве прескриптивнмх моделей (помогаюш,их решить, какие ме- 
рм следует предпринять), но в дескриптивном моделировании 
(предсказмваюгцем, что люди будут делать на самом деле), они 
оказмваются фактически бесполезньши, поскольку большинство 
индивидов, принимая свои решения, этим моделям не следуют.

К моделям ожидаемой полезности близки модели оптимиза- 
ции, которме по большей части бьши заимствованм гюлитологией 
из экономической науки и инженерного дела. Почти всякое ра- 
циональное поведение включает в себя процессм своего рода ми- 
нимизации и максимизации. Для определения оптимального по- 
ведения сушествует целмй набор сложнмх математических прие- 
мов, которме показали свою полезность как в случаях “борьбм с 
природой”, когда в качестве “соперника” вмступает непредска-
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зуемое будушее, так и в ситуациях конкуренции с малмм числом 
участников, а кроме того, в условиях рьшка, когда обстановка 
определяется очень большим числом участников.

Совсем новая область математического моделирования имеет 
дело с компьютерньши моделями, связанньши с более широкой 
областью компьютерного моделирования искусственного интел- 
лекта. Компьютернью модели основьтаются на программирова- 
нии с использованием не уравнений, а алгоритмов (строго сфор- 
мулированньгх последовательностей инструкций) и эффективнн 
при изучении ситуаций, сопряженнь1х с обработкой большого 
количества информации. Наиболее употребительной формой 
компьютерной модели является экспертная система, в которой 
используется большое количество установок типа “если ... то”.

Сложности, связаннме с моделированием
Первая и самая обгцая предосторожность вмтекает из пого- 

ворки “Что посеешь -  то и пожнешь”: модель не может бмть 
лучше заложеннмх в нее исходнмх допугцений. Всегда важно 
помнить, что математика эффективна только как средство полу- 
чения логических вмводов из исходнмх допушений, а отсюда и 
валидность модели зависит не от математического аппарата, а от 
этих саммх допуодений.

Саммй частьш недостаток, с котормм приходится сталки- 
ваться в моделях, — это сверхупрохценнме исходнме допушения. 
В таких случаях важно, чтобм разработчик модели указал, како- 
вм ожидаемме пределм примеиения модели.

Модель обязательно должна проходить экспериментальную 
проверку, если только она не задана исчерпмваюодим образом с 
помошью своих исходньгх допушений.

Наконец, вмданнме моделью результатм должнм бмть пра- 
вильно переведенм на естественньш язмк. Обмчная ошибка при 
моделировании состоит в том, что исследователь начинает “в 
лоб” трактовать результатм, полученнме от достаточно узкой 
модели, тем самьш переоценивая обшность ее вмводов. Это 
распространенная людская слабость -  чрезмерное увлечение 
своим творением и приписмвание ему большего, нежели то, на 
что оно реально способно; среди математиков это явление из- 
вестно как “синдром Пигмалиона”.
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Суммируя сказанное, констатируем, что математические мо- 
дели в гораздо большей степени, чем естественньш язьш, помо- 
гают продвинуться в получении сложньсс вьтодов из некоторо- 
го множества исходнмх допушений. Моделировать политиче- 
ские и социальньге явления сложно, эта сложность вьшивается в 
следуюгцие две импликации, связаннью с моделированием по- 
литического поведения.

Во-первь1х, моделирование начинается с более простмх и ре- 
гулярно наблюдаеммх типов поведения и лишь затем переходит 
к более сложнмм типам. Как следствие, некоторме из модели- 
руеммх явлений могут показаться тривиальнмми, в то время как 
к “крупньш вопросам” сразу подступиться бмвает трудно или 
невозможно.

Во-втормх, математические средства, необходимме для ана- 
лиза политических проблем, по всей вероятности, должньт бмть 
более разнообразньши и сложньши, нежели те, которме приме- 
няются для решения классических естественнонаучньгх проблем.
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Лекция 17: Стратегический анализ как системньш метод 
внешней политики

План:
I  Основньге категоргш и понятия стратегического анализа
II. Метод системного анализа применительно к изучению 

внегиней политики государства
Ключевме слова: целъ, жизненно важнъге цели, интерес, на- 

ционалънъгй интерес, жизненно важние националъние интереси, 
важние националъние гттереси, средства, стратегия, страте- 
гический анализ, структурний подход, системний подход, ком- 
плекснъгй подход, целеполагание, проблемно-целевой подход.

Основнме категории и понятия стратегического 
анализа

Основньш методом анализа внешней политики государств яв- 
ляется стратегический анализ. Данньш метод в концентрированной 
форме вбирает в себя все юпочевью понятия и категории междуна- 
родной политики, без обраидения к которьш невозможен внешне- 
политический анализ. Повторим их в краткой форме.

Одним из важнейших элементов анализа внешней политики 
государства является определение его внешнеполитических це- 
лей, интересов и средств.

Большинство исследователей МО определяют цель как 
предполагаемьш (желаемьш) результат действия, являюгцегося 
его причиной (побудительньш мотивом).

Жизненио важнме цели -  цели, достижение которьгх обес- 
печивает само суадествование международного актора. Неос- 
новнне (второстепеннью) цели не связаш>1 с самосохранением 
актора. Реальнью цели, исходя из возможнмх сроков их осувде- 
ствления, подразделяют на краткосрочнме, среднесрочнме, 
долгосрочнме и перспективнью. На основе пространственного 
их охвата цели подразделяют на локальньге, субрегиональние, 
региональнме, континентальнме и глобальнме.

Интерес вьфажает потребности, формулируемью как цели, и 
имеет особое значение в ситуации угроз и кризисной ситуации, 
связанной с их усилением. Поэтому всегда определение нацио- 
нального интереса так или иначе связано с проблемой безопас-
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ности, идентификацией угроз сувдествованию или функциони- 
рованию нации-государства и поиском средств для противодей- 
ствия им и преодоления их.

Основой и исходньгм принципом вьшвления главньгх угроз су- 
веренитету и территориальной целостности, определения приори- 
тетов внепшей политики, вьхработки оборонительной стратегии и 
экономического процветания служат националънъге интересъг.

Национальньп! интерес -  это осознание и отражение в дея- 
тельности его лидеров потребностей государства. Фактически 
под национальньш интересом подразумевается национально- 
государственньш интерес.

Национально-государственньш интерес вюпочает следуювдие 
основнью элементьк военная безопасность, предусматриваювдая 
завдшу государственного суверенитета (национальной независи- 
мости и целостности), конституционного строя и системм ценно- 
стей; благосостояние странм и ее населения, подразумеваювдие 
экономическое процветание и развитие; безопасное и благоприят- 
ное международное окружение, предполагаювдее свободнью кон- 
такть1, обмень1 и сотрудничество в регионе и за его пределами.

Сувдествуют три основнме категории интересов:
1. Жизненно важнме национальнме интересм (ЖВНИ) — 

те, которме имеют первостепенное значение для вмживания, 
безопасности и жизнеспособности нашей странм и в завдиту ко- 
тормх государство должно бьпъ готово применить все средства, 
в том числе силовме.

2. Важнью национальнме интересм -  те, которме не опреде- 
ляют наше вьшивание как нации, но влияют на наше националь- 
ное благосостояние и на харакгер мира, в котором мм живем.

3. Менее важнме интересм, охватмваювдие гуманитарнью и 
другие области.

Средства- пути, способм, метода и орудия достижения целей.
Соответствие между целями и средствами политики отража- 

ется категорией стратегия.
Стратегия -  а) целостная деятельность государства, обвдества, 

их структур, а также государственньсс и политических деятелей, 
обеспечиваювдих всеми легитимньши средствами достижение 
приоритетш>1Х целей и задач; б) система анализа, обобвдения, про- 
гноза, отбора средств и осувдествления действий упомянутьгх
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субьектов, нацеленньгх на конкретную приоритетную сферу жиз- 
ненно важньк (национальньгх) интересов; в) модель и продукт 
деятельности государства, обхцества, их институтов и лидеров; г) 
философия -  содержательная основа политики.

В обшем виде стратегия может бьггь определена как долговре- 
менная линия поведения, соединякмцая науку и искусство в дос- 
тижении перспекгивной цели. С этой точки зрения стратегия меж- 
дународного акгора представляет собой не столько единую док- 
трину, сколько метод анализа ситуации, оценку направлений ее 
возможного развития, сопоставление полученной картишл с собст- 
веннь1ми интересами и внбор на ее основе наиболее подходяшего 
момента и наиболее эффективньгх средств для реализации наме- 
ченной цели. Изменение ситуации влечет за собой изменение стра- 
тегии — от уточнения и корректировки ее приоритетов до полной 
сменьг всех ее основньгх элементов, т.е. стратегшеской парадиг- 
мъг (сушествует, напр., стратегия сдерживания коммунизма, стра- 
тегия массового возмездия, гибкого реагирования и т.п.)

Национальная, или большая стратегия, государства объединяет 
в себе все имеюхциеся в его распоряжении средства для обеспече- 
ния национальньгх интересов как в мирное, так и в военное время. 
В эгом смьюле содержание понятия болъгиая стратегия синони- 
мично понятию внешняя политика. В таком контексте стратегия 
подразделяется на несколько сфер, каждая из которьгх имеет пря- 
мое или косвенное отношение к национальной безопасности: по- 
литическую стратегию, которая ведает как международньши, так и 
внутренними делами государства; экономическую стратегию -  
внешнюю и внутреннюю; военную стратегию и т.д.

Большая стратегия и военная стратегия -  понятия взаимо- 
связаннью, но не тождественнью. Последняя представляет лишь 
один из элементов большой стратегии.

Сушествуют два необходимьгх условия успешной националь- 
ной (большой) стратегии. Первое, правильная оценка стратегиче- 
ской ситуации, т.е. особенностей сложившегося к данному момен- 
ту международного окружения. Второе, стратегический анализ, т.е. 
изучение других значимьгх международньгк акторов, призванное 
дать о них как можно более полное представление. То есть, исход- 
ной функцией стратегического анализа является раскрьггие соот- 
ношения ЖВНИ и в итоге стратегии государств субъектов МО, в 
частности, соответствуюшим интересам РУ. На основе анализа
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разрабатьюается стратегическое планирование, функцией которого 
является определение системь1 и очередности действий по осувде- 
ствлению ЖВНИ РУ через использование позитивного потенциала 
стран государств взаимодействия и РУ, предупреждение и нейтра- 
лизацию рисков и угроз между ними. Единство стратегического 
анализа и стратегического планирования обеспечивают единство 
внешней и внутренней политики, внутренних и внешних факторов 
национальной безопасности.

Стратегический анализ является практическим приложением 
методологического подхода к внешней политике. Его результа- 
том представляется системньш анализ и прогноз международ- 
ньгх отношений в форме стратегии внешней политики.

В соответствии с оценкой международной средм как ста- 
бильной или нестабильной, благоприятной или неблагоприят- 
ной, дружественной или враждебной принимаемая стратегия 
будет иметь те или инью предпочтения, избирать средства и 
корректировать намеченнью цели. Что же касается стратегиче- 
ского анализа, то его предварительную и определяюшую фазу 
составляет сбор и изучение информации о потенциальном парт- 
нере и противнике. Следуюхцая фаза состоит в изучении того, 
как партнер или противник формулирует свои интересм, и осо- 
бенно — интересм своей безопасности.

Наконец, еше одна фаза стратегического анализа состоит в 
изучении и описании угроз и рисков. Как отмечал в свое время 
президент РУ И.А.Каримов, недопонимание сути мировмх про- 
цессов, недостаточно серьезное отношение к оценке угроз безо- 
пасности в ряде стран и слабость прогноза ставит под вопрос 
саму возможность реализации политического и экономического 
вмбора той или иной странм2.

Совокупность методов и приемов, применяемьгс в ходе стра- 
тегического анализа, назьгеают стратегическими методами. 
Стратегические методм дают оц енку, прогнозируют угрозм 
безопасности и стабильности и осугцествляют критический ана- 
лиз складмваюшихся за последние годм внешних отношений на 
глобальном и региональном уровнях.

2 См.: Каримов И.А.Узбекистан на пороге XXI века: угрозм безопасно- 
сти, условия и гарантии прогресса. -  Ташкент: Узбекистон, 1997.
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Структурнъш, системнъш и комплекснъш подходм к 
стратегическому анализу составляют его методологические 
основъи Продуктом их реализации становятся теоретические и 
методические аспектм. Теоретические аспектм раскрмвают за- 
кономерности и тенденции реализации внешней политики госу- 
дарств и их союзов. Методические аспектьг — способм и средст- 
ва такой деятельности.

Структурнмй подход в стратегическом анализе направлен 
на вмчленение единства взаимосвязей составляювдих элементов 
внешнеполити-ческого действия по конкретньш его аспектам.

Системньш подход в стратегическом анализе направлен на 
вьшвление целеполагания и обязательньсс (неслучайнмх) взаимо- 
дейсгвий и взаимосвязей в действиях акторов внешней политики.

Система -  совокупность элементов, находяшихся во взаимо- 
действии друг с другом (в данном случае государств-акторов 
МО). Система предполагает наличие состава ее элементов, спе- 
цифические взаимосвязи между ними, структуру и среду. Эле- 
ментм -  простейшие составнью части системь1 . Структура под- 
разумевает а) соотношение элементов системм; б) способ орга- 
низации элементов в систему; в) совокупность принуждений и 
ограничений, которме вьггекают из с у в д е с т в о в а н и я  системм для 
ее элементов. Среда -  это то, что влияет на систему и с чем она 
взаимодействует. Различают два вида средм: внешняя среда (ок- 
ружение системм) и внутренняя среда (контекст).

Функция системм -  это ее реакция на воздействие средм, 
направленная на сохранение определенного типа отношений 
между элементами системм, то есть на сохранение «устойчиво- 
сти» данной системм.

Основой анализа обеспеченности национальной безопасно- 
сти в сфере внешней политики является, подчеркивает проф. 
Я.С. Уманский, целеполагание (т.е. формулировка цели). Алго- 
ритм проведения целеполагания состоит из следуювдих шагов: 

от противоречия -  к дефициту обвдности жизненно важнмх 
национальнмх интересов и средств их реализации -  к определе- 
нию угрозм -  идея о том, как сократить дефицит, противодейст- 
вовать угрозе — проблема как сформулированное в вопроситель- 
ной форме предположение о главном направлении действий —
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цель как установка об обеспечиваюшем действии (жизненно 
важньш интерес РУ в сфере внешней политики).

Это проблемно-целевой подход, которьш является сис- 
темнмм методом стратегического анализа.

Комнлексньш подход направлен на изучение целостного 
понимания внешней политики государств и их блоков как целе- 
соообразного, динамичного и изменяюшегося явления в системе 
су1цествую1цих внзовов и угроз.

Задачи стратегического анализа решаются через целесооб- 
разное и взаимосвязанное, иначе говоря, системное применение 
всех аналитических методов.

Метод системного анализа применительно к изучению 
внешней политики государства

Рассмотрим метод системного анализа в его статическом и 
динамическом измерении применительно к изучению внешней 
политики государства.

Статическое измерение включает анализ «детерминант», 
«факторов» и «переменньгх».

Один из последователей Арона, Р. Боск, в работе «Социология 
мира» представляет потенциал государства как совокупность ре- 
сурсов, которьши оно располагает для достижения своих целей, 
состояшую из двух видов факторов: физических и духовньгх.

Физические (или непосредственно осязаемме) факторм 
включают в себя следуюидие элементь1 :

1.1 Пространство (географическое положение, его достоин- 
ства и преимушества).

1.2 Население (демографическая мошь).
1.3 Экономика в таких ее проявлениях, как: а) экономиче- 

ские ресурсьц б) промьппленньш и сельскохозяйственнмй по- 
тенциал: в) военная мошь.

В свою очередь, в состав духовга>1х (или моральнмх, или со- 
циальнмх, непосредственно не осязаемь1х) факторов входят:

2.1 Тип политического режима и его идеологии.
2.2 Уровень обгцего и технического образования населения.
2.3 «Национальная мораль», моральньш тонус обвдества.
2.4 Стратегическое положение в международной системе 

(например, в рамках сообшества, союза и т.п.).
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Указаннью фактори составляют совокупность независимнх 
переменннх, воздействуюших на внешнюю политику госу- 
дарств, исследуя которне, можно прогнозировать ее изменения.

Графически данная концепция может бьггь представлена в 
виде следуюгцей схемьг.

Рис.1

Схема дает наглядное представление как о достоинствах, так 
и о недостатках данной концепции. К достоинствам можно отне- 
сти ее операциональность, возможность дальнейшей классифика- 
ций факторов с учетом базн данннх, их измерения и анализа с 
применением компьютерной техники. Что же касается недостат- 
ков, то, по-видимому, наиболее сушественньш из них является 
фактическое отсутствие в данной схеме (за исключением пункта 
2,4) факторов внешней средн, оказнваюодих сушественное (ино- 
гда решаюшее) воздействие на внешнюю политику государств.

В этом отношении гораздо более полной внглядит концеп- 
ция Ф. Брайара и М.-Р.Джалили, которая также может бнть 
представлена в виде схемн (см. рис. 2).
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Р и с.2

Условнью обозначения 
Физические факторм
■ А. 1 -  Географическое положение
■ А.2 -  Природнне pecypcw
■ А.З -  Демографическая ситуация 
Структурнме факторм
■ Б. 1 -  Политические институть1

■ Б.2 -  Экономические институть1

■ Б.З — Способность использования физической и соци- 
альной средм; технологические, экономический и человеческий 
потенциал

■ Б.4 -  Политические партии
■ Б.5 -  Группм давления
■ Б.6 -  Этнические rpyimbi
■ Б.7 -  Конфессиональнью группн
■ Б. 8 -  Язьжовью группм
■ Б.9 -  Социальная мобильность

188



■ Б .10 -  Территориальная структура; доля городского и 
сельского населения

■ Б. 11 -  Уровень национального согласия
Культурнме и человеческие факторм
■ B.l (Культура):
■ В. 1.1 Система ценностей
■ В.1.2Язь1к
■ ВЛ.ЗРелигия
■ В.2 (Идеология):
■ В.2.1 Самооценка властью своей роли
■ В.2.2 Ее самовосприятие
■ В.2.3 Ее восприятие мира
■ В.2.4 Основньге средства давления
■ В.З (Коллективньш менталитет):
■ В. 3.1 Историческая память
■ В .3.2 Образ «другого»
■ В.3.3 Линия поведения в области международ- 

Hbix обязательств
■ В.3.4 Особая чувствительность к проблеме на- 

циональной безопасности
■ В.3.5 Мессианские традиции
■ В.4 Качества JlllP (лиц, принимаюших решения):
■ В.4.1 Восприятие своего окружения
■ В.4.2 Восприятие мира
■ В.4.3 Физические качества
■ В. 4.4 Моральнью качества
Как видно из cxeMbi, данная концепция, обладая всеми досто- 

инствами предь1душей, преодолевает её основной недостаток. Ее 
главная идея - тесная взаимосвязь внутренних и внешних фағсго- 
ров, их взаимовлияние и взаимозависимость в воздействии на ино- 
странную политику государства. Кроме того, в рамках внутренних 
независимьгх переменш>1х эти факторм представлеш>1 здесь гораздо 
более полно, что значительно снижает возможность упустить ка- 
кой-либо важньш нюанс в анализе. В то же время схема обнаружи- 
вает, что сказанное гораздо меньше относится к внешним незави- 
симъ1м переменньш, которью на ней лишь обозначенм, но никак не 
структурированьь Данное обстоятельство свидетельствует, что при 
всем «равноправии» внутренних и внешних факторов авторьг все 
же явно отдают предпочтение первьш.
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Следует подчеркнуть, что и в том, и в другом случаях авто- 
ри отнюдь не абсолютизируют значение факторов в воздейст- 
вии на внешнюю политику. Как показмвает Р. Боск, вступив в 
1954 году в войну против Франции, Алжир не обладал боль- 
шинством из указаннь1Х факторов, и тем не менее ему удалось 
добиться поставленной цели.

Необходимо помнигь, что несовершеннме. а порой просто 
ошибочнью концепции влекут за собой малоэффективное, и даже 
ошибочное применение методов стратегического анализа внешней 
политики, в частности, мало оправданное усиление роли силового 
подхода, как это имело место в отношении Ирака и Афганистана. 
В связи с этим довольно часто на практике имеют дело с результа- 
тами, а не с источниками и причинами сложившейся ситуации, 
преодоление которькс способно вьшести страну из кризиса.

Для стратегтеского анализа определяюгцее значение имеет 
въгявление причинно-следственнъгх связей и моделирование на 
этой основе путей (системъг целевъгх методов и средств) въгхо- 
да из кризиса. Зрелость ситуации, т.е. процесс ее созревания для 
применения тех или иньпс методов, занимает подчас весьма дли- 
тельньш период времени. Дело в том, что международнью от- 
ношения отличаются определенной стабильностью, воздействие 
на тот или иной субъект не всегда вмзьшает немедленньш ре- 
зультат. Следовательно, необходима стратегическая вмдержка, 
т.е. время для вьоревания ситуации.

Сушествует множество алгоритмов реализации системного 
стратегического анализа, что зависит от предмета и объекта, це- 
лей и задач исследования.

Российские политологи предлагают следуюшую обидую по- 
следовательность действий при анализе международной поли- 
тической обстановки и внешней политики государства:3

1) Определение полюсов силм в мире (регионе).
2) Определение центров силм в полюсах.
3) Анализ экономической мовди в центрах силм.
4) Анализ и оценка военнмх потенциалов центров сильь

3 См.: Альбом схем по политологии. Учебно-методическое пособие. -  
Краснодар: Кубанский научньш центр политических и правовмх ис- 
следований «Законодательная инициатива», 1995. С. 140-141.
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5) Анализ и оценка внутренней политической ситуации в 
центрах сильь

6) Оценка международной (региональной) обстановки.
7) Разработка прогноза развития международной (регио- 

нальной) политической ситуации.
Если этот метод ориентирован на анализ глобально-регио- 

нальной международно-политической ситуации, то на межгосу- 
дарственном уровне более продуктивньш (с учетом знания основ- 
Hbix глобальньгх факторов) вь1глядит метод, преддоженньш отече- 
ственньши политологами, в частности проф. Я.С. Уманским:

1)определение ЖВНИ государства;
2) вьмвление угроз этим интересам;
3) характеристика партнерства и взаимодействия государст- 

ва с основньши субъектами;
4) описание стратегической ситуации;
5) разработка прогнознмх сценариев;
6) вьфаботка программм действий для руководства РУ. 
Алгоритм анализа внутренней ситуации Уманский Я.С. де-

лит на следуюшие этапн:
1) определение ЖВНИ оппозиции и угроз этим интересам;
2) структурирование ЖВНИ (преодоление несоответствия 

средств их реализации приоритетам внешней политики РУ);
3) имидж (восприятие) РУ по данному приоритету -  согла- 

сование по вопросам формирования средств коррекции
-  партнерство;

4) условия формирования средств коррекции -  двусторон- 
ний переговорньга процесс -  этап изменения -  стратеги- 
ческая ситуация;

5) согласование действий в приоритетной сфере -  перего- 
ворм, прогнозньга сценарий, программа действий.

Семинар
Темм для дискуссий:
1. Стратегический анализ
2. Системньш анализ в межгосударственнмх отношениях

Литература:
1. Циганков П.А. Теория международних отношений. М. 2003.
2. http://www.intertrends.ru
3. http://www.marshallcenter.org/
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Лекция 18: Методика подготовки стратегического анализа4
План:

/  Оформлепие стратегического доклада
II. Виявление тенденции
III. Факторнът метод анализа
IV. Организация текста
V Въгводъг и рекомендации аналитического докчада
Ключевью слова: стратегический анализ, тенденция, ус- 

тойчивая тенденция, позитивная тенденция, негативная тен- 
денциЯу геополитические факторъг, геоэкономические факторьг, 
частнъге фактори> монополизация факторов, нейтрализация 
факторов, eueod, прогнозирование, рекомендации.

Оформление стратегического доклада
В целом оформление текста, приложений и библиографии 

аналитического доклада должно соответствовать основньш тре- 
бованиям, предъявляемьш ВАК РУ к научньш изьюканиям.

Однако есть и свои особенности, связаннью со спецификой 
аналитических структур, где готовятся эти доклада. Так, объем 
доклада может варьировать в зависимости от требований аналити- 
ческого учреждения и исследуемой проблемь1 (ситуация, требую- 
1цая оперативного реагирования или многофакгорньш фундамен- 
тальньш анализ проблемьО -  от 1-3 до 15-20 страниц и больше.

Обилие аналитических докладов и современнью ритмм дея- 
тельности институтов, занятмх анализом международной поли- 
тики, вьадвигают особьге правила к оформлению стратегических 
докладов.

С целью бьютрейшего усвоения и ввода в действие оператив- 
Hbix данньгх аналитические записки и небольшие докладм обьгчно 
не содержат такие обязательнью атрибутм научньхх работ, как 
план, приложение и библиография исследования. С первьгх строк 
автор актуализирует и обозначает исследуемую проблему и пере- 
ходит непосредственно к ее анализу. Самьш ценнь1М в любом док- 
ладе является его заключительная часть, где автор делает собст-

4 Лекция составлена по материалам ведушего научного сотрудника 
ИСМИ при Президенте РУ проф. Я.С.Уманского.
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венньге вьтода и предсгавляет рекомендации для соответствую- 
птих политикоформируюгцих институтов странь1 .

Тем не менее, в случаях подготовки доклада к публикации 
он должен соответствовать всем требованиям, вьгдвигаемьш 
обнчно к научньш работам -  иметь план, сноски, приложение 
(если необходимо) и библиографию. На Западе обьғшо в начале 
аналитической статьи дают краткое резюме, где обозначают ос- 
новнь1е идеи и рекомендации автора доклада.

В любом случае язьж стратегического доклада должен бьггь 
четким, лаконичннм, необходимо избегать двусммсленьшх и 
витиеватнх предложений, повторов, излишней детализации 
проблемьь В целом это должен бьггь строго научньш стиль из- 
ложения, чем отличается аналитический материал от журнали- 
стских очерков и статей, других литературньгх публикаций.

В названии доклада задается проблема исследования. Обьш- 
но исследование посвяшено анализу одного аспекта какой-то 
внешнеполитической проблемн. Дать всесторонний анализ про- 
блемн в рамках одного стратегического доклада практически 
невозможно. Поэтому названия могут начинаться примерно так: 
«О тенденциях восприятия внутренней политики ...», «Некото- 
рие проблеми внешнеполитического развития ...» «К вопросу о 
...», «К внутриполитической ситуации в ...» и т.п.

Вмявление тенденции
Основной целью аналитического доклада является вьмвле- 

ние текугцей тенденции по изучаемому явлению, проблеме или 
ситуации, без чего невозможно прогнозировать политические 
собнтия. Объективная основа прогнозирования политических 
собнтий состоит в том, что их будушее заключено в настоявдем, 
но только в возможности. Возможность сутцествует объективно 
в самой действительности как скрнтая тенденция ее дальнейше- 
го развития. Поэтому иного пути для прогнозирования будуше- 
го нет, кроме познания возможностей, тенденций, заключеннне 
в настояшем состоянии политической системь1 .

Познав возможность, ми можем обозначить скритую, но 
намечаемую тенденцию. Намечаемая тенденция -  это та, кото- 
рая проявилась, но не распространилась, но мн считаем ее пер- 
спективной.
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Например, крупньга европейский бизнес отаосится с опаской 
к созданию предприятий в Центральной Азии. Но они охотно 
идут в ЦА нефтегазодобьюаюшие республики, в частности, в Ка- 
захстан и Туркменистан. Почему? Потому что в экономике этих 
стран есть интересуюший их ресурсньга потенциал (нефть, газ), 
что открьюает возможности с учетом инвестиционнь1Х способно- 
стей стран ЕС и США для взаимовмгодного в перспективе со- 
трудничества стран ЦА и европейского сообшества. Это тенден- 
ция. О чем она говорит? О вероятности развития европейского и 
американского энергетического бизнеса в ЦА в случае, если ре- 
гиональнью странм будут испьггмвать в этом соответствуюшие 
потребности при наличии необходимьгх на то условий.

Таким образом, тенденции въгражают осугцествление по- 
требностей. Потребности же государства вмражаются, как го- 
ворилось вмше, посредством его национальньтх интересов. По- 
этому, если изучаем ситуацию в Узбекистане, то формируем 
табличку потребностей: из национальнмх интересов Узбекиста- 
на, из кореннмх противоречий Узбекистана.

Устойчивой является та тенденция, которая обеспечивает 
стабилъную реализацию интересов потребностей. Если тен- 
денция вмдерживает исгп>1тание вмзовами, рисками и т.п. она 
преврашается в закономерность.

Например, в Узбекистане есть тенденция к демократизации 
обшества. Однако в настояшее время обшественная жизнь Узбе- 
кистана слаба. Тенденции налицо, но закономерности отсутст- 
вуют, сушествуюшая оппозиция неконструктивна. Поэтому го- 
ворить об устойчивости данной тенденции пока рано.

Тенденции могут бъгтъ позитивние и негативнъге в зависи- 
мости от степени реализации национальнь1х интересов госу- 
дарств-партнеров. Чем больше совпадаюших интересов, тем бо- 
лее позитивньга характер носит сотрудничество двух или не- 
скольких стран. (Пример: текушее сотрудничество Туркмени- 
стана и Узбекистана).

И, наоборот, при отсутствии или недостаточном уровне сов- 
падения интересов мм говорим о негативной тенденции в меж- 
государственньсс отношениях. (Пример: современнме отноше- 
ния США-Иран).

194



Для вмявления тенденции следует определить субъектм ана- 
лиза и их конкретнме проявления (между кем и кем, в какой 
сфере, при каких ситуациях). Например, по водньгм ресурсам 
(Узбекистан-Таджикистан, Таджикистан-Киргизстан).

Тенденции противоречий могут бьггь затухакяцие и нарас- 
таюшие. При предваряюшей анализ постановке проблемм сле- 
дует определить причину противоречия. Большое значение при 
этом имеет раскрьггие средств, динамики и рейтинга причин. По 
уровню интенсивности противоречий наиболее опаснмми явля- 
ются антагонистические (создаюшце угрозм национальной 
безопасности страш>1 ).

В реальной жизни и политике происходит столкновение тен- 
денций. Тенденции в сфере региональной безопасности нейтра- 
лизуют тенденции в сфере экономики. Несколько тенденций 
могут сосушествовать в рамках одной сферьг Для объективно- 
сти следует указьтать все тенденции, но четко указьшать к ка- 
ким сферам эти тенденции относятся.

Факторньш метод анализа
Вернемся егце раз к факторному, системному анализу. Следуя 

системно-структурному подходу, нам необходимо отобрать внут- 
риполитические и внешнеполитические факторм, которме оказьь 
вают наибольшее влияние на внешнеполитическую деятельность 
государства, и оценить их взаимовлияние и значимость.

Сугцествуют, как известно, объективнью и субъективнью фак- 
торм. Факторн субъективного влияния на внешнеполитическое 
поведение актора МО и в целом на конкретную политическую си- 
туацию формируются в результате взаимодействия государств и 
развития внутренней ситуации в изучаемой стране (странах).

Внутренние факторм влияют на:
а) на межгосударственнью взаимоотношения (напр., между 

РУ и РФ);
б) на интересм государства (РУ) в многосторонних отно- 

шениях;
в) на геоэкономическую ситуацию в которой заинтересо- 

вано изучаемое государство (напр., РУ, трубопроводная 
стратегия);

г) на геополитическую ситуацию в регионе (с точки зрения 
безопасности).
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Внешнеполитические действия странььпартнера являются 
вторь1м фактором субъективного влияния. Система внешних 
факторов субъективного влияния подразделяются на глобаль- 
нме, региональнью, геоэкономические и геополитические.

К объективньш относятся, прежде всего, глобальнме систем- 
нью факторм, факторм текушей мировой политики -  в них кон- 
центрируются МО, четкая направленность их совокупности. Вьь 
явление глобальньсс факторов имеет огромное значение -  они 
обуславливают (детерминируют) все действия государства в ме- 
ждународньгх отношениях. Отказ от их учета ведет к росту про- 
винционализма (в частности, в недавнем прошлом Туркмения).

Помимо рассмотренньгх сушествует группа региональньгх 
факторов, без учета котормх также невозможен любой анализ 
МО. Взаимодействие глобального и регионального фактора вьь 
ражено формулой президента РУ И.Каримова: «решение регио- 
нального фактора через глобальньш фактор».

Региональнме факторм делятся на два вида:
1) Собственно региональньга. (Напр., ЦА. Однако в миро- 

вом сообш еств е сушествует альтернативное понимание 
того, какие государства входят в ЦА, есть ли у них об- 
тие  ЖВНИ).

2) Региональное окружение. (Это очень важно, т.к. мм рас- 
положенм на так назмваемой «дуге нестабильности», 
«дуге ресурсов» и являемся континентальной страной).

Особмм значением обладают также геоэкономический и 
геополитический факторм. К геоэкономическим факторам 
обмчно относят факторм, отражаюгцие взаимодействие эконо- 
мических интересов в мире (в частн., ситуация в сфере глобаль- 
ной экономики, в Южной Корее, в ближневосточнмх энергодо- 
бмваюших государствах и т.п.).

При анализе МО следует учитмвать всю совокупность теку- 
ших экономических взаимоотношений на глобальном и регио- 
нальном (субрегиональном) уровне и разработать каузальную 
модель геоэкономических процессов в различньгх сферах МО.

К геополитическим факторам обьгчно относят факторм, отра- 
жаюгцие совокупность и единство международной стратегии безо- 
пасности, новьш мировой порядок, баланс сил в текуидей системе 
МО. На этом уровне необходимо изучить балансм ЖВНИ анали-
196



зируемьк государств, баланс между их возможностями и налич- 
нь1ми ресурсами, многоуровневое партнерство -  у государств мо- 
гут бьггь различнме партнерн в каждой, отдельно взятой сфере.

Следует учитьтать и сушествование так назнваемьгх част- 
ннх факторов. К ним могут относиться конкретньге индивидн, 
ситуация, конкретная угроза и т.п. К каждому системообразую- 
одему фактору принадлежит цельга набор частнь1Х факторов. В 
этом смнсле стратегическая информация также относится к ча- 
стннм факторам.

Фактори проявляются в ходе сочетания его с другими фак- 
торами. В процессе развития политической ситуации они могут 
бьггь нейтрализовани. Различают частичную и значительную 
нейтрализацию. В случае доминирования того или иного факто- 
ра он становится монопольним (напр, чахце всего в Латинской 
Америке -  это фактор США).

С целью достичь оптимального соотношения факторов не- 
обходима координация и достижение баланса интересов госу- 
дарств-акторов МО, что наиболее труднодостижимо в междуна- 
родной политике.

Для облегчения процесса анализа необходимо составить 
рейтинг исследуемих факторов.

Алгоритм работн с банком факторов:
1. Рейтинг угроз национальной безопасности странн -  

приоритетная угроза
2. Структура ресурсов для преодоления угроз -  дефицит.
3. Какие факторн способнн преодолеть дефицит и при ка- 

ких условиях -приоритетннй фактор.
4. Какие дополнительнне фактори должни стабилизиро- 

вать приоритетнью -  баланс факторов. Так, вначале определяют 
фактори формируюшие, влияюшие, способние повлиять на 
предмет анализа. Затем внделяют приоритетние факторн, из 
них виводят их возможний баланс. При этом особое внимание 
уделяют роли потенциальних стратегических факторов: учет их 
нейтрализации, сдерживания, стимулирования.

5. Подтверждение информацией.
6. Определение соответствия их ЖВНИ государства.
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Помимо фактора в стратегическом анализе сувдествует понятие 
«вектор». Под этим понятием обнчно понимают интегрирование 
действий и обобшение всех изучаемьгх факторов национальной 
безопасности. Рекомендуемьш алгоритм действий при этом:

ЖВНИ, угроза им, ресурсм -  сопоставить с каждьш факто- 
ром (конкретизировать фактор). Затем следует вмявить влияние 
фактора в связи с ЖВНИ: нейггрализируюшее, монополизирую- 
шее или координируюшее. Конечньш результатом является 
обобшение их в единмй вектор.

Вектор включает в себя только те факторм, которме необхо- 
димм для ЖВНИ. Но это модельнмй вектор (исходяший из по- 
строенной нами модели ситуации), на деле же реально действу- 
ет управляеммй, слабоуправляеммй и неуправляемьш вектор. В 
задачу аналитика входит определить, при каких условиях вектор 
может стать управляемьш.

Организация текста
Текст аналитического доютада можно организовать различ- 

ньши способами.
Установка на предмет анализа. Например, если речь идет о 

ЦА, то текст организуется вокруг отдельно взятой странм -  Аф- 
ганистан, Таджикистан и т.п., конкретной региональной про- 
блеме -  интеграция государств ЦА, текушие политические про- 
цессм, угроза безопасности ЦА или территориальной целостно- 
сти отдельно взятой странм ЦА, подготовка визита, предложе- 
ние по эмбарго и т.д. Предмет надо конкретизировать для опе- 
ративности в получении результатов.

Целевая установка ориентирована на то, что именно следует 
раскрмть в данном предмете:

1 .соотношение сил, группировок; 2. определение действий 
внешних спонсоров на группировки; 3. разработать рекоменда- 
ции по такой-то позиции; 4. способствуюадая главной цели (эм- 
барго, переговорм, координация внешних спонсоров).

Адресная установка предусматривает анализ определеннмх 
лиц, ситуаций, стран или проблем (М.Ахмадинежад, объектм, 
геоэкономические условия, Афганистан) по участникам, сочета- 
нию участников и т.д.
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Сопоставителъная установка -  сравнение позиций стран, 
оборота наркотиков и поставок оружия (т.е. по участникам, по 
действиям). Нужно указать вариантн сопоставлений. Сопостав- 
ление может осувдествляться по динамике процесса (по годам, 
по проблеме), через динамику можно рассмотреть все субъектм 
процесса (при известнмх 5-ти вопросах). Это необходимо ддя 
прогнозистов, экспертов. При этом в правительственнме струк- 
турм идет только обобшаюидий документ.

Установка под резулътат. Текст «подгоняется» под уже из- 
вестнью результатм и вьгоодм. Такой текст необходим при под- 
готовке к переговорам для формальной аргументации известнмх 
тезисов или для самоконтроля, подтверждения правильности 
своих вмводов. Это наиболее сложнмй вид анализа, предусмат- 
риваюгций возможность нескольких вариантов результатов.

Нормативная установка — разработанная, полная модель ана- 
лиза, скорость анализа, оперативность работа по четкой схеме.

Алгоритм организации текста может бмть очень простмм. 
Он показмвает, какая информация нужна (например, государст- 
во, границм, население и т.п.) и ценен тем, что раскрмвает то, 
что Mbi знаем и что не знаем, какого рода информацию нужно 
искать. Можно следовать следуюшим методическим указаниям 
при работе с аналитическим текстом:

1) Проблемно-логическая организация текста под конкрет- 
ную тему.

В проблеме может бьггь скрмтьш ответ, цель, намек на ре- 
зультат. Проблема вмтекает из противоречий интересов (дефи- 
цит). Например, внешняя политика в сфере безопасности, 
транспортировки и т.п.

Организация текста при этом зависит от поставленной задачи:
1. это может бмть фотографирование ситуации (но меньше 

всего) Расстановка политических сил, действий в стране (факт 
со ссьшкой).

2. Ситуативнмй метод, предусматриваюидий анализ ситуа- 
ции. Фактм данм. Необходимо проанализировать различнме ва- 
риантм развития ситуации, то есть представить вариативньш 
прогноз.

3. Фундаментальнмй, многофакторнмй анализ. Целесооб- 
разно свести обилие фактов к конечному ряду и вмвести этот
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ограниченньга ряд на критерий национальнмх интересов госу- 
дарства (напр., Узбекистана).

4. Сопоставительньш метод. Необходимо ограничивать 
анализ временньши рамками (до, после чего-либо). Напр., со- 
поставление стратегии Индии и Пакистана к Афганистану в пе- 
риод после 11 сентября 2001г. по наст. время.

5. Рекомендации, рецензии. Мьт имеем массив вьтодов, 
нужно дать аналитическую экспертизу.

2) По формальной логике анализа. Актуальность поставлен- 
ной аналитической задачи. Сунцюсть задачи. Основная часть 
(может строиться по направлениям проблемн или др. спосо- 
бом). Обобвдение, основнь1 е тенденции. Вьтодм, рекомендации.

3) По вопросно-ответной схеме. Например, способни ли экс- 
тремистн по своему военному состоянию продолжать подрьт- 
нью действия и вступить в связь с ...?

4) По странам, регионам, субъектам. Напр., в какой степени 
ЦА является зоной влияния американских интересов.

5) Динамичное сопоставление по периодам.
Структура предмета анализа включает содержательнме 

показатели -  где возможно сотрудничество; по каким критериям 
должно осушествляться это сотрудничество; каковм основнью 
взаимосвязи между рассматриваемьши государствами (напр., 
РУ и РФ) на правительственном уровне, в экономической и 
культурной сфере; совпадение или несовпадение ЖВНИ по на- 
правлениям; внбор приоритетного направления сотрудничества 
по содержанию, организации, средствам (механизмам).

На первом этапе из дефицита (недостатка в чем-то ресурсов) 
формулируем проблему. В анализе присутствуют два уровня 
проблемь1 : первьга связан с самой проблемой, второй -  с пре- 
одолением дефицита информации.

Следуюшим шагом является постановка цели. При форму- 
лировании целей работн нужно указать, к каким конкретньш 
результатом мм должнн прийти. Обьшно предусматривают три 
основнью цели: по содержанию, организации и средствам (ме- 
ханизмам) исследования. Окончательная цель бьтает одна в со- 
ответствии с установкой.

Стратегическому анализу должен предшествовать научньш 
анализ целей объекта изучения, напр. участников какого-то 
процесса, т.е. необходимо дать полннй анализ объекта исследо-
200



вания. Поэтому стратегические центрм обнчно включают в себя 
подразделения, занимаюшиеся такой деятельностью, как

1) постановка, планирование мероприятий и решение ин- 
формационно-аналитических задач по сбору необходимой ин- 
формации;

2) информационно-аналитический мониторинг;
3) стратегический анализ.
Критерии стратегического доклада вьггекают из его установки.
Самое сложное в анализе -  вьвдвинуть свое предположение, 

гипотезу -  это «мать» анализа, «отец» -  установка. Гипотеза 
включает ситуацию вероятности -  Если ...то надо....

Здесь надо обратить внимание на три системообразуювдих 
критерия для оценки вьвдвигаемой гипотезьи достоверность ин- 
формации, необходимость самой гипотези и ее достаточность.

Bbieodbi ирекомендации аналитического доклада
Вьюод -  непротиворечивое суждение по поставленной про- 

блеме, целям и задачам, раскрьшаювдим содержание, организацию, 
динамику и средства анализируемого процесса, ситуации, явления.

Перечисленнью задачи входят в функцию вьшода к любой 
научно-исследовательской работе в области обвдественно- 
политических наук. К стратегическим вьшодам дополнительно 
относятся функции вьшода по ЖВНИ.

По своему содержанию вьшодн представляют собой обоб- 
вденное знание, соответствуювдее установке анализа. Кроме вн- 
водов по установке, сувдествуют вьшодн по смежньш вопросам, 
однако в первую очередь следует дать виводи по установке, и 
лишь затем -  внводи по смежньш вопросам.

Критерии виводов -
1) соответствие ЖВНИ (патриотический критерий);
2) фактическая обоснованность -  основой чему служит це- 

почка фактов (достаточно одного, если внвод очень масштабен, 
но, как правило, надо несколько);

3) приоритетность внвода, в связи с чем определяют града- 
цию, очередность внводов, признак их ранжирования (уровень 
обоснованности). С этой целью составляют рейтинг виводов: 
сначала идет стратегический обобвдаювдий вивод, затем следу- 
ют внводи по содержанию.
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Bbieodbi объясняют сочетание тенденций. Эти тенденции 
сугцествуют благодаря такому-то определенному интересу. 
Дополнительно на основе составленного ранее рейтинга факто- 
ров следует указать приоритетную угрозу объекту анализа и де- 
фицит ресурсов для решения изучаемой проблемьг.

Исходя из складьшаюодейся ситуации, следует вьтести про- 
гностический вьгвод. Например, «В случае сохранения указан- 
ньгх тенденций, к такому-то сроку, вероятно, произойдет то-то».

По степени влияния на ЖВНИ различают текугцие и долго- 
срочние вьтодм. В них обмчно указьтаются этапм развития 
ситуации, процесса и представляются различнью вариантм про- 
гноза, в частности, негативньш, нормальньш или позитивньш.

В вариативнь1х вмводах по каждому варианту дают отдельнью 
вмводм. В прогностических вмводах целесообразно дать вначале 
вмводм по фактам, а в заключении -  прогностические вмводм.

Очень важно, прежде чем начать писать вмводм, подгото- 
вить их структуру. При этом необходимо избегать повторов и 
сгруппировать вмводм по контрольной стране. В заключении 
нужно отметить и то, что вмводм не должнм содержать допол- 
нительную аргументацию -  меньше слов «потому что...».

Рекомендации доклада нацеленм на то, чтобм обозначить 
цели, задачи, пути, способм, средства и этапм решения пробле- 
мм. Если тенденции полностью сложились, необходимо проде- 
монстрировать какими целями, этапами они могут бмть усиле- 
Hbi, и указать новое направление действий для достижения за- 
планированной цели.

Рекомендации могут начинаться обобвдаюшим предложени- 
ем, из которого формируются пунктм. Рекомендации должнм 
вьггекать из сложившихся к конкретному периоду времени си- 
туации и касаться соответствуюших данной ситуации действий 
изучаемого государства. Они могут бмть направленм на даль- 
нейший анализ и практические действия данного государства.

Требования к рекомендации:
• адресность (например, Торгово-проммшленная палата 

РУ, МИД РУ), при этом следует придерживаться таких 
формулировок, как «желательно бьшо бм», «считаем це- 
лесообразнмм», «предстоит», «необходимо», «при та- 
ких-то условиях ..., для чего необходимо ....»;

• указмвается порядок действий (важно показать началь- 
ное действие);
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• уровень рекомендаций:
-  оперативньш;
-  стратегический (система действий по ЖВНИ);
-  управленческий (краткий план действий);
-  аналитические задачи (последний пункт рекоменда- 

ции);
• соответствие ЖВНИ своей странн и тем стратегическим 

задачам, которью ставили авторн доклада.
Прогнозирование, Приоритетм для предвидения вьггекают 

из приоритетов внешней политики. Прогнозирование основнва- 
ется на нормативном подходе, т.е. определении должного на 
основе принятьгх в обвцестве систем норм и ценностей. Норма- 
тивная модель это идеальная модель, при которой проблема ре- 
шается самьш оптимальньш способом. Однако нормативная 
модель не всегда сама по себе является прогнозом, она лишь 
помогает сформулировать прогноз, т.е. указьтает, где искать.

С помошью ответов на конкретнью прогнознью вопросм (напр., 
по региональному, этническому составу населения, раскладу поли- 
тических сил и т.п.) mw вьгходим на системообразуюший прогноз 
(напр., что является приоритетньш условием национального при- 
мирения). Таюш образом, прогноз вьмвляет одно базисное усло- 
вие, которое определяет успешное решение проблемм.
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Лекция 19: Аиализ нроцесса принятия решений 

План:
/. Стратегия и иерархические уровни в механизме госу- 

дарственного управления.
II. Процесс принятия государственньхх решений: моделиу 

способьг и основньхе этапи
Ключевьге слова: стратегия, государственное управление, 

государственная и публичная политика, государственное адми- 
нистрирование, анализ процесса принятия решений, консенсус.

Стратегия и иерархические уровни в механизме 
государственного управления

Государственное управление, связанное с разработкой госу- 
дарственной стратегии и проведением повседневной публичной 
политики, занимает ключевое место в структуре политического 
процесса. В государственном управлении, с одной сторонм, по 
каналам принятия официальньсс решений аккумулируется и вм- 
ражается 'коллективная воля' социума, а с другой - через опре- 
деленнме институциональнме механизмм и при помоши инст- 
рументальнмх средств она реализуется в публичной политике, 
связанной с управлением обшественнмми делами. По своей 
структуре управление включает в себя два процесса: во-первнх, 
регулирования коллективньгх ресурсов обшества и, во-вторьхх, 
целенаправленного руководства людьми, поддержания опреде- 
ленного институционального порядка обшения между ними.

В рамках англо-американской традиции категория ?государст- 
венное управление' (public management) является наиболее широ- 
кой по объему, включаюшей в себя как ?государственную или 
публичиую политику’ (public policy), связанную с разработкой 
обшественной стратегии и тактики, так и собственно ?государст- 
венное администрирование’ (public administration), направленное 
на эффективную организацию, оптимизацию функционирования 
звеньев государственного аппарата и технологию работа управ- 
ленческого персонала.

Итак, государственная политика в этом смьюле сопряжена с 
вмработкой стратегического курса обшества, ochobhbix направ- 
лений развития государства и способов осушествления его це- 
лей и задач. В структуре механизма современной государствен- 
ной политики можно вьвделить следуюшие блоки: 1) формиро-
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вание легитимного субъекта и институциональной иерархии го- 
сударственной политики; 2) разработку стратегического курса и 
принятие государственнмх решений; 3) административнне и 
прочие средства реализации управленческих решений и 4) блок 
государственного контроля и арбитража, обеспечения самокор- 
рекции политического режима и ’обратной связи’ с объектами 
государственного руководства.

Начнем со способов представительства и моделей формиро- 
вания самих субъектов государственной политики. Их можно 
свести к четмрем основньш типам: элитистскому, карпорати- 
вистскому, плюралистическому и партисипаторному, которме 
охватмвают практически весь системообразуюпдий спектр поли- 
тического управления.

Сторонники концепции элитизма считают, что государством 
управляют избраннью или назначеннью 'немногие профессионалм’, 
хорошо подготовленнью, информированнью и поэтому вполне 
компетентнью, а чрезмерное расширение социального представи- 
тельства и границ политического участия приводит к кризису и 
снижению эффективности действия всей системь1 государственно- 
го управления. Субъектом государственной политики вмступает 
элита, которой делегируются основнью полномочия принятия 
стратегических для странм решений и которая аккумулирует кол- 
лективную волю нации. Корпоративисть! исходят из инмх предпо- 
сьшок, а именно из модели согласования в рамках государственной 
политики разнородньпс групповьсс, корпоративнмх интересов, как 
через парламентские механизмм, так и посредством специальньсс 
функциональш>1Х струюур типа 'трехсторонних комиссий’, вюпо- 
чакяцих в себя работодателей и профсоюзм, и где правительствен- 
нью органм вьшолняют роль арбитра. В рамках плюралистической 
модели оргаш>1 , руководяшие государством и вмрабатьшаюшие 
государственную стратегию, формируются на основе свободного, 
равного и пропорционального представительства.

Сторонники так назмваемой партисипаторной системм 
управления ратуют за кардинальное расширение сферь1 влияния 
народнмх масс на процесс формирования государственной стра- 
тегии, а также вмступают за сутцественную децентрализацию 
властньк полномочий государственньгх субъектов, смешение 
центра тяжести в сторону регионального уровня принятия реше- 
ний и порядка самоуправления локальньк сообгцеств граждан.

Способ формирования носителей обшественной воли, порядок 
представительства и участия масс в государственном управлении
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связьюает последнее с макрополитическим процессом через со- 
ставляюпцш его избирательньш процесс. В случае вмборов и сме- 
Hbi вьюших должностнь1х лиц или правяшцх партий может изме- 
ниться либо возникнугь совершенно новая государственная стра- 
тегия (смена либералов или консерваторов социалистами).

Следуювдим, вторьш по счету, звеном в механизме государ- 
ственной политики вмступает разработка государственной 
стратегии и принятие государственнъгх региений, связаннью с 
законодательньш процессом и оперативньш управлением со 
сторонь1  органов исполнительной администрации. В этом блоке 
активное участие в вмработке государственной политики при- 
нимают и законодательнью (парламент), и исполнительнью 
(правительство) институтм. В зависимости от соотношений вла- 
стньгх полномочии между ними вьвделяются две основнью мо- 
дели разработки государственной стратегии и принятия реше- 
ний: 'активная* и ’представительская\

В первом случае законодательньши институтами формулиру- 
ются базовне принципь1 и конституционнью нормь1 , вьфабатъюа- 
ется стратегия обвцегосударственной политики, в то время как в 
ведение исполнительньсс органов закрепляется практическая реа- 
лизация стратегических решений и сама технология оперативного 
управления. Согласно же второй, представительской, модели 
управления, сугцествуюгцей, к примеру, в ряде стран Европь1 , зако- 
нодательнью, парламентские оргаш>1 ограничиваются лишь форму- 
лированием самьгх обидих ориентиров и правил игрн, а принятие 
многих важньгх оперативно-стратегических решений передается в 
структури исполнительной власти.

Третий узел механизма осушествления государственной поли- 
тики включает в себя процесс применения технологических прие- 
мов и методов оперативнош управления, обусловленньпс необхо- 
димостью реализации стратегических целей и решений и ориенти- 
рованнь1х в первую очередь на практическое управленческое воз- 
действие. Этот этап управленческого цикла самьш непосредствен- 
ньш образом связан с политическими режимами, отражаюидими 
особенности институционального взаимодействия государствен- 
Hbix органов с рядовьши гражданами, так же как и сами метода 
политико-правового управления с той или иной страной (соотно- 
шение принуждения и убеждения, насилия и закона и прочего).

И наконец, последний блок в механизме государственной 
политики отвечает за обеспечение контроля управленческого 
процесса и самокоррекцию его режима. Разрешение конфлик-
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тов, работа системм надзора и арбитража, обеспечиваюнцей дей- 
ствие 'обратной связи', связано прежде всего с судебно- 
конституционньш процессом и функционированием контроль- 
но-надзорнь1х институтов (прокуратура, омбудсман).

В связи с анализом иерархии функциональньвс блоков форми- 
рования и осухцествления государственной политики встает вопрос 
о субординации между самими носителями государстветшх пол- 
номочий, координации между субъекгами и объектами государст- 
венного управления. Уже упоминалось, что государство представ- 
ляет собой систему субинститутов, подразделяюпхихся по своим 
полномочиям и функциям на ^горизонтальньга’ (отрасли власти) и 
'вертикальньш’ (уровни власти) рядьг В свое время А. Бентли от- 
мечал, что процесс государственного управления делится на груп- 
повую активностъ людей, действуювцих в рамках трех ветвей вла- 
сти, то естъ, условно говоря, на три 'горизонтагшшх’ субпроцесса: 
законодательньга, административньга и судебньга процессм. Эта 
?горизонтальная’ иерархия субъектов государственного управления, 
их функций и полномочий, значительно усложняется в федератив- 
Hbix странах, где сушествует три или даже более 'вертикальньгх1 
уровней власти и соответствуюидих им носиггелей.

Табл. 19.1.
Субъектнме уровни властнмх полномочий и руководявднх 

функций в государственном управлении

Функциональная
фаза

Вьфаботка npa-j 
вил игрм и це- ] 

! лей, принятие | 
стратегических | 
решений (зако- j 
нодательная) j

Принятие и 
осундествление 

оперативно- 
тактических 

решений 
(исполнитель- 

ная)

Проведение ; 
судебного 

надзора, ар- 
битража и 

контроля (су- 
дебно- 

контрольная)
Иерархический ; 

уровень [j

Центральнмй

«

Парламент
странм

Центральное
правительство

Верховнмй, 
конституцион- 
нмй, арбит- 
ражньш судь1, s 
генпрокурату- 
ра, омбудсман
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Региональнмй
Провинциальнме | 
законодательнме j 
собрания

Региональное
правительство

Судм и проку- 
ратура про- 
винций

Локальньга Муниципальнме j 
советм

Администрация
муниципалите-
тов

Местнме судм

Государственная политика, таким образом, представляет со- 
бой, во-первь1х, совокупность соподчиненнмх действий многих 
людей, во-вторь1х, взаимодействие управленческих звеньев и 
блоков институционального механизма, направленное на Bbipa- 
ботку и реализацию стратегических целей и решений и, в- 
третьих, определеннмй управленческий цикл, в котором отсут- 
ствует жесткая последовательность функциональньгх фаз, по- 
скольку нередко они идут параллельно, и в этом круговороте 
нет четко вмделяюпцегося начала и конца. Центральньш звеном 
в обвдем механизме государственной политики является фаза 
принятия стратегических и оперативно-тактических решений.

Процесс принятия государственньгхрешений: модели, 
способм и основнъге этапм

Анализ процесса принятая решений (111LP) представляет со- 
бой динамическое измерение системного анализа международ- 
ной политики и вместе с тем одну из центральнмх проблем со- 
циальной науки вообиде и науки о международньсс отношениях 
в особенности. Изучение детерминант внешней политики без 
учета этого процесса может оказаться либо напрасной потерей 
времени, с точки зрения прогностических возможностей, либо 
опасньш заблуждением, ибо данньш процесс представляет со- 
бой тот «фильтр», через которьга совокупность воздействуюших 
на внешнюю политику факторов «просеивается» лицом (лица- 
ми), принимаюшим решение (ЛПР).

Значение процессов принятия государственнмх решений и 
для политической теории, и для практической политики на- 
столько велико, что сама интерпретация политической власти и 
административного управления в западной политологии сводит- 
ся к реальному контролю над принятием решений, тогда как 
лиц, принимаюших решения, особенно решения стратегическо- 
го характера, относят к властвуюшей элите (А. Хиггли), Одним
208



из nepBbix, кто включил эту проблематику в политологию, бьш 
Г. Саймон, работа которого 'Административное поведение: Ис- 
следование процесса принятия решений в административньгх 
органах1 (1945) заложила основм специальной теории принятия 
государственньгх решений.

Классический подход к анализу ППР, отражаюший «методо- 
логический индивидуализм», характернмй для веберовской тра- 
диции, включает два основнмх этапа исследования. На первом 
этапе определяются главнъге лица, принимаюгцие региение (на- 
пример, глава государства и его советники, министрм: ино- 
страннмх дел, оборонм, безопасности и т.д.), и описмвается 
роль каждого из них. При этом учитмвается, что каждмй из них 
имеет штат советников, обладаюших полномочиями запраши- 
вать любую необходимую им информацию в том или ином го- 
сударственном ведомстве.

На следуюгцем этапе проводится анализ политических пред- 
почтений ЛПР с учетом их мировоззрении, опта, политических 
взглядов, стиля руководства и т.д. Важную роль в этом отношении 
сьпрали работа Р. Снайдера, X. Брука, Б. Сапэна и Р. Джервиса.

В социальной теории сушествует немало определений катего- 
рий политического и управленческого решений. Приведем лишь 
два варианта из числа наиболее распространеннмх и типичнь1Х оп- 
ределений этого научного понятия. Во-первмх, в соответствии с 
постулатами теории 'рационалъного вибора' (rational choice) госу- 
дарственное решение связано с вмбором модели поведения из ряда 
альтернативньгх вариантов. Политическое решение - это вмбор 
одного из минимум двух возможньк политических действий. Со- 
гласно концепции ?рационального вмбора’, политическое действие 
постулируется следуюшими главньши предположениями: ’1) акто- 
рм преследуют соответствуюшие цели; 2) эти цели отражают осоз- 
наннме эгоистические интересм акторов; 3) поведение основьюа- 
ется на сознательном вмборе; 4) индивид является основньш акто- 
ром в обшестве; 5) акторм обладают приоритетньхми установками, 
являюпцшися последовательньши и устойчивьши; 6) в случае вм- 
бора альтернатив акторм вмбирают вариант с наивмсшей степе- 
нью ожидаемой вь1годм; 7) акторм владеют определенной инфор- 
мацией как о возможнмх альтернативах, так и вероятньис послед- 
ствиях их вмбора’.

Во-втормх, в рамках деятелъностного подхода’ государст- 
венное решение определяется как идеальньш результат деятель-
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ности и оптимальнме средства ее достижения в работе органов 
публичной власти, цель, имеюкцая императивное значение в 
пределах своей компетенции.

Сушествуют две наиболее распространеннью точки зрения, в 
рамках которьгх определяются границь1 процесса принятия поли- 
тических решений: узкая и расширительная. Согласно первой вер- 
сии процесс принятия решений ограничен лишь теоретико- 
аналитическими процедурами и мьюлительньши операциями, за- 
вершаюгцимися внбором оптимальной модели решения и ее доста- 
точно жесткой формализацией. Вторая же позиция раздвигает гра- 
ниць1 этого процесса, включая в него и практические, технологиче- 
ские мероприятия по реализации решений. По сути дела, послед- 
няя позиция отождествляет весь процесс политического управле- 
ния и механизм государственной политики с осознанньш приняти- 
ем и осушествлением государственньсс решений. В известной сте- 
пени это исключает из управленческого процесса спонтаннью фак- 
T opw  и стихийнью регуляторн политической жизни.

В современной политологии специальнме концепции, в гра- 
ницах которьпс интерпретируется процесс принятия государст- 
веннь1Х решений, нередко подразделяются на два основньгх ти- 
па: 1) описательньш (дескриптивньга) и 2) нормативньш (пре- 
скриптивньгй). В чем же состоит различие между этими подхо- 
дами к анализу государственнмх решений? Описательное на- 
правление исходит прежде всего из принципа эмпирического 
исследования и дескриптивного анализа политического поведе- 
ния лиц, принимаюгцих решение (ЛПР), а также из взаимодей- 
ствий политических субъектов в конкретной ситуации. В рамках 
дескриптивного подхода может бмть описана и деятельность 
отдельного политического лидера, связанная с мотивами и при- 
чинами принятия того или иного индивидуального решения.

В отношении специфики нормативнь1х теорий принятия ре- 
шений можно отметить их концентрированное внимание к раз- 
работке оптимальньгх правил и процедур, алгоритмов и форма- 
лизованньгх моделей, в соответствии с которьши должен стро- 
иться целостньш процесс принятия государственнмх решений. 
Эта концепция ориентирована на рационализацию политиче- 
ских решений, поскольку разрабатьюаемью в ее границах стан- 
дартнью алгоритмн призванм повьюить эффективность вмбора
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целей и средств их достижения, фокусируемьгх в нормативной 
формуле оптимального для заданной политической ситуации 
решения. В то же время слабость нормативного подхода состоит 
в известном преувеличении роли 'идеальнмх типов', рациональ- 
Hbix моделей решения, отвлекаюшихся от самих субъектов 
управления, их интересов, ценностей и установок лиц, прини- 
маюших решение (ЛПР), а также суш ествую вдих иерархических 
отношений между ними.

Вьпие можно бьшо заметить, что сувдествуют некие принци- 
пн взаимоотношений между субъектами и объектами государ- 
ственного управления, а именно, соответствие субъекта объек- 
ту; обратная связь объекта с субъектом, и соотносительность и 
взаимообравдаемость субъектов и объектов в процессе принятия 
политических решений. Первое правило связано с тем, что зона 
легитимнмх полномочий и властной компетенции, скажем, у 
парламентского комитета по социальной политике, должна по- 
крмвать область подготовки и проведения законопроектов по 
социальной сфере, не распространяясь специально на фунюцио- 
нальное поле комитета по оборонной политике или непосредст- 
венно в область оперативного управления региональньши бир- 
жами труда. Другими словами, объем властнь1х полномочий и 
ответственности государственного субъекта, принимаювдего 
решения, в идеале должен соответствовать характеру интересов 
и приоритетов управляемого социального объекта. Принцрш об- 
ратной связи и самокоррекции решений определяет порядок, 
при котором принимаювдие решения руководители или коллеги- 
альнме органм должнм постоянно взаимодействовать со своим 
объектом управления (молодежь, безработнме, представители 
малого бизнеса и так далее), периодически корректировать от- 
дельнме политические решения, а если возникнет необходи- 
мость, то и всю государственную стратегию, в зависимости от 
успеха или неудачи в осувдествлении правительством социаль- 
ной или экономической политики.

Что касается последнего принципа, то он напрямую связан с 
иерархией субъект-объекгнмх уровней в государственной поли- 
тике, а также с проблемой классификации политических реше- 
ний, критерии которой обусловлень1 ролью субъекта принятия 
решения, так же как и объектом руководства, по поводу которо-
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го данное решение принимается, и наконец, самим характером 
их взаимодействия. Одна из интересньгх попмток типологиза- 
ции политических решений бьша предпринята польским поли- 
тологом Т. Клементевичем. Он подразделяет политические ре- 
шения по двум основаниям: кругу субъектов, участвуюгцих в 
вмборе политического действия, и уровню интеграции сферм 
социальньгх интересов объекта руководства или адресата реше- 
ния (табл. 19.2). Добавим также, что политические решения мо- 
гут бьггь коллегиальньши и индивидуальньши.

Табл. 19.2.

Типология политических решеиий*
Субъектм Уровень интеграция интересов

Центральньш Локально-
региональньш

Граждане
Вмборм в централь- i 
нме органм Референ-; 
дум и плебисцит

Вмборм в местнью орга- 
Hbi Собрание и местньш 
референдум жителей

Официальньге пред-
ставители граждан

1 :: 1

Постановления, за- ||Местнме программм и 
конм и решения пар- планм социально- 
ламента [экономического развития

i
Представительская
форма

Программм и плаш>1 
социально- 
экономического раз- 
вития

Решения о местном бюд- 
жете

Активистм граждан- 
ских групп (обшест- 
веннме делегатм)

Решения вмсших 
органов политиче- 
ских партий, обвдест-; 
веннмх объединений j

Проблемнме решения 
местнь1х органов полити- 
ческих партий, обвдест- 
венньтх объединений

Непредставительская
форма

Политические со- 
глашения

Для принятия оптимального решения в государственной по- 
литике сухцествует два основньгх способа вмбора альтернатив-

* См: Клементевич Т Процесс принятия политических решений // 
Элементь1 теории политики / Под ред. В. П. Макаренко. Ростов-на- 
Дону, 1991.
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ного варианта и определения согласованного решения: консен- 
сус и голосование. Первью из них - способ консенсуса (от ла- 
тинского 'consensus omnium’ - согласие всех) весьма эффективен 
в тех случаях, когда интересм участников принятия решения 
частично совпадают и лишь незначительно расходятся, поэтому 
решение принимается как компромисс между различньши аль- 
тернативами, поддержаннью всеми сторонами. Именно принцип 
’согласия всех' используется для принятия ключевьгх решений в 
Совете Безопасности ООН. Но в то же время enje более распро- 
страненной является практика применения в государственной 
политике способа голосования для принятия стратегических 
решений. Этот способ вмбора решений не ограничивается лишь 
формальной процедурой и техникой голосования, но включает в 
себя вьшснение сильньгх и слабмх сторон разнмх вариантов ре- 
шения, уточнение позиций ЛИР, а также определение удельного 
веса и пропорций между большинством, меньшинством и про- 
межуточнмми силами, участвуюнцими в процессе голосования.

Процесс принятия государственнмх решений распадается на 
отдельнью этапм и функциональнме фазм. Сухцествуют различ- 
нме точки зрения на определение границ и числа основнмх эта- 
пов принятия управленческих решений. В обобшенном плане 
проф. Дегтярев А.А. вмделяет следуюшие основнью этапм в це- 
лостном процессе принятия государственньгх: решений:

1. Определение приоритетних проблем и формирование по- 
литической 'повестки дня' На этом начальном этапе собирает- 
ся, селектируется и анализируется предварительная информа- 
ция, неооходимая для принятия политического решения. Изу- 
чаются интересм, запросм и требования отдельнь1х индивидов, 
социальньк групп и обадественнмх объединений, отбираются 
приоритетнью проблемм, требуюхцие своего решения и создает- 
ся обшественно-политическая 'повестка дня’ для ожидаеммх от 
правительства или других государственнь1х органов действий.

2. Разработка и рассмотрение альтернативних вариантов 
политического региения обгцественних проблем. Вмработка ин- 
вариантов решения связана как с объективной потребностью в 
оптимизации вмбора наилучшего решения из нескольких аль- 
тернатив, так и с субъективнмми устремлениями и давлением на 
процесс принятия решения различнмх социальнмх сил, часто
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конкурируюших между собой и пьггаюшихся ’продавить’ свой 
проект того или иного политического решения.

3. Окончателънъгй въгбор, формулирование и легитимизация 
государственного региения. Это, по сути дела, и есть основной 
этап в процессе принятия решения, технологически осухцеств- 
ляемьш субъектами государственного управления в демократи- 
ческих странах при помоши внясненньгх вьпие способов голо- 
сования или получения консенсуса. Здесь решение приобретает 
обвдеобязательную форму для всех граждан, попадаюхцих в сфе- 
ру его компетенции.

4. Реализация и проведение в политическую практику при- 
нятъгх государственних региений. Управленческое решение 
практически внедряется и претворяется в жизнь на данном эта- 
пе. Государственная администрация в зависимости от политиче- 
ского режима данной странн использует комбинацию способов 
(принуждение и убеждение) и отдельнмх социотехнических 
средств (манипулирование, маневрирование и так далее) для 
осугцествления принятнх стратегических решений.

5. Контролъ за ходом осупцествления решения и 'обратная 
связъ9 с его резулътатами. Это завершаюнцш весь цикл приня- 
тия решения этап. Отсутствие контроля и 'обратной связи' при- 
водит к тому, что государственное решение либо искажается, 
либо просто перестает вьшолняться, либо даже приносит обрат- 
нью исходному его замьюлу результатм. Сам же смьюл контроля 
за реализацией тех или иннх государственньгс решений заклю- 
чается в постоянном сопоставлении практических мероприятий, 
технологических операций с исходной моделью политического 
решения, планами и программами. Контролю подлежит как вьь 
полнение законодательньгх решений, определяюгцих различнью 
нормн и процедурь1 поддержания институционального порядка 
в обгцестве (борьба с коррупцией, другими формами преступно- 
сти), так и решения органов исполнительной власти, занятмх 
оперативньш распределением финансовмх и других материаль- 
Hbix ресурсов согласно обвдим пропорциям, заложенньш в госу- 
дарственном бюджете. На последних этапах происходит про- 
движение от вьфаботки рефлексивной модели обхцеобязатель- 
ного решения к его практическому внедрению.
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Практика реализации государственньк решений тесно связана 
с двумя, уже обозначенньми аспектами публичной политики: ре- 
гулированием обгцествешшх ресурсов и институциональньши 
способами, инструментальньши средствами руководства людьми, 
то есть с функционированием политического режима страньь

Основной способ реализации тех или иннх идеальнь1х моде- 
лей и установок, политических идей и доктрин на практике все- 
гда связан с конкретньши политическими действиями вполне 
осязаемьк субъектов.

Ф. Брайар и М.Р. Джалили, обобшая методн анализа ППР, 
внделяют четмре основш>1х подхода.

Первьш из них может бьпъ назван моделью рационального вьь 
бора, в рамках которой вмбор решения осушествляется единьш и 
рационально мьюляодим лидером на основе национального интере- 
са. Предполагается, что: а)принимаюодий решение действует с уче- 
том целостности и иерархии ценностей, о котормх он имеет доста- 
точно устойчивое представление; б) он систематически возможнью 
последствия своего вмбора; в) ППР открьгг для любой новой ин- 
формации, способной повлиять на решение.

В рамках второго подхода предполагается, что решение 
принимается под влиянием совокупности правительственньгх 
структур, действуюодих в соответствии с установленнь1ми ру- 
тиннмми процедурами. Решение оказмвается разбитьш на от- 
дельнью фрагментм, а разрозненность правительственньсс 
структур, особенности отбора ими информации, сложность вза- 
имнмх отношений друг с другом, различия в степени влияния и 
авторитета и т.п. - являются препятствием для 1111Р, основанньш 
на систематической оценке последствий того или иного вмбора.

В третьей модели решение рассматривается как результат 
торга - сложной игрм между членами бюрократической иерар- 
хии, правительственного аппарата и т.д. каждь1 Й представитель 
которьгх имеет свои интересм, свои позиции, свои представле- 
ния о приоритетах внешней политики государства.

Наконец, при четвертом подходе обраодается внимание на то, 
что во многих случаях JIIIP находятся в сложном окружении и 
располагают неполной, ограниченной информацией. Кроме того. 
они не в состоянии оценить последствия того или иного вмбора. В 
такой обстановке им приходится расчленять проблемь1, редуцируя 
используемую информацию к небольшому числу переменш>1х.
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В анализе ППР исследователю необходимо избегать соблазна 
использовать тот или иной из указанньгх подходов «в чистом ви- 
де». В реальной жизни описьюаемью ими процессм варьируются в 
самьгх разнообразнь1х сочетаниях, изучение которьгх должно пока- 
зать, на какой из них в каждом конкретном случае следует опи- 
раться и с какими другими его соединять. Анализ процесса приня- 
тия решений часто используется для прогнозирования возможной 
эволюции той или иной конкретной международной ситуации, на- 
пример, межгосударственного конфликта. При этом принимаются 
в расчет не только факторм, относяшиеся «непосредственно» к 
ППР, но и потенциал (совокупность ресурсов), которьш располага- 
ет лицо, или инстанция, принимаюгцая решение.
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Лекция 20: Описание данних: построение таблиц, 
диаграмм, гистограмм

План:
I. Перечневая таблица
II. Линейная диаграмма
III. Секторная диаграмма и гистограмма
IV. Двусторонняя гистограмма и таблица взаимной сопря- 

женности признаков
Ключевью слова: перечневая таблица, линейная диаграмма, 

секторная диаграмма, столбиковая гистограмма, двусторон- 
няя гистограмма, таблица взаимной сопряженности признаков.

Перечневая таблица
Одной из важньсс задач в ходе исследования является способ 

передачи результатов нашего исследования. Mbi должнм найти 
стиль ясньш, сжатьш, точньш и, кроме того, объективно отра- 
жаювдий даннью. И одновременно необходимо помочь другим 
исследователям понять значение того, что мм вьшснили. В ос- 
новном успех правильной интерпретации данш>1х зависит от ка- 
чества схематического и графического материла, от удачного вн- 
бора таблиц и диаграмм, от четкости и ясности их построения.

Разнообразие типов схематического и графического описания 
даннь1х огромно. Рассмотрим здесь наиболее распространеннью 
тиш>1 схематического и графического описания данньгк и на их ос- 
нове обсудим те подводнью камни, о котормх необходимо знать 
как при чтении, так и при подготовке таблиц, графиков, и т.п.

Одним саммх простейших способов представления даннмх яв- 
ляется перечневая таблица. Перечневая таблица -  это представле- 
ние исследовательских данньгх в виде таблицм, которая, по сути 
дела, является перечнем. Возьмем в качестве примера таблицу 
«Внешнеторговмй оборот Узбекистана с государствами Централь- 
ной Азии в 2006-2007, в млн. долларах CILLA». Таблица суммирует 
даннью об экспорте-импорте республик Центральной Азии за пе- 
риод 2006-2007 гг. Каждая колонка таблицм представляет отдель- 
ную переменную (всего три переменньсс). Тот факт, что таблица 
задана переменной Странм СНГ, которая расположена в первой 
колонке, определяет и порядок изложения данньгх. Порядок этот
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подсказьтает, что таблица построена так, чтобм определить ос- 
новную тенденцию в развитии внешнеторгового товарооборота РУ 
в течение 2006-2007гг. с каждьш государством ЦА.

Табл. 20.1

Внешнеторговий оборот Узбекистана с государствамн 
Центральной Азии в 2006-2007, в млн. долларах США

Экспорт Импорт
Страньг СНГ -  всего 2006 2007 2006 2007

2685,5 4273,0 2060,6 2721,8
Из которъгх:
Казахстан 304,7 661,7 426,2 532,2
Киргизстан 80,0 137,8 31,7 39,0
Таджикистан 169,9 191,8 16,0 16,0
Туркменистан 33,7 77,1 13,5 11,2

Источник: Статистический обзор Республики Узбекистан 2007 // 
Ташкент, 2008. -С. 157.

Некоторме правила по оформлению перечневьгх таблиц:
Все таблицм должнм бьггь последовательно пронумерованм 

(в объемнь1Х работах, напр., табл.3.1, 3.2., табл. III. 1, III.2, в не- 
больших работах -  табл. 1, табл.2 и т.д.).

Каждая таблица должна иметь заголовок, которьш точно от- 
ражает содержание представленнмх в ней даннмх. Заголовок 
должен отражать основнме переменнме, по которьш в этой таб- 
лице имеются даннме.

Когда таблица полностью или частично составлена по све- 
дениям другого источника, сразу под ней следует дать ссьшку. 
Объяснительнью ссьшки, относяшиеся к таблице в целом, сле- 
дует отметить звездочкой или другими символами сразу после 
заголовка. Ссмлка, относяшаяся лишь к части таблицм, отмеча- 
ется прямо в самой таблице. Сами примечания помешаются сра- 
зу под таблицей, затем упоминается источник.

Номер таблиць1 и заголовок лучше помегцать в центре стра- 
ницм (или в правой ее части) и с отступом от предмдугцего тек- 
ста и самой таблицм. Другой вариант -  помешать каждую таб- 
лицу на отдельной странице. В том месте текста, где идет речь о 
таблице, отступите строку, напечатайте СЮДА -  ТАБЛИЦУ 1 
заглавнмми буквами в центре страницм, отступите еше строку и
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продолжайте текст. В обоих случаях можно внешние границь! 
таблицьг обозначать двумя чертами, внутренние -  одной.

Если это возможно, лучше избегать вертикальньпс линий для 
отделения секций внутри таблицм.

Между заголовками и данньши внутри таблицм следует ос- 
тавлять два пробела.

Ни одна таблица не должна бьггь вюпочена в текст, если по ней 
нельзя дать хотя бм страницу пояснений. В пояснениях к таблице 
следует прояснять взаимосвязи, продемонстрированнью в ней, и 
обратить внимание читателя на основнью и неосновнме вьгвода.

Линейная диаграмма
Более простьш и наглядньш изображением даннькс является 

линейная диаграмма — график, на котором соответствуюнцю 
результатам наблюдений точки соединеш>1 между собой линия- 
ми, что позволяет отражать направление развития или другую 
зависимость. Линейная диаграмма соединяет все значения од- 
ной переменной непрермвной линией и дает возможность срав- 
нения значений разнмх переменньгх путем нанесения несколь- 
ких аналогичнмх линий, часто различаюицихся цветом или ма- 
нерой изображения. Линейнме диаграммм особенно полезш>1 

при изображении трендов.
В частности, в следуюшей таблице по результатам голосова- 

ния за демократов и его расовой составляюгцей достаточно од- 
ного взгляда, чтобм сказать, что между 1960 и 1976 гг. демокра- 
там бмло отдано в обшем от 40 до 60% голосов на президент- 
ских вмборах; что в 1960, 1964 и 1976 гг. за них голосовало 
больше, чем в 1968 и 1972 гг.; что распределение голосов бельгх 
избирателей, голосуюгцих за партию, практически соответствует 
обшему; что поддержка партии среди негров постоянно актив- 
нее, чем среди белмх и т.д.
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Рис. 20.1. Линейная диаграмма: голосование за демократов 
и егорасовая составляюгцая, 1960-1976 гг.

Подобнью графики нужно оформлять также, как и таблицм. 
Каждьш рисунок должен иметь свой номер и точньш заголовок. 
Горизонтальная и вертикальная оси, если таковью используют- 
ся, необходимо обозначить, а нужно проявить большую осто- 
рожность и внимание, чтобм удостовериться, что каждая из них 
правильно и убедительно прошкалирована. Название верти- 
кальной оси следует помеодать над номерами ее градаций, на- 
звание горизонтальной оси -  под диаграммой. Если градациями 
горизонтальной оси являются годм, дополнительного названия 
не нужно. В случае нанесения нескольких линий под диаграм- 
мой следует поместить ключ (попунктное описание) к ним. Ес- 
ли необходимо, на самой диаграмме можно поместить добавоч- 
ньш пояснительньш текст.
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Секторная диаграмма и гистограмма
Как перечневая таблица, так и линейная диаграмма хороши 

преимушественно при описании и суммировании требуюшейся 
информации. При небольшом изменении данньпс, однако, воз- 
можно также использование графических способов анализа и 
интерпретации цифр. В этом случае можно прибегнуть к помо- 
1ци секторной диаграммн. Секторная диаграмма -  это такой 
рисунок, на котором круг (или ряд кругов), представляет собой 
определенную совокупность и разделен на сегментн, для того, 
чтобм показать долю каждой ее части.

(Д) 1976

Процент бельш шбирателей Процент чернокожих избирателей

Puc. 20.2. Секторная диаграмма: расовая составляюгцая де- 
мократической коалиции, 1960-1976 гг.

На рис. каждьш круг представляет 100% проголосовавших за 
демократов в определенном году, а заштрихованная часть -  до- 
лю голосов чернокожих избирателей.

Обратите внимание, что заголовок и примечания к рисунку 
вьшолненм и расположенм так же, как в рассмотренной линей- 
ной диаграмме. Доля, занимаемая каждьш сегментом (в процен- 
тах), может бмть указана как внутри диаграммм, так и вне ее.

Секторнме диаграммм обмчно содержат данньте, которме не 
являются полньши и, следовательно, могут ввести в заблужде- 
ние. Для того, чтобм бьггь не только точнмми, но и полньши, 
диаграммм должнм колебаться в размерах в соответствии с из- 
менениями у изучаеммх переменньгх.

Следует помнить, что любие формм схем и диаграмм нужно 
использовать осторожно. Мм должнм бмть уверенм, что график 
отражает даннме именно в том аспекте, в котором мьг хотим 
их использовать ( т.е в конггексте определеннмх исследователь- 
ских вопросов, например, чтобм узнать, бьта ли доля голосов 
чернокожих избирателей в демократической коалиции постоян-
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но увеличиваюгцейся). Только в этом случае графические изо- 
бражения действительно будут сушествекнмм вкладом в изуче- 
ние дашшх и представление результатов исследования.

Столбиковая гистограмма -  это графическое изображение, 
в котором вмсота и иногда ширина серии столбцов иллюстри- 
руют некоторне наблюдения по одной или нескольким пере- 
менньш.

Экспортнь1й баланс Узбекистан*Россия (1993-2001)

0 'Г—------- Г—--- ----1----- :--- 1-- ------1----=----- f
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Годь1
| ■Значенйе(млн. долл. СШД) вВсего | j

Ркс.20.3. Экспортньт баланс Узбгкистан-Россия (1993-2001).
Источник: Данние, представленние в диаграмме, составлени 

по данним, приведенньгм в ежегодном статистическом сборнике, 
вьтускаемом Комиссией ООН по экономическим и социальньш 
делам Азиатского и Тихоокеанского региона Statistical Yearbook 
forAsia & the Pacific. 2003. United Nations/Nations UNIES.

B сегментной диаграмме каждьш отдельньш столбец разде- 
лен на части, что несет некоторую добавочную информацию о 
распределении или свойствах совокупности, представленной 
самим столбцом. Формат практически такой же, как при исполь- 
зовании линейной и секторной диаграмм, только в гистограмме 
описание обьшно располагается не под рисунком, а над ним. 
Даннью по сугцеству те же, что и в секгорной диаграмме, но 
здесь они более полнне и позволяют сделать более глубокие 
вь1Бодь1 . Способм штриховки для секторной диаграммьх и гисто- 
граммм подбирают таким образом, чтобм они наилучшим обра- 
зом иллюстрнровали и проясняли представленнью даннью.
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Двусторонняя гистограмма и таблица взаимной 
сопряженности признаков

Еше одним видом графиков, которьш часто встречается в 
политологической литературе, является двусторонняя гисто- 
грамма. Двусторонняя гистограмма — это расположенньш в 
двух направлениях график, используемьш для того, чтобьг пока- 
зать колебания сверх или менее какой-то нормм, представлен- 
ной центральной линией.

6ель(в нзбиратвяи, % Чернокожие избиратели, %

1060 ■  + 3  - 1 6

1964 | Н Н 1  +  1Э

1968

1972 - 1 2  

1976

84%

(6)

Рис. 13.S. Двусторонмяя гистограмма: каяебамиярасоеой cocmasjuuo- 
иўвй м  президентс$шхбЬ*6орйх (1960—1976 гг.).

Puc.20.4. Двусторонняя гистограмма: колебания расовой со- 
ставляюгцей на президентских виборах (1960-1976 гг.).

На рис. 20.4. центральная линия -  это среднее (усредненное) 
количество изучаемьгх переменньк, вмраженное в процентах 
(или в дру! их символах). Столбць1 представляют колебания во- 
круг среднего значения. Протяженность столбцов показьшает 
степень отклонения от среднего, цифрм обозначают точное зна- 
ч^ние разниць1 . Эти цифрм добавляют еш;е одну грань в анализ 
даннмх, представленнмх в таблице. В целом можно сказать, что 
информация, заключенная в двусторонних гистограммах, углуб- 
ляет и дополняет ту, что можно получить при использовании 
других графических способов.

Еше одна форма табличного изображения даннмх -  таблица 
взаимной сопряженности признаков.
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Таблица 20.2.
Расовме различия на президентских вмборах 1964 г., %

Голосование за кандидата

Расовая
принадлежность от демо- от рес- Всего, Число

кратов публи- % случаев
канцев

j ' ............... :
Белме 59 41 100 1 350
Чернокожие 94 6 100 150
Все проголосо-
вавшие 61 39 100 1 500

Таблица 20.3

Расовме различия на президентских вмборах 1972 г., %

Г олосование 
за кандидата

Расовая принадлежность

Белме Чернокожие Все проголосо- 
вавшие

От демократов 34 89 40
От республи-
канцев 66 11 60
Всего, % 100 100 100
Число случаев 1 350 150 i 1 500

Таблица взаимной сопряженности признаков -  обобиден- 
ное изображение зависимости (зависимостей) между двумя и 
более переменньши в виде таблицм. По формату и структуре 
таблица взаимной сопряженности признаков похожа на переч- 
невую таблицу, о которой говорилось ранее, однако содержание 
у нее совершенно другое. Таблицм взаимной сопряженности 
признаков в большей степени основанм на предположениях и 
построенм так, чтобм облегчить изучение взаимосвязей между 
переменньши. Таблицм построеш>1 так, чтобм позволить нам 
изучить вмдвигаемую нами гипотезу. Таблица 20.2, например,
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суммирует взаимосвязь между расовой принадлежностью и го- 
лосованием за президента в 1964г., табл. 20.3 подьгтоживает те 
же сведения за 1972 г. В обоих случаях приведенм даннме гипо- 
тетического обследования 1 500 избирателей. Таблицн построе- 
Hbi так, чтобм позволить нам изучить гипотезу, что в любом из 
приведеннмх годов чернокожие избиратели по той или иной 
причине чаоде голосуют за демократов, чем белме.

Каждьш пункт перечисления в таблице назьтается графой. 
Каждая из таблиц, таким образом, имеет четаре графн. Табли- 
ць1 также могут бьхть также описашл количеством содержагцих- 
ся в них рядов и колонок, если каждьш ряд представляет опре- 
деленное значение одной переменной, а каждая колонка -  опре- 
деленное значение другой.

Таблицн взаимной сопряженности признаков всегда строят- 
ся так, что даннне о независимой или объясняюодей переменной 
суммируются. Независимая переменная в таблице может распо- 
лагаться как по ряду, так и по колонке. Оба способа распростра- 
ненн в научной литературе. Однако, если уж вм вмбрали ту или 
иную форму, важно следовать ей до конца исследования, с тем, 
чтобьг не путать читателя. При изучении таких таблиц часто бм- 
вает, возможно, в обвдих словах сказать, насколько дашше под- 
тверждают гипотезу. Тем не менее, эти прикидки «на глазок» в 
лучшем случае грубм, и, когда, таблицм сложнее, чем эти, со- 
стоят из многих граф или имеют не столь прямолинейнме ре- 
зультатм, подобнме прикидки часто ненадежнм.

В заюночении отметим три важнейших аспекта использова- 
ния таблиц и графиков.

Во-первмх, они должнм бмтъ и нагляднм и конструктивньг. 
Как часть самого исследовательского процесса, они могут бьпь 
чрезвьгчайно полезнм для наиболее глубокой разработки нашей 
концепции и для твердого понимания того, что же наши даняме 
говорят нам. Гибкость и способность к новмм формам анализа 
могут значительно помочь в углублении наших знаний о полити- 
ческих собмтиях, а методики, даже такие простъю, как эти, ока- 
жут содействие в оформлении вмводов. Во-вторьгх, таблиць1 и 
графики нужно правильно применять. Даже из этого короткого 
обзора ясно, что совершенно не исключена возможность оши- 
бочного представления результатов из-за небольшого искажения
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методикқ и точно так же не исключена возможность, что кто-то 
будет одурачен этим бездумньш злоупотреблением. У исследова- 
теля сушествуют моральнме обязательства по отношению к дру- 
гим -  излагать свои вьтодм не только точно, но и правдиво -  и 
интеллектуальнью обязательства по отношению к себе -  тсца- 
тельно проверять их. Эти обязательства составляют краеугольньш 
камень исследования. Mw не должнь1  забьтать о них.

Наконец, ваша работа не должна бмть перегружена табли- 
цами и графиками. Обилие подобного материала забивает текст 
и ухудшает его восприятие.
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