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Следует отметить, что знания по прикладной политологии усваиваются студентами техниче-

ских направлений подготовки легче, чем теоретические в силу специфики их мышления и восприятия 

[1]. При этом есть возможность опереться на конкретные примеры из политической практики (ис-

пользование политических технологий при проведении избирательных кампаний, решении политиче-

ских конфликтов, ведении политической пропаганды и т. д.). 

Раздел политической науки, посвященный прикладным аспектам политологии, состоит из сле-

дующих тем: 

1. Прикладная политология и её цели. 
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2. Политическое прогнозирование. 

3. Политическое моделирование. 

Приступая к изучению первой темы, необходимо, прежде всего, напомнить студентам о том, 

что в современной политической науке существуют два основных уровня исследований:  

- теоретический (общий);  

- прикладной [8].  

Следует показать, что они отличаются друг от друга по трем критериям: целям, исследователь-

ским процедурам и связью с практикой. Теоретическая политология ставит своей целью получение 

нового знания, объяснение и понимание политической реальности, разработку новых концептуаль-

ных моделей реальности, методологии и методов политологического исследования. Общая политоло-

гия является фундаментальной наукой. Ее влияние на практику носит непрямой характер. 

Напротив, прикладная политология прямо ориентирована на достижение реального политиче-

ского эффекта. Она изучает и предлагает способы воздействия на определенные сферы политической 

реальности, имеет непосредственную связь с практикой.  

Прикладная политология — отрасль политической науки, исследующая конкретные политиче-

ские ситуации во всем богатстве их связей и отношений с целью получения для заинтересованных 

лиц и организаций определенной информации, разработки для них политических прогнозов, практи-

ческих советов и рекомендаций, служащих повышению эффективности их деятельности [5]. 

Она может быть представлена как совокупность теоретических моделей, методологических 

принципов, методов и процедур исследования, а также политических технологий, конкретных про-

грамм и рекомендаций, ориентированных на практическое применение. В прикладной политологии 

главным является ориентация на практическую пользу, а не на прирост знания. 

Необходимо подчеркнуть, что также различны и критерии эффективности двух отраслей поли-

тологии: в теоретическом исследовании это, прежде всего, степень новизны полученного результата, 

в прикладном  достоверность прогноза и практическая ценность рекомендаций. Этим определяется 

отличие субъектов политологического исследования.  

В сфере прикладной политологии работают, главным образом, не ученые, а эксперты, аналити-

ки, специалисты в сфере политической рекламы, связи с общественностью и другие. Отсюда инсти-

туциональное разделение труда: теоретической политологией занимаются, прежде всего, на кафедрах 

высших учебных заведений и в научно-исследовательских институтах, прикладной  в аналитиче-

ских центрах, консалтинговых компаниях, в государственных и партийных структурах. 

С природой прикладного исследования связано и другое его важное отличие: решение практи-

ческой задачи ограничено с конкретными сроками. Научный поиск, в принципе, по времени не огра-

ничен, и получение конкретного теоретического результата планировать трудно. В решении же при-

кладных задач опоздание даже на час может стать равнозначным неудаче. 

Существенное влияние на темпы развития прикладной и теоретической науки оказывает разни-

ца в объемах финансирования. Известно, что нет ничего практичнее хорошей теории. В жизни же для 

достижения практических результатов заказчики  будь то государство, партии или частные компа-

нии и лица  склонны платить куда больше, тем более, когда в качестве искомого результата высту-

пает обретение или удержание политической власти. Это одна из причин некоторого отставания тео-

ретической политологии и отрыва прикладной политологии от теоретической. Между тем наиболее 

результативны и эффективны те прикладные исследования, которые опираются на солидный теоре-

тический фундамент. 

Вместе с тем, необходимо показать студентам, что теоретический и прикладной уровни поли-

тологии тесно между собой связаны, взаимно дополняют и обогащают друг друга, составляя единое 

целое. Политические концепции, как правило, имеют ту или иную практическую направленность. 

Политическая теория необходима не для того, чтобы «просто понять» какой-либо социально-

политический феномен, но понять так, чтобы изменить его при определенных условиях или поста-

вить под контроль. Даже политические воззрения древних были прямо связаны со стремлением усо-

вершенствовать государственное правление, воспитать законопослушных граждан, повысить автори-

тет власть предержащих.  

Теоретическая политология дает прикладной общую концептуальную модель и методологию 

исследования, но в то же время в своих обобщениях сама опирается на эмпирический материал, со-

бранный практиками-политологами. Проверенные практикой выводы прикладной политологии за-

частую служат основанием для соответствующих теоретических обобщений, для формулировки по-

ложений теоретической политологии. Так, например, моделирование последствий ядерных кон-
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фликтов в современных условиях сыграло существенную роль в обосновании тезиса о невозможно-

сти использования военной силы для достижения геополитических целей. 

Поэтому со временем в политических исследованиях наряду с абстрактными, теоретическими 

представлениями, достаточно отдаленными от конкретной действительности, сформировались зна-

ния, которые были непосредственно сфокусированы на изучении и решении практических коллизий 

политической жизни. Они и составили область прикладной политологии. 

Особого внимания заслуживает вопрос о теоретико-методологической основе прикладной по-

литологии. Большой вклад в ее развитие внес бихевиоризм, возникший в рамках американской пси-

хологии в конце XIX в. и быстро распространившийся на многие общественные науки, где получил 

специфическое выражение. При изучении бихевиоризма необходимо опираться на знания, получен-

ные студентами при изучении психологии и педагогики. С позиций бихевиоризма политология изу-

чает непосредственно наблюдаемое политическое поведение людей при помощи строго научных, эм-

пирических методов.  

Основными парадигмами этого подхода в политологии являются: 

- личностное измерение политики. Коллективные, групповые действия людей, так или иначе, 

восходят к поведению конкретных личностей, являющихся главным объектом политического иссле-

дования. Ученый-политолог обязан ориентироваться на точный анализ явно наблюдаемых феноменов 

индивидуального и группового поведения;  

- доминирование психологических мотивов в политическом поведении. Эти мотивы, конечно, 

могут быть социально обусловлены, хотя далеко не всегда внешне детерминированы и могут иметь 

специфическую индивидуальную природу; 

- разграничение фактов и ценностей, освобождение науки от ценностных суждений. В процессе 

познания ученый должен быть свободен от личной пристрастности и общественных запросов и руко-

водствоваться лишь фактами и логикой. Его задача — выявление закономерностей и объяснение со-

бытий, но он не должен давать им оценку и практические рекомендации о том, что следует делать; 

- использование в политологии методов и достижений других наук, в том числе естественных; 

- квантификация, количественное выражение и измерение политических явлений. Это открыва-

ет перед политологией широкие возможности в использовании математических и других точных ме-

тодов, статистических данных, результатов анкетных и других опросов, компьютерной техники. 

Более подробно на лекциях и практических занятиях следует остановиться на анализе методов 

практической политологии, поскольку политическая наука призвана формировать у студентов спо-

собность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ПК-8). 

Во-первых, как составная часть политической науки прикладная политология опирается на те 

же общенаучные подходы и принципы анализа, что и теоретические исследования. Однако домини-

рующую роль здесь играют средства микрополитического анализа, где господствуют индуктивные 

методы, основывающиеся на изучении частных, единичных явлений. 

К методам микрополитического анализа относятся: 

- наблюдение событий; 

- контент-анализ, который   предполагает целенаправленное изучение определенных до-

кументов (конституций, правовых актов, кодексов, программ, инструкций) или других непосред-

ственных носителей информации: книг, картин, кинофильмов, лозунгов и т. п. Этот метод опирается 

на широкое применение компьютерных технологий, что позволяет в результате индексирования 

ключевых слов подсчитать частоту их использования и выбрать информацию из весьма значитель-

ных по объему текстов; 

-  метод опроса прямых или косвенных участников политических событий, а также экспертов, 

способных дать профессиональный анализ ситуации (социологический метод). Возможность широ-

кого использования при этом математических методов повышает достоверность данных, а значит и 

научную обоснованность политических прогнозов и рекомендаций; 

- статистические методы, с помощью которых производится накопление и систематизирован-

ное обобщение разнообразных эмпирических данных, отражающих различные состояния объекта;  

- игровые методы, предполагающие предварительное конструирование ситуации, имитацию то-

го или иного варианта развития процесса, конфликта и т. д. Это позволяет разработать различные мо-

дели действий управленческих структур, распределить роли участников событий, уточнить характер 

их поведения и взаимоотношения между ними. Такого рода приемы дают возможность предсказать 
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варианты изменения ситуации, подготовить управленческий персонал к принятию решений в неор-

динарных ситуациях, находить качественно важные звенья и противоречия в соответствующих про-

цессах; 

Во-вторых, в прикладной политологии широко применяются и более частные методы исследо-

ваний: 

- фактор-анализ, сводящий множество эмпирических данных к основным, определяющим;  

- использование когнитивных карт — матриц, в которых фиксируются типичные реакции лиде-

ров (или других лиц) на кризисные ситуации, образцы их действий в стабильных условиях, биогра-

фические данные и прочая информация, помогающая прогнозировать их будущее поведение;  

- конфигуративные исследования, использующие сравнительный анализ для выявления спе-

цифических признаков политических объектов;  

- биографический анализ и др. 

Выбор методов политологического исследования зависит от исследуемого объекта. Так, при 

изучении социальных групп используют анкетный опрос, интервьюирование, включенное наблюде-

ние; политических институтов  сравнительный (компаративный) анализ; политических лидеров  

тестирование, наблюдение, анализ биографических данных; СМИ  контент-анализ и др. 

Важнейшим вопросом темы является вопрос о функциях прикладной политологии. По этой 

проблеме возможно проведение дискуссии на практическом занятии.  

К основным функциям прикладной политологии относятся: 

1. Выработка программ, обладающих устойчивой практической значимостью для государства: 

здравоохранение, социальная, национальная, оборонная политика.  

2. Политический анализ и политическая экспертиза (моделями которой являются мониторинг, 

научное заключение, аналитическая записка и др.).  

3. Политическое консультирование. 

4. Политический маркетинг – изучение политических потребностей групп, действующих на 

рынке политических сил, создание предпосылок для превращения их ожиданий в реальный 

«покупательный спрос» на политика, программу и т. д. 

5. Разработка политических технологий. Политические технологии – это приемы и процедуры 

достижения целей в политике [7]. К ним относятся следующие виды:  

- избирательные; 

- выработки и принятия политических решений (политический менеджмент),  

- ведения переговоров; 

- решения конфликтов;  

- PR-технологии (приемы и способы организации политического взаимодействия и диалога, 

формирования положительного образа власти в глазах общества) и т. д. [2] 

6. Политическое прогнозирование. 

7. Моделирование политических процессов. 

Следует обратить внимание студентов на то, что ни в англо-американской, ни во многом свя-

занной с ней континентальной политической науке нет отраслевой дисциплины с полностью соответ-

ствующим названием (прикладная политология). К примеру, в США на сходном предметном поле 

обустроилась целая семья политологических дисциплин, именуемых "policy sciences" (политико-

управленческими науками, нацеленными на рациональное обеспечение политики):  

- политический анализ (policy analysis); 

- политическое проектирование и принятие решений (policy making);  

- политическое управление (public policy, political management) [10]. 

Изучение конкретных политических ситуаций предполагает проведение политологических ис-

следований. Вместе со студентами необходимо разобраться, что такое политологическое исследова-

ние. Это система процедур организационно-технического характера на основе методов политическо-

го анализа, которые имеют целью получить научно обоснованные данные о политических событиях, 

явлениях, процессах для их использования в практике политического управления. 

Политологическое исследование включает в себя несколько этапов:  

- подготовка исследования;  

- сбор первичной информации о политическом событии (например, ответы опрашиваемых на 

вопросы анкеты, интервью, записи анализа документов, подлежащих в дальнейшем обработке и 

обобщению); 

- подготовка собранной информации к обработке и ее обработка на компьютере;  
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- анализ обработанной информации и формулирование выводов по итогам исследования;  

- подготовка рекомендаций для принятия политических решений [3]. 

Тема «Политическое прогнозирование» весьма актуальна для студентов, поскольку прогнози-

рование является одним из направлений управленческой деятельности. Необходимо, прежде всего, 

определить его сущность. Прогнозирование — это процесс разработки прогнозов, под которыми по-

нимаются научно обоснованные суждения о возможных состояниях объекта в будущем, об альтерна-

тивных путях его развития и сроках их осуществления. Каждый прогноз разрабатывается так, чтобы 

избежать нежелательных результатов вероятностного развития событий и обеспечить их развитие в 

желательном направлении.  

Следует подчеркнуть, что прогнозирование имеет две стороны:  

- теоретико-познавательную;  

- управленческую, связанную с возможностью принятия решения на основе прогностического 

знания. 

Прогнозирование охватывает все сферы жизнедеятельности людей. Одним из важных направ-

лений прогнозирования общественного развития является политическое прогнозирование, объектом 

которого выступает политика (внутренняя и внешняя), а предметом – познание возможных состояний 

политических событий, явлений, процессов. Понятие «политическое прогнозирование» означает дея-

тельность по проведению специальных научных исследований и разработке прогнозов в области по-

литики с целью определения конкретных перспектив развития политических событий.  

Важнейшей задачей политического прогнозирования является выявление перспективных поли-

тических проблем и наилучших путей их решения в интересах оптимизации управления политиче-

скими процессами, а также предвидение тех или иных политических событий, как желательных, так и 

нежелательных.  

Особый интерес представляет вопрос о типологии прогнозов, поскольку классифицирование 

какого-то явления позволяет сформировать более объемное представление о его сущности [6]. Типы 

прогнозов различаются:  

1. По проблемно-целевому критерию:  

А) Поисковый прогноз – определение возможных состояний того или иного политического яв-

ления, процесса, события в будущем путем экстраполяции наблюдаемых тенденций при условном 

абстрагировании от решений, способных видоизменить эти тенденции. Цель этого типа прогнозов – 

выявление и уточнение перспективных проблем, подлежащих решению средствами политического 

управления. Такой прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего произойдет в обществе при усло-

вии сохранения существующих социально политических тенденций?  

Б) Нормативный прогноз – определение путей и сроков достижения возможных состояний объ-

екта политического прогнозирования. Имеется в виду прогнозирование достижения желательных со-

стояний на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов, целей. Такой прогноз отвечает на во-

прос: какими путями достичь желаемого? 

2. По периоду времени, на который рассчитан прогноз: 

А) оперативные (текущие) - до полного месяца;  

Б) краткосрочные - до одного года; 

В) среднесрочные - на несколько (обычно до пяти) лет; 

Г) долгосрочные - на период свыше пяти и примерно до пятнадцати-двадцати лет. 

3. По масштабу:  

А) локальные (местные);  

Б) региональные;   

В) страновые; 

Г) мировые (глобальные).  

4. В соответствии с направленностью: 

А) внутриполитические; 

Б) внешнеполитические. 

Важно учитывать, что законы, действующие в социально-политической области, проявляются 

как тенденции или возможности, которые не всегда превращаются в действительность. Несоответ-

ствие намерений и результатов их осуществления встречается во всех видах деятельности, но в поли-

тике оно выглядит, как закон. Нигде так часто и так далеко не расходятся первоначальные цели и то, 

что получается в результате их осуществления. 
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В политике возникает множество нестабильных, неустойчивых процессов. Незначительные, 

случайные политические события (утечка информации, гибель политического лидера) приводят к 

глубочайшим политическим потрясениям. Поэтому задуманное и планируемое в политике, что могло 

бы быть основой уверенного прогнозирования, весьма часто оборачивается прямо противоположным, 

неожиданным образом. Это затрудняет разработку прогноза на основе закона общественного разви-

тия. 

Прогнозирование – это многоступенчатый процесс научного исследования. Он предусматривает: 

- постановку цели; 

- получение информации, ее обработку, оценку и анализ; 

- определение перспектив и вероятности реализации прогноза. 

Эффективное политическое прогнозирование возможно только при условии постоянной кор-

ректировки прогнозов с учетом самой последней информации. 

Принципы политического прогнозирования: 

- альтернативность (возможность развития политической жизни и ее отдельных звеньев по раз-

ным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных отношениях. Это предполагает различе-

ние отдельных альтернатив по вероятности их практической реализации); 

- системность (политика рассматривается как единый объект, а с другой – как совокупность от-

носительно самостоятельных направлений (блоков) прогнозирования. Это предполагает построение 

прогноза на основе системы методов и моделей, что позволяет разработать согласованный и непро-

тиворечивый прогноз по каждому направлению политической жизни); 

- непрерывность (постоянное корректирование прогнозных разработок по мере поступления 

новой информации); 

- верификация (проверяемость) – определение достоверности разработанного прогноза, кото-

рый должен содержать в себе возможность его подтверждения или опровержения. 

В настоящее время используется более 150 методов прогнозирования, носящих как общий ха-

рактер, так и применяемых в узких областях знания.  

К основным методам прогнозирования относятся: 

1. Метод коллективной экспертной оценки. Его сущность состоит в определении согласованно-

сти мнений экспертов по перспективным направлениям развития внутренней или внешней политики 

или отдельных их сфер, сформулированным ранее отдельными специалистами. 

2. Метод «мозговой атаки» – это генерация большого количества идеей в небольшой период 

времени и в небольшой группе (5-12 человек). На первой ступени не делается оценки или коммента-

риев насчет осуществимости этих идей, что могло бы привести к преждевременному отрицанию. По-

сле того, как эта творческая стадия завершена, идеи объединяются и оцениваются, затем наиболее 

важные прогностические идеи выделяются.  

3. Метод «Дельфы». Он характеризуется тремя особенностями, которые отличают его от обыч-

ных методов группового взаимодействия экспертов. К таким особенностям относятся: 

а) анонимность экспертов; 

б) использование результатов предыдущего тура опросов; 

в) статистическая характеристика группового ответа. 

4. Построение сценариев. Метод, который пытается установить логическую последователь-

ность событий, чтобы показать, как, исходя из существующей (или какой-либо другой заданной) си-

туации может шаг за шагом развиваться будущее состояние. В сценарии, словесном описании про-

гнозируемой ситуации, особое внимание должно быть обращено на привязывание событий к времен-

ной сетке, на связи между событиями, на критические точки, где малые воздействия могут иметь не-

пропорционально сильный эффект. 

5. Метод экстраполяции. Этот метод основан на том, что большинство политических феноме-

нов – процессы, длящиеся во времени и имеющие свою траекторию движения, которую можно уста-

новить, зная цепь прошлых и настоящих событий. Экстраполяция – это ведущий метод прогнозиро-

вания будущего на основе существующих, действующих в настоящем тенденций. Существует мне-

ние, что для политических событий предел экстраполяции равен примерно 5-10 годам.  

6. Метод аналогии. Сходство условий, вызвавших то или иное событие в прошлом, позволяет 

сделать вывод о возможности события в будущем. Этот метод можно использовать в прогнозирова-

нии событий или отдельных политических феноменов. 

Изучение раздела «Прикладная политология» завершается темой «Политическое моделирова-

ние», которая тесно связана с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 
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При рассмотрении данной темы рекомендуется изучить следующие вопросы: 

- понятия «модель» и «политическое моделирование»; 

- базовые принципы моделирования; 

- типология моделей, используемых в политической науке. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть понятие «моделирование». Термин «моделирование» 

происходит от слова «модель» (лат. modulus «мера, образец, норма») – схематический образец изуча-

емого объекта, аналог оригинала, отражающий его сущностные качества. Моделью является любое 

слово, любой образ, возникающий в сознании как отражение реального объекта. Соответственно, мо-

делирование – это такой метод исследования, при котором изучаются не сами объекты, а их модели, 

условные образы объекта (представления о нем). Например, действия правительства в условиях воз-

можного международного кризиса или комплекс мероприятий организации предвыборной кампании.  

Моделирование позволяет проверить гипотезы, провести эксперимент, составить прогнозы, 

объяснить или описать какие-либо политические явления и процессы. Возможность моделирования, 

то есть переноса результатов, полученных в ходе построения и исследования модели, на оригинал, 

основана на том, что модель в определенном смысле отображает, воспроизводит, моделирует какие-

либо его стороны. 

Следует подвести студентов к выводу о том, что знания, полученные с помощью моделирова-

ния, не могут быть абсолютно истинными, т. е. полной аналогии между объектами исследования и 

его моделью добиться невозможно. Кроме того, нужно учитывать и то обстоятельство, что события, 

внешне аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке могут привести к со-

вершенно разным результатам. 

Необходимо рассмотреть базовые принципы моделирования: 

1. Целостность. Модель должна отражать не отдельные свойства, а совокупность элементов, 

свойств и отношений объекта, его качественную определенность в заданной предметной плоскости.  

2. Полнота. Необходим учет всех существенных для решаемой задачи элементов и парамет-

ров их взаимосвязи. 

3. Рассмотрение объекта во взаимодействии со средой. Моделируя, например, предвыборную 

кампанию в субъекте Российской Федерации, нельзя упустить из виду влияние центральных СМИ, 

позиционирование кандидата в федеральной политической элите и т.д. 

Типология моделей: 

- материальные (предметные, физические).  Они представляют собой увеличенные или умень-

шенные копии, воспроизводящие определенные физические, геометрические, функциональные ха-

рактеристики оригинала. Например, в политологии это могут быть группы людей (политическая си-

туация может моделироваться, например, в процессе ролевой игры), институты и т. п.;  

- идеальные (знаковые). Идеальные модели  это различного рода описания, схемы, формулы, 

концепции, отражающие характеристики оригинала в форме идеальных образов. Такими моделями 

политологи оперируют значительно чаще; 

- концептуальные  теоретические представления о системе, ее вербальные описание (иногда ее 

называют неформальной моделью); 

- математические (формальные) - описание, переведенное на язык математических символов; 

- компьютерные. Это переложение математической модели на язык программирования, позво-

ляющий оперировать большими объемами цифровой информации; 

- информационные, в которых математические символы заменяются на количественные пока-

затели исследуемой системы; 

- аналоговые. Политические модели в большинстве случаев являются таковыми. Они представ-

ляют исследуемый объект видимым аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не выгля-

дит как таковой. Наиболее распространенной формой является организационная схема каких-либо 

политических структур, например, администрации президента.  

Следует показать студентам, что на практике процесс моделирования предстает как более 

сложная последовательность взаимосвязанных этапов. Первый из них  четкая постановка требую-

щей решения проблемы. Вслед за этим исследователь должен определить объект моделирования и 

предмет или ракурс, в котором он хочет этот объект рассмотреть. Затем наступает очередь сбора ин-

формации, первичного исследования, необходимого для формирования концептуальной модели. Да-

лее формируется концептуальная модель. При необходимости математической формализации подби-

рается отвечающая задаче математическая (или компьютерная) модель (либо создается новая), про-

водится исследование для сбора эмпирической информации, осуществляется математическая (или 
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компьютерная) обработка данных, в результате чего возникает информационная модель, заменяющая 

исследуемый объект. На этой модели и проводится эксперимент  математический или логический, 

после чего наступает завершающий этап моделирования  интерпретация результата. Рассматривать 

проблемы моделирования целесообразно с использованием инновационных методов, позволяющих 

студентам творчески применять полученные знания [9].  

Таким образом, изучение прикладных вопросов политологии имеет весьма актуальный харак-

тер. Оно тесно связано с профилем обучения студентов, что помогает решать образовательно-

воспитательные задачи политической науки [4]. 
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