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Аннотация. Введение. Обучение в современной высшей школе, кроме уг-
лубленной теоретической подготовки, предполагает формирование практических 
умений и универсальных профессиональных навыков, способствующих повыше-
нию квалификации будущих специалистов и их успешной карьере. Особым нап-
равлением совершенствования профессиональной компетентности и обязатель-
ным фактором общекультурного развития личности студента является его учас-
тие в научно-исследовательской работе (НИР), создающее предпосылки для каче-
ственного изменения всей трудовой деятельности через приобретение способнос-
тей целесообразно действовать в рабочих ситуациях, самостоятельно эффектив-
но решать задачи и проблемы, адекватно оценивать результаты своего труда. Од-
нако активному включению обучающихся в НИР препятствует недостаток ориен-
тиров, следуя которыми можно было бы восполнить слабые знания методологии 
и техники проведения исследований. Это в полной мере относится и к студентам 
политологических специальностей, что актуализирует дескрипцию исследова-
тельских политологических практик. 

Цель статьи – в качестве учебного образца на конкретном примере рас-
крыть особенности организационных и технологических процедур комплек-
сных социально-политических прикладных исследований. 

Методология и методы. В процессе работы применялись общенаучные 
и специальные методы и подходы: формализация, абстрагирование, сравни-
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тельный анализ, системный и концептуальный подходы и др. Основным при-
кладным методом был анкетный опрос, диагностирующий степень интереса 
студентов (бакалавров и магистрантов Мордовского государственного универ-
ситета (МГУ) им. Н. П. Огарева, обучающихся по направлению подготовки 
«Политология») к НИР и понимание ими значимости практико-ориентирован-
ного обучения. 

Результаты и научная новизна. На основании совокупности анкетных от-
ветов студентов детализированы факторы, характеризующие проблемную ситу-
ацию «Качество студенческой НИР». Анкетирование показало, что НИР восприни-
мается студентами как квалификационная составляющая для присвоения степе-
ни бакалавра / магистра, но не как ключевой элемент профессионализации. Хо-
рошие теоретические знания предметной области зачастую нивелируются слабы-
ми практическими навыками, в том числе из-за отсутствия возможности или не-
желания заниматься практико-ориентированными исследованиями. Вместе 
с тем большинство респондентов (77,7%) заявило, что им не хватает доступных 
информационных источников о методологии конкретных научных работ с при-
мерами для выбора собственной исследовательской стратегии и повышения 
уровня своего профессионализма. В связи с этим на примере темы «Простран-
ственное развитие России как фактор нациестроительства и формирования на-
циональной идеи» была разработана универсальная программа политологическо-
го прикладного изыскания, которая может использоваться как основа для лонги-
тюдного анализа и как шаблон для других тематических исследований. Предлага-
емая схема включает подборку методов и методик анализа для максимального 
охвата исследуемой области. 

Практическая значимость. Описанная исследовательская методология 
может быть использована при преподавании дисциплин «Методы и техноло-
гии политологии», «Информационно-аналитическая работа», «Политический 
анализ и прогнозирование» и др. 

Ключевые слова: высшее образование, политология, профессиональ-
ные навыки, умения, научно-исследовательская деятельность, прикладные 
методы анализа, программа политологического исследования, SWOT-анализ, 
фокус-группа, экспертный опрос, интернет-мониторинг, анкетирование, про-
странственное развитие, нациестроительство. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, the modern higher education involves 

not only advanced theoretical training, but also the formation of practical skills 
and universal professional skills, which contribute to the development of skills of 
future specialists and their successful careers. The participation of students in 
the research work is considered as a special direction of improvement of professi-
onal competency and an essential factor of general cultural development of the 
student’s personality. The research work creates prerequisites for qualitative 
change of the whole working practice through the acquisition of abilities to act re-
asonably in working situations, to solve tasks and problems independently and ef-
fectively, to assess the results of own work adequately. However, the active inclu-
sion of students in research activities was characterised by the lack of guidelines, 
which could be used to fill the gaps in research methodology and research proce-
dures. This fully applies to the students of political science specialties and upda-
tes the interpretation of research and political science practices. 

The aim of the article is to reveal the peculiarities of organisational and 
technological procedures of complex socio-political applied research, using a spe-
cific example of a training model. 

Methodology and research methods. The authors used general scientific and 
special methods and approaches: formalisation, abstraction, comparative analy-
sis, system-based and conceptual approaches, etc. An interview was conducted as 
the main applied method to diagnose the degree of students’ (bachelor’s and mas-
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ter’s degree students training in the discipline “Political Science” at Ogarev Mordo-
via State University) interest in research work and their understanding of the im-
portance of practice-oriented learning. 

Results and scientific novelty. On the basis of the studentsэ questionnaire 
responses, the factors characterising the problem situation “Quality of Student 
Research Work”, are worked out in detail. The survey questionnaire revealed that 
the research work is perceived by students as a qualification component for obta-
ining master’s / bachelor’s degrees, but not as an important element of professi-
onal development. A good level of theoretical knowledge of the subject area is freq-
uently negated by the low development of practical skills, including due to the un-
willingness or lack of opportunity to participate in practice-oriented research. Ho-
wever, the majority of respondents (77.7%) stated that they lack available infor-
mation sources on the methodology of specific scientific papers with examples in 
order to indeppendently choose the research strategy and to develop their own 
professional skills. In this regard, on the example of the topic “Spatial Develop-
ment of Russia as a Factor of Nation-Building and Formation of National Idea”, a 
universal programme of political applied research was developed. The programme 
can be used as a basis for long-term analysis and as a template for other thematic 
studies. The proposed scheme includes the selection of analysis methods and 
techniques to maximise the scope of the study area. 

Practical significance. The described research methodology can be used in 
educational practice, when teaching the following disciplines: “Methods and 
Technologies of Political Science”, “Information and Analytical Work”, “Political 
Analysis and Forecasting”, etc. 

Keywords: higher education, political science, professional skills, attain-
ments, research activities, applied analysis methods, political science research 
programme, SWOT analysis, focus group, expert survey, Internet monitoring, qu-
estionaire survey, spatial development, nation-building. 
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Введение 
Одним из основных трендов современной системы высшего образо-

вания эксперты NMC Horizon1 называют обучение студентов реальным 
практическим умениям и универсальным трудовым навыкам, считая, что 
именно они способствуют успешной карьере и повышению профессио-
нальной квалификации выпускников. О значимости профессиональных 
навыков и овладении современными технологиями в контексте повыше-
ния качества образования говорится и в указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г.2. 

Обязательность получения практического опыта в различных видах 
деятельности избранной профессии предусмотрена в ФГОС высшего об-
разования (ВО) всех направлений подготовки. Так, выпускники-политоло-
ги, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 
41.03.04 Политология3, должны иметь навыки научно-информационной, 
педагогической, организационно-управленческой, проектной и информа-
ционно-справочной деятельности; обучающимся в магистратуре по нап-
равлению 41.04.04 Политология4 необходимо овладеть основами научно-
исследовательского, экспертно-аналитического, политико-управленческо-
го, консультативного, коммуникативного, педагогического видов деятель-
ности. Независимо от специфики подготовки студенты должны обрести 
умения решать конкретные профессиональные задачи. 

Для выпускника академического бакалавриата, ориентированного 
на научно-исследовательскую деятельность, эти задачи состоят в следу-
ющем: участвовать в сборе и обработке данных для проведения исследо-
ваний; готовить тексты для публикации в научных изданиях; составлять 
аннотации, пояснительные записки, разделы научно-аналитических отче-
тов по результатам теоретических и эмпирических исследовательских ра-
бот и др. Магистр-политолог должен быть способен самостоятельно осу-

                                                 
1 Овчинникова Н., Назайкинская О. 10 трендов будущего образования // 

Business Education Trends in Trend [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://trends.skolkovo.ru/2017/10/10-trendov-budushhego-obrazovaniya (дата об-
ращения: 17.03.2019).  

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/pro-
ducts/ipo/prime/doc/71837200/ (дата обращения: 10.05.2019). 

3 ФГОС ВО утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.08.2014 г. № 939.  

4 ФГОС ВО утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
02.11.2015 г. № 1294.  
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ществлять научные исследования; уметь анализировать современные по-
литические процессы с использованием как общенаучных, так и специ-
альных политологических методов и методик; составлять, оформлять и ре-
дактировать научно-техническую документацию, проекты научно-иссле-
довательских разработок; анализировать, интерпретировать и критико-
вать политические и политологические тексты; проводить дискуссии и др. 
Другие виды деятельности напрямую связаны с навыками и знаниями, 
сформированными в рамках научно-исследовательской составляющей. 
Например, для проведения комплексной политической диагностики, эк-
спертизы, прогнозирования политических процессов нужно владеть осно-
вами научного анализа, методологией и методами политических исследо-
ваний, навыками аналитического конструирования ситуации и т. п. 

Получение студентами опыта научно-исследовательской работы (НИР), 
развитие исследовательских умений и аналитических навыков возможны 

● непосредственно в образовательном процессе при написании ре-
фератов, курсовых работ, составлении портфолио, решении кейсов и т. д.; 

● при привлечении обучающихся к работе исследовательских кол-
лективов, реализующих грантовые проекты, государственные задания, 
тематические планы кафедр, хоздоговорные НИР и др.; 

● через участие в деятельности студенческих научных обществ 
и кружков, в конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах и пр.; 

● в ходе прохождения научно-исследовательской практики1; 
● путем самообразования, в частности знакомства с опытом проведе-

ния прикладных исследований, постигая который студенты учатся работать 
по аналогии и одновременно приобретают навыки системного анализа. 

Однако в научных периодических изданиях публикуются преимуще-
ственно результаты исследований, а в учебниках и учебных пособиях описы-
ваются исследовательские методы и теоретические схемы их применения, 
часто при отсутствии практических примеров их использования. 

Объектом изложенного ниже исследования стала практика комплек-
сных социально-политических прикладных изысканий; целью – выявле-

                                                 
1 Например, согласно учебному плану направления подготовки 41.04.04 По-

литология (магистратура) в Мордовском государственном университете (МГУ) 
им. Н. П. Огарева в 2018–2019 гг. объем производственной практики (НИР) сос-
тавлял 756 часов (216 – в 3-м семестре, 540 – в 4-м семестре), или 21 (6 и 15 соот-
ветственно) зачетную единицу (ЗЕТ). По учебному плану 2019–2020 гг., сформиро-
ванному на основании актуализированного стандарта (ФГОС 3++), число часов на 
практику увеличилось в 1,5 раза – до 1080 часов (216 – во 2-м семестре на научно-
исследовательскую практику, 864 – в 4-м семестре на НИР), или 30 ЗЭТ (6 и 24). 
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ние особенностей разработки подобных исследований, а также сопровож-
дающих их организационно-технологических процедур. 

Обзор литературы 
В объектно-предметном поле нашей работы можно условно выде-

лить четыре тематических блока по степени изученности проблемы; 1) оп-
ределение специфики и перспектив развития политологического образо-
вания; 2) вопросы организации и совершенствования студенческой НИР 
в вузе, ее разнообразия и инновационного изменения форм и средств; 
3) анализ и дескрипция включенности студентов в профессиональную де-
ятельность; 4) методология и методы, применяемые при анализе совре-
менных политических процессов и явлений. 

Сущности, основным подходам, парадигмам, трендам, проблемам 
и перспективам высшего образования, в том числе политологического, 
посвящены работы Ю. Р. Вишневского, Д. Ю. Нархова, Я. В. Дидковской 
[1], Е. А. Антюховой [2], В. А. Гуторова [3], И. В. Ланцовой, Г. И. Корнило-
вой [4], Чж. Дж. Ху и Дж. Ли [5], В. И Коваленко1, Л. В. Балтовского2 и др. 

Утвердившийся в высшей школе компетентностный подход и спе-
цифика формирования научно-исследовательских компетенций у студен-
тов как базового элемента подготовки высококонкурентного специалиста 
рассматриваются многими авторами (см., например, [6–9] и др.). 

Контекстное обучение как форма активной подготовки, ориентиро-
ванное на постепенное наполнение учебного процесса элементами про-
фессиональной деятельности и их системное использование, – предмет 
изучения А. А. Вербицкого, А. С. Курылева и М. Д. Ильязовой [10] и др. 

Несмотря на широкий спектр публикаций, дискуссионным для по-
литологического образования остается вопрос о выборе путей професси-
онализации будущих специалистов, осложняющемся отсутствием офици-
ально утвержденных профессиональных стандартов, напрямую влияю-
щих на совершенствование подготовки политологических кадров, так как 

                                                 
1 Коваленко В. И. Политологическое образование в России: Основные вехи, 

проблемы, перспективы // Общественно-политический альманах: Поиск. Альтер-
натива. Выбор. 2016. № 1 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://newknowled-
ge.ru/projects/pav/1–1-yanvar-2016/politologicheskoe-obrazovanie-v-rossii-osnovnye-
vekhi-problemy-perspektivy (дата обращения: 10.05.2019). 

2 Балтовский Л. В. Патриотизм как целевая функция политического образо-
вания в современной России // Наука. Общество. Оборона (noo-journal.ru). 2017. 
№ 1 (10) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://www.noo-journal.ru/nauka-
obshestvo-oborona/2017–1-10/article-0095 (дата обращения: 10.05.2019). 
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именно эти документы должны определять их трудовые функции и требо-
вания к квалификации выпускника. 

Проанализированы формы и средства участия студентов в вузов-
ской НИР, показаны способы ее совершенствования и диагностики ([11, 
12] и др.). Есть описания опыта организации студенческой НИР как 
в рамках учебного процесса, так и вне его ([13, 14] и др.). 

Особенностям и механизмам включения студентов в профессио-
нальную деятельность, ее влиянию на формирование мотивации, систему 
профессиональных ценностей и профессиональную активность ([15, 16] 
и др.); способам и современным практикам формирования профессио-
нальных компетенций ([17–19] и др.) в научной литературе также уделяет-
ся немало внимания. 

Анализ и критика различных концепций партнерства науки, обра-
зования, бизнеса и власти (в том числе «треугольника знаний», «тройной 
спирали», «четырехзвездной спирали», «третьей миссии», «умной специали-
зации» и др.), обзор интеграционных принципов и императивов содержат 
статьи М. Унгера, В. Полта [20], Э. Караянис, Э. Григорудис [21], В. Л. Га-
понцева, В. А. Федорова [22] и др. 

К классическим работам по исследовательской методологии в облас-
ти политологии можно отнести труды Д. Истона [23], В. И. Бартопа [24], 
Д. Б. Мангейма и К. Р. Рича [25]. Характеристика различных (общенауч-
ных, теоретических, прикладных) методов изучения политических про-
цессов, явлений, структур представлена в ряде учебных и коллективных 
изданий1. 

Следует отметить, что в практике отечественных ученых, занима-
ющихся прикладными политологическими исследованиями, в качестве ос-
новного превалирует метод опроса, использующийся с различными целями, 
например для фиксации особенностей восприятия жителями регионов своей 
малой родины [26]; изучения формирования государственной и этнической 
идентичности и национально-патриотического дискурса [27]; выяснения 

                                                 
1 Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. В 2 ч. 2-е изд., 

испр. и доп. Москва: Юрайт, 2018; Боришполец К. П. Методы политических иссле-
дований: учебное пособие. Москва: Аспект Пресс, 2005; Политическая наука: но-
вые направления / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. Москва: Вече, 1999; По-
литические процессы в сравнительном измерении / под ред. М. А. Васелика, 
Л. В. Сморгунова. С.-Петербург: СПбГУ, 1997; Российская политическая наука. 
Идеи, концепции, методы: антология. Москва: Аспект Пресс, 2015; Теория и мето-
ды в современной политической науке. Первая попытка теоретического синтеза: 
антология. Москва: РОССПЭН, 2009; Туронок С. Г. Политический анализ и прогно-
зирование: учебник. Москва: Юрайт, 2019; и др. 
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взаимосвязи этнической принадлежности и национальной идентичности 
в русле теории социального доминирования [28], территориальной идентич-
ности России в привязке к брендам и символам каждого ее уровня1; для ис-
следования спектра политических ценностей и ориентаций населения и эли-
ты государства [29–33]; состояния гражданского общества [34] и пр. 

В последнее время в политологии нередко используется метод глу-
бинного интервью, позволяющий выявлять проблемы в условиях ограни-
ченной информационной среды2 ([35] и др.). 

Не менее популярен экспертный опрос, помогающий не только опи-
сать проблему, но и объяснить ее, опираясь на оценки и мнения специ-
алистов той или иной предметной области. Метод применяется в различ-
ных тематических блоках анализа: для изучения политического управле-
ния и социальной напряженности [36]; возможностей и перспектив интег-
рационной политики России на постсоветском пространстве [37] и др. 

Распространен и метод фокус-групп, который входит в арсенал ис-
следователей идентичности всех уровней, политической рекламы, имиджа 
политических субъектов, представлений различных групп населения – 
т. е. тех направлений, которые связаны с символьной системой и мифоло-
гией ([38, 39] и др.). Данный метод часто дополняется контент-анализом, 
интент-анализом, анализом статистических данных, дискурс-анализом, 
кейс-стади (case-study) и пр. ([40–44] и др.). 

В качестве отдельного направления, у истоков которого стояла 
Е. Б. Шестопал [45], можно выделить политико-психологические изыскания. 

Материалы и методы 
Специфика нашей работы заключалась в симбиозе выявления сте-

пени включенности студентов в НИР вуза и раскрытия методологии поли-
тического исследования как необходимого образовательного элемента 

                                                 
1 Петров Н. Формирование региональной идентичности в регионах России: 

общие закономерности, подходы к изучению [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http:// www.dartmoulfa.edu/-cni/groiips^cei4ering group papers/PetTov.pdf (дата 
обращения: 10.05.2019). 

2 Кисель К. Ю. Современные модели взаимодействия бизнес-структур и органов 
государственной власти: автореф. дис. … канд. полит. наук. Москва, 2013. 28 с.; Чи-
рикова А. Е., Лапина Н. Ю. Женщина на высших этажах российской региональной 
власти: базовые тенденции [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.isras.ru/fi-
les/File/Publication/Chirikova_Politex_2011_4.pdf (дата обращения: 10.05.2019); Ledya-
ev V., Chirikova A. Governors and local elites in Russia: patterns of interaction // Europe-
an Politics and Society [Internet]. Published online: 11 Oct 2018. Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23745118.2018.1534041 
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подготовки квалифицированных специалистов, стимулирующего их само-
развитие и профессиональное самосовершенствование. 

В ходе изыскания, кроме анализа, использовались такие общенауч-
ные методы познания, как синтез, индукция, дедукция, формализация, 
абстрагирование, сравнение, описание и др. 

В качестве специальных методов и подходов применялись: 
● сравнительный анализ для выявления особенностей и закономер-

ностей в изучении предмета исследования; 
● аналитический метод при описании логики исследования и опре-

делении качественных связей между его проблемным полем и выбранны-
ми методами; 

● системный подход: в описании процедур и методов учитывались 
все аспекты проблемы в их взаимосвязи и целостности; 

● концептуальный подход, позволивший раскрыть общую направ-
ленность исследования, его архитектонику и преемственность; 

● структурирование сравнительного исследования. 
Из числа прикладных был задействован метод кейс-стади как поис-

ково-исследовательская технология изучения отдельных случаев. В каче-
стве кейса анализировался авторский эмпирический алгоритм как еди-
ный информационный комплекс, помогающий понять и осмыслить логи-
ческую структуру многофакторного исследования на примере программы 
исследовательского проекта «Пространственное развитие России как фак-
тор нациестроительства и формирования национальной идеи». Данный 
алгоритм предназначен для использования студентами в их дальнейших 
научных изысканиях и образовательно-профессиональной деятельности 
при определении, конструировании и объяснении новых характеристик, 
показателей, переменных, гипотез, причинно-следственных механизмов 
отдельных социально-политических явлений и т. д. 

Для диагностики степени интереса студентов к НИР и понимания 
ими значимости практико-ориентированных навыков в МГУ им. Н. П. Ога-
рева был проведен анкетный опрос обучающихся по направлению подго-
товки «Политология». Выборка составила 58 человек – 50 бакалавров 
и 8 магистров (общее число обучающихся в вузе по направлению – 89 чело-
век: 69 бакалавров и 20 магистров). 

Результаты и обсуждение 
Участие студентов в научно-исследовательской и инновационной 

деятельности способствует формированию их научного мировоззрения 
и критического мышления, или, иначе говоря, – исследовательской сос-
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тавляющей профессиональных компетенций, которая у бакалавров-поли-
тологов включает владение навыками организации исследовательского 
процесса, методиками социологического, политологического, политико-
психологического анализа и др.; а у магистров-политологов – способность 
самостоятельно ставить конкретные задачи исследования и решать их 
с привлечением передового отечественного и зарубежного опыта, углуб-
ленное знание общих и специальных методов и уверенное владение мето-
дологией современной политической науки. Все перечисленное предпола-
гает активное вовлечение обучающихся в вузовскую НИР. 

На вопрос анкеты «Занимаетесь ли вы НИР, обучаясь в вузе?» утвер-
дительно ответили 63% наших респондентов. При этом, оценивая свое 
желание заниматься НИР, «да, хочу» ответили лишь 14,8%, «скорее да, чем 
нет» – 22,2%, «скорее нет, чем да» – 25,9%, «возможно, позднее будет такое 
желание, но в данный момент – нет» – 20,4%, «нет, не хотел(а) бы» – 16,6%. 
Среди причин отрицательного и скорее отрицательного отношения к НИР 
преобладала формулировка «Интересно, но не вижу смысла: НИР не при-
годится мне в дальнейшем профессиональном становлении» – ее указали 
85,3% испытуемых. 

Студенты хорошо знакомы со многими формами НИР: от принад-
лежности к коллективам, подающим заявки на грантовые конкурсы и ре-
ализующим грантовые проекты, до написания научных статей, выступле-
ний на различного уровня конференциях и форумах, работы в научно-ис-
следовательских центрах, лабораториях, участия в работе студенческих 
научных кружков, обществ и др. Однако никто из опрошенных не отме-
тил как виды НИР написание реферата / портфолио / курсовой работы / 
дипломного проекта. Эта деятельность, очевидно, воспринимается сту-
дентами как часть учебного процесса, но не как средство овладения мето-
дологическими основами будущей профессии. 

Известно, что регулятором любой деятельности служит мотивация. 
81% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, что могло бы 
мотивировать их к участию в НИР, т. е. большинство студентов не спо-
собно объективно оценить свои профессиональные потребности, обозна-
чить свои «точки роста» и пути их достижения. 

На основании совокупности анкетных ответов студентов была сос-
тавлена диаграмма Исикавы, которая детализирует факторы, характери-
зующие проблемную ситуацию «Качество студенческой НИР», и де-
монстрирует наиболее значимые причинно-следственные взаимосвязи 
между этими факторами (рисунок). 
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Факторы, влияющие на качество студенческой НИР 

(двухуровневая диаграмма Исикавы) 
The factors, affecting the quality of student research work 

(two-level Ishikawa diagram) 

Глубокий уровень знаний предметных областей (по итогам всех 
сданных сессий, 61,1% опрошенных оценили свою успеваемость на «от-
лично», 33,3% – на «отлично и хорошо», 5,6% – как «в основном “отлично” 
и “хорошо”, но есть и удовлетворительные оценки») не коррелирует с не-
высоким развитием практических исследовательских навыков, в том чис-
ле вследствие нежелания или отсутствия возможности участия в практи-
ко-ориентированных исследованиях. 

77,7% опрошенных заявили, что им не хватает доступных открытых 
информационных источников о методологии конкретных исследований 
с примерами для разработки собственной исследовательской стратегии 
и повышения профессиональной квалификации. По этой причине нами 
было принято решение о разработке в качестве образца программы ис-
следования «Пространственное развитие России как фактор нациестро-
ительства и формирования национальной идеи», реализуемого коллекти-
вом кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения МГУ 
им. Н. П. Огарева. 
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Актуальность изучения особенностей национального пространства 
России обоснована тем, что оно активно влияет на ее геополитическое, 
экономическое, социальное положение, уровень конкурентоспособности 
на международных рынках, степень национальной безопасности и пр. 

Выработка методологии начинается с постановки цели, задающей 
направление исследовательского поиска. В нашем случае ею являлось 
комплексное изучение особенностей пространственного развития России 
в контексте нациестроительства. Фактически это формулировка и конеч-
ного результата. 

Для первичной оценки исследуемой области могут быть выбраны 
различные методы: экспертная оценка, мозговой штурм, мониторинг 
и др. Главное при выборе – оценить возможность получения объема ин-
формации, достаточного для последующего анализа. Нами был избран ме-
тод SWOT-анализа – стратегического ситуационного анализа, позволя-
ющего не просто описать и комплексно оценить сложившуюся ситуацию 
нациестроительства в современной России, но и определить перспективы 
ее развития. Поскольку данные ситуационного анализа могут выступать 
базисными элементами при формулировании стратегических целей и за-
дач управления, эта методика явилась одним из предварительных этапов 
для выработки рекомендаций органам государственной власти по вопро-
сам возможных вариантов трансформации пространственного развития 
в контексте нациестроительства. 

Кроме того, в программу были включены такие прикладные методы, 
как фокус-групповые исследования, экспертный опрос, анкетирование, 
интернет-мониторинг социальных сетей, тематических блогов и форумов, 
сценарный анализ. При построении исследовательской парадигмы приме-
нялся принцип сочетания количественных и качественных методов и их 
комбинирование, дающее возможность собрать более полные сведения об 
исследуемом предмете, охарактеризовать и дескрипцировать его с разных 
позиций и уровней. 

Главные направления SWOT-анализа в нашем исследовании пред-
ставлены двумя типами факторов – собственно этнонационального разви-
тия и общесистемными пространственного развития. В частности, это ис-
торические предпосылки; экономическое социально-демографическое по-
ложение страны; законодательство в сфере национальной политики и по-
литико-правовая среда его реализации; стратегическое планирование 
развития межнациональных отношений; государственная национальная 
политика (ее сущность, ресурсная обеспеченность, реализация, институ-
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циональное наполнение, эффективность); программный подход в сфере 
нациестроительства; качество государственного управления в этнонацио-
нальной сфере; качество и эффективность взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления в области нациестроительства; го-
сударственная национальная идеология; реализация медийных проектов 
по укреплению общероссийской идентичности и межэтнической толеран-
тности и др. 

Перечисленные факторы не являются исчерпывающими. В ходе ис-
следования выявляются дополнительные направления анализа, которые 
также включаются в базовую матрицу SWOT. В нашем случае к ним отно-
сились компетентность государственного управления в сфере этнонацио-
нального развития; взаимодействие государства и гражданского обще-
ства; международная среда. 

Методология проведения ситуационного анализа может быть следу-
ющей: 

● этап 1 – выделение ключевых параметров; 
● этап 2 – определение сильных и слабых сторон этнонационального 

пространства современной России; выявление возможностей и угроз в уп-
равлении этнонациональным развитием страны; 

● этап 3 – составление базовой матрицы анализа; 
● этап 4 – распределение по степени влияния обнаруженных воз-

можностей и угроз на три группы: угрозы – разрушительные, тяжелые, 
легкие; возможности – сильные, умеренные, малые; 

● этап 5 – заключительный, включающий структурирование выяв-
ленных проблем, предложение путей их решения с учетом наличных и по-
тенциальных ресурсов, а также выработку основных стратегических век-
торов развития исследуемого предмета с учетом проведенного анализа. 

Процесс нациестроительства связан с проблемами конструирования 
новых общенациональных идентификационных векторов. Для выделения 
в массовом сознании образов и концептуальных конструкций государ-
ственно-гражданской идентичности в программу исследования были 
включены фокус-группы «Формирование гражданской идентичности рос-
сиян: символы и бренды, образы, концепты и мифы». Территориальные 
рамки были ограничены Республикой Мордовия как стандартным, но 
имеющим национальную специфичность социально-экономическим субъ-
ектом РФ. Группы были гомогенными (сформированы по месту прожива-
ния). В качестве социально-демографических характеристик участников 
были выделены национальность, пол, возраст и статус респондентов. 
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Для повышения степени репрезентативности полученных данных было 
проведено две фокус-группы с числом участников 8 и 10 человек. В качестве 
стимульного материала использовалась презентация. Результаты фиксирова-
лись на видеокамеру с последующим анализом транскриптов. 

Сценарий фокус-группы был разработан в соответствии со стади-
ями ее проведения и основными этапами групповой дискуссии: 

1) вступление, знакомство, объяснение целей проведения исследова-
ния (10 мин); 

2) фоновые вопросы (5–7 мин); 
3) вопросы общего характера по теме фокус-группы (10 мин); 
4) основные вопросы (50 мин); 
5) дополнительные уточняющие вопросы по теме (10 мин); 
6) окончание фокус-группы (5 мин). 
Элементами символьной системы для фокус-групп служили символы 

государственной и гражданской сфер: от государственной атрибутики 
и карты страны до региональных памятников и логотипов местных про-
изводств. Разделенные на три блока, они демонстрировались участникам 
дискуссии поочередно. 

В блок «Россия» вошли: 
● российская официальная государственная и гражданская симво-

лика: выявлялись цельные и структурные знания о ней и ощущение един-
ства с людьми, с ней связанными; 

● «ассоциативные» символы: определялись наиболее узнаваемые 
бренды, анализировались оценочные суждения и комплекс эмоций, вызы-
ваемых ими: показательными были как внутренний, так и внешний ас-
пекты оценок; 

Блок «Символы Республики Мордовии» составили: 
● «прямые» символы: устанавливались знания об официальной регио-

нальной символике и чувство единства с людьми, с которыми она соотно-
сится; 

● символы советской Мордовии: фиксировались элементы совет-
ской идентичности у старших возрастных групп, узнаваемость и оценки 
символов молодежью; 

● национальные «первоисточники»: выявлялись «этническая» па-
мять, отношение к национальным традициям и символике; 

● «составные» символы: изучалось отношение к использованию элемен-
тов официальной символики в структуре других брендов и логотипов, как 
коммерческих, так и выполняющих иные функции (например, праздничные); 
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● символы мероприятий общероссийского и регионального уровней: 
вскрывались внешние аспекты самоидентификации – «как нас видят другие»; 

● «устойчивые» бренды: выяснялось, как они отражаются в массо-
вом сознании; 

● символы региональной «гордости», персоно-образы и персоно-
идентичности: оценивалось влияние положительного потенциала «успеш-
ных» местных символов на консолидацию и региональную идентичность. 

Блок «Поволжье» включал символику мероприятий этого федераль-
ного округа: распознавались элементы территориальной идентичности 
«среднего уровня» (субрегиона), исследовались представления о соответ-
ствующих символах. 

Несмотря на некоторую интерпретационную субъективность, фо-
кус-группы за счет высокой степени генерирования идей, свободы изло-
жения позиций и мнений позволили проанализировать символы и брен-
ды, направленные на формирование национального самосознания в сов-
ременной России. 

Для изучения проявлений национальной идентичности и риторики 
деструктивного идеологического спектра в программу был включен ин-
тернет-мониторинг. С его помощью ручным методом систематизировался 
контент в группах соцсетей «ВКонтакте» и «Фейсбук». Фиксировались на-
иболее часто повторяющиеся сюжеты, и обрабатывалось содержание пуб-
ликаций, сообщений, комментариев за 2016–2018 гг. по наличию в них 
следующих признаков: 

1) актуальная тематика – национальные идентификация и самосоз-
нание; 

2) проблемы, поднимаемые в обсуждении, контекст риторики и ди-
намика; 

3) частота упоминания национального вопроса и национальных 
проблем; 

4) характер межнационального дискурса (конструктивный, ней-
тральный, деструктивный); 

5) проявления национально-государственной идентичности (симво-
лы, мифы, образы, концепты); 

6) проявления этнической идентичности (символы, мифы, образы, 
концепты); 

7) наличие и характер риторики деструктивного идеологического 
спектра. 

На первом этапе интернет-мониторинга осуществлялся выбор еди-
ниц анализа, подразделявшихся на «физические» (частота упоминаний, 
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время публикации, число подписчиков, число «лайков» и др.); структурно-
семиотические (лексика, знаки); грамматические (отрицательные части-
цы, отглагольные имена); понятийно-тематические; референциальные 
(обозначения реальных личностей, событий, стран и пр.) и квазиреферен-
циальные (обозначения различного рода коллективных акторов: региона-
лов, федералов, представителей этноменьшинств и др.); пропозициональ-
ные, описывающие или констатирующие ситуацию, факт и пр. (напри-
мер, незавершенность процесса формирования единой гражданской на-
ции в России); макроструктурные (сложные понятийные конструкции); 
«поэтические» (средства художественной выразительности). 

На втором этапе составлялись кодировочные инструкции и отбира-
лись индикаторы определенных категорий исследования. На третьем – ко-
дировался массив исследуемых текстов (совокупности анализируемых 
текстов переводились в цифровое выражение). На четвертом – произво-
дилась статистическая обработка полученных количественных данных. 
В заключение эти данные интерпретировались в контексте исследования 
и верифицировались с помощью разнообразных графических средств – 
диаграмм, графиков и т. д. 

Эффективность метода интернет-мониторинга весьма высока, так как 
им может быть охвачена широкая аудитория в разные хронологические пе-
риоды (что позволяет обнаружить системные явления), он не так затратен 
финансово и занимает меньше времени, чем обычный мониторинг. 

Для оценки специфики реализации и эффективности государствен-
ной политики и политических механизмов нациестроительства в России, 
возможных вариантов концептуализации национальной идеи применялся 
экспертный опрос в заочной форме – направленное интервьюирование 
представителей экспертного сообщества по проблематике исследования. 

Экспертами выступили квалифицированные, имеющие глубокие 
знания о предмете исследования специалисты, отобранные на основе объ-
ективных «символов компетентности»: ученой степени, звания, числа 
опубликованных работ и ссылок на них в научной литературе, участия 
в специализированных советах, комиссиях – и соответствующие таким 
качествам, как креативность, эвристичность, предикаторность, независи-
мость, всесторонность и т. п. 

Всего было опрошено 20 экспертов – политологов, социологов, истори-
ков, философов и юристов из ведущих вузов и научных организаций России, 
в том числе Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
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при Президенте РФ, Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского и др. 

В ходе опроса заполнялись специально разработанные бланки, в ко-
торых вопросы были разделены по трем тематическим блокам: 

1) оценка специфики реализации и эффективности государствен-
ной политики нациестроительства в России; 

2) концептуализация национальной идеи в России; 
3) предлагаемые политические механизмы нациестроительства. 
Бланки наряду с открытыми вопросами содержали полузакрытые 

и закрытые формулировки (со шкалами, ранжированием альтернатив, се-
мантическим дифференциалом). По конструктивным особенностям воп-
росы делились на дихотомические, альтернативные, поливариантные. Для 
обработки результатов использовалась программа MS Excel. 

Так как конечной целью сбора информации являлось выяснение ре-
ального мнения населения, общие тенденции изменения ценностных ори-
ентаций в отношении пространственного развития и национальной поли-
тики в российском обществе изучались с помощью анкетирования. Ан-
кетный опрос позволяет выявить позиции людей, не вступая с ними в не-
посредственный контакт. Репрезентативность выборки, как считают спе-
циалисты, практически не зависит от размера ее генеральной совокуп-
ности. Основной ориентир – это число параметров отбора респондентов. 
Если репрезентативность определяется по двум параметрам (например, 
пол и возраст), то в одном населенном пункте будет достаточно 400 чело-
век. Если параметров три (например, пол, возраст, профессиональная 
принадлежность), то количество испытуемых должно составлять 600 чело-
век. Для пяти параметров (например, пол, возраст, доход, образование, 
профессиональная принадлежность) понадобится уже выборка из 1000–
1200 человек. 

В нашем случае территориальные рамки опроса ограничивались го-
родским округом Саранск. Селекция респондентов осуществлялась по 
гендерной принадлежности и возрасту, т. е. по двум параметрам, поэтому 
численность опрашиваемых составила 400 человек. Использовался метод 
серийной выборки, ее генеральная совокупность изначально была разде-
лена на равновеликие группы: 

● мужчины: 18–35 лет, 36–60 лет, 61–80 лет; 
● женщины: 18–35 лет, 36–55 лет, 56–80 лет. 
Приведем методику расчета выборки. Число жителей в Саранске от 

18 до 80 лет – 264 819 чел., из них 116 230 мужчин и 148 589 женщин. 
Мужчин в возрасте 18–35 лет – 46 279 человек, 36–60 лет – 53 809, от 
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61 года до 80 лет (пенсионный возраст) – 16 142 жителя. Среди женщин, 
соответственно тем же возрастным группам, 50 552, 54 219 и 43 818 че-
ловека. 

Формула расчета: 

ni = Ni · n / N, 

где ni – количество респондентов, подлежащих отбору; 
Ni – количество единиц в серии; 
n – выборка; 
N – генеральная совокупность. 
Таким образом, в нашем случае должны быть опрошены 70 мужчин 

18–35 лет, 82 – в возрасте 36–60 лет, 24 – от 61 года до 80 лет; 76 женщин 
18–35 лет, 82 – в возрасте 36–55 лет, 66 – от 56 до 80 лет. 

Репрезентативность достигается благодаря пропорциональности. 
Репрезентативным считается исследование, при котором отклонение 
в выборочной совокупности по контрольным признакам не превышает 
5%. Выборочная совокупность обсуждаемого исследования рассчитыва-
лась с четырехпроцентной погрешностью, т. е. отклонения в полученных 
результатах составляли ± 4%. Увеличение числа респондентов никак не 
влияет на полученные ранее результаты и будет только подтверждать их, 
поскольку существует определенный порог – гарантированный объем вы-
борочной совокупности, позволяющий обнаружить общие тенденции. 

Формализованная анкета «Ценностные ориентации в современном 
российском обществе: национально-государственный аспект» была сос-
тавлена из 20 вопросов, отличавшихся 

● по степени стандартизации – открытые, полузакрытые и закры-
тые (со шкалами, с ранжированием альтернатив, семантическим диффе-
ренциалом). 

● по конструктивным особенностям – дихотомические, альтернатив-
ные, поливариантные. 

Ответы респондентов обрабатывались с применением программы 
MS Excel. 

Для составления «веера» возможных, допустимых и недопустимых ва-
риантов трансформации пространственного развития в контексте нацие-
строительства был выбран сценарный анализ, в ходе которого использова-
лись прежде всего данные экспертного опроса, дополнительно – SWOT-ана-
лиза, анкетирования, фокус-групп и интернет-мониторинга. В качестве ос-
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новных выступали «оптимистичный», «умеренный» и «пессимистичный» сце-
нарии. Анализ включал: 

1) построение исчерпывающего набора сценариев (минимум 3), ис-
ходя из определения сюжета, логики, влияния внутренних и внешних 
факторов, ключевых сил макро- и микросреды, конечных состояний. 

2) оценку вероятности наступления каждого из сценариев. 
Конструирование сценариев развития социально-политических про-

цессов относится к интуитивным методам прогнозирования, поэтому ка-
чественное рассмотрение изучаемого объекта предполагает субъективную 
интерпретацию его свойств при определении внутренних и внешних вза-
имосвязей. Обусловленные рядом прогнозных презумпций трудности: «по-
мехи репрезентативности», «помехи доступности», «помехи подтвержде-
ния» – могут стать причиной ситуации неопределенности при разработке 
сценариев. Значение субъективного компонента предлагается снижать за 
счет привлечения методов аналогии (сопоставления текущих событий со 
случавшимися ранее с обязательным учетом социокультурного, социаль-
но-экономического и иных контекстов). 

При интерпретации полученных данных нужно помнить также об 
ограничениях и вероятных погрешностях других методов. В частности, 
экспертный опрос в разнородных группах экспертов может дать разброс 
количественных оценок, не всегда подкрепленных достаточной аргумен-
тацией, что порождает сложности сопоставления данных. Участники фо-
кус-групп вследствие отсутствия выборочных расчетов не репрезентиру-
ют исследуемую совокупность и т. д. 

Тем не менее разработанные программа и инструментарий исследо-
вания «Пространственное развитие России как фактор нациестроитель-
ства и формирования национальной идеи» могут не только служить сю-
жетным кейсом, обучающим студентов-политологов анализу и оценке на-
циестроительства с акцентированием роли пространственного фактора, 
но и использоваться в НИР и профессиональной деятельности как основа 
лонгитюдного анализа и как шаблон для других тематических исследова-
ний аналогичных явлений или подобных эмпирических объектов; как ма-
териал для оценки степени комплексности анализа, выработки предложе-
ний по его углублению и интенсификации, определения соотношения ко-
личественных и качественных методов, сопоставления с другими «случа-
ями» (исследовательскими программами). 
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Заключение 
Проблема качества высшего образования, в том числе политологи-

ческого, решается посредством актуализации показателя «результатив-
ность» (знаний, обученности, компетентности), что отражено в ФГОС ВО 
третьего поколения и их новых версиях (ФГОС ВО 3++). Выпускник вуза 
должен не только иметь широкий спектр теоретических знаний, но и об-
ладать достаточными практическими умениями и навыками, чтобы эф-
фективно работать в избранном профессиональном поле, быть конкурен-
тоспособным и мобильным в современном мире с его высокими скоростя-
ми обновления знаний и смены технологий. 

Институционально требования к результатам освоения программ 
того или иного направления подготовки выражены в компетенциях, 
сформулированных в ФГОС. Общим для укрупненных (гуманитарных, со-
циальных, естественных, инженерных) групп специальностей является 
акцентирование научно-исследовательского компонента в образователь-
ных программах. Однако НИР нередко воспринимается студентами как 
возможность заработать дополнительные баллы для своего рейтинга 
в рамках той или иной дисциплины, а в дальнейшем успешно защитить 
выпускную квалификационную работу, получив степень магистра или ба-
калавра, но не как важный элемент профессионального становления. 

Освоению профессиональных умений и навыков и их совершен-
ствованию способствуют активные методы обучения, интенсифициру-
ющие образовательный процесс и стимулирующие самостоятельную мыс-
лительную и поисковую деятельность студентов. Одним из таких методов 
является кейс-стади. 

При подготовке политологов в качестве кейсов могут использоваться 
отдельные программы исследования, что, во-первых, удовлетворяет методи-
ческим требованиям – должному уровню сложности и актуальности учебного 
материала, погружению в профессиональный дискурс при разборе типич-
ных проблемных ситуаций и др. Во-вторых, отвечает современным ориенти-
рам высшей школы на формирование таких профессиональных качеств, как 
аналитические способности, системное мышление, умение обрабатывать 
и интерпретировать большие массивы информации, готовность к ответ-
ственному принятию решений и действиям в нестандартных ситуациях.    
В-третьих, способствует внедрению «смысловой» модели политологического 
образования, которая, в противовес «знаниевой», нацелена не просто на пе-
редачу сведений о социально-политической сфере, а на проникновение 
в суть политических явлений и процессов. В-четвертых, подобное обучение 
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соответствует императиву интеграции исследовательской практики, образо-
вания и профессиональной деятельности. 

Квалифицированный политолог должен не только владеть методами 
прикладного исследования, но и, зная об их достоинствах и ограничени-
ях, подбирать оптимальные (с точки зрения стоимости и объема собран-
ных данных) варианты эмпирического инструментария. Обладание навы-
ками выстраивания логичной исследовательской стратегии позволит 
в дальнейшем не только проводить комплексный анализ политической 
действительности, но и находить эффективные решения проблем, напри-
мер, в области государственного управления. 

При разработке исследовательской стратегии важно сначала пра-
вильно определить проблему, локализировав ее, т. е. ограничив проблем-
ное поле в соответствии с потребностями исследования. Далее выявляют-
ся известное и неизвестное об объекте изучения, намечается предполага-
емый результат (производится «фанчатизация») и с учетом специфики 
предмета анализа выбираются методы достижения поставленной цели. 

Любое исследование подразделяется на взаимосвязанные, но авто-
номные задачи и подзадачи, решение которых требует отдельного инстру-
ментария, обеспечивающего валидность и надежность результатов изме-
рений. Выбор инструментария во многом зависит от характера темати-
ческого поля работы. Так, при изучении идентичности актуально констру-
ирование ее уровневой системы в номинальной шкале ценностей. Базо-
вым методом в этом случае будет массовый опрос, например в виде анке-
тирования, а процессу написания вопросов анкеты будут (должны) пред-
шествовать масштабный сбор и систематизация опорных элементов 
идентичности. Интерпретируя полученные данные, исследователь должен 
принимать во внимание все ограничения и возможные погрешности ис-
пользованных им методов и методик. 

При разработке программы исследования «Пространственное разви-
тие России как фактор нациестроительства и формирования националь-
ной идеи» были охвачены все обозначенные этапы. Набор избранных ко-
личественных и качественных методов, каждый из которых нес свою 
смысловую и функциональную нагрузку, составлялся исходя из основной 
цели – получить научно обоснованные данные о сущности и специфике 
пространственного развития страны, особенностях формирования нацио-
нальной идеи и российской нации. 

Несмотря на конкретную формулировку темы, представленная нами 
программа исследования довольно универсальна. Она может быть воспроиз-
ведена в лонгитюдном изыскании пространственного развития или адапти-
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рована для изучения этнонациональной среды. Описанная практика прове-
дения прикладного исследования может также служить своего рода лекалом 
при подборе методов и инструментов для собственной научной работы, пре-
жде всего авторами, чьи профессиональные интересы находятся в смежных 
профильных нишах. Ограничения потребления «готового продукта» связаны, 
в первую очередь, с авторским пониманием предмета анализа, его характе-
ристик и показателей, необходимых для комплексного изучения объекта, 
а также с достаточно высокой степенью субъективности при определении 
методологической базы и ее наполнении. 

Участие студентов-политологов в НИР по схожей тематике позволит 
им получить необходимые умения и навыки для профессиональной де-
ятельности в качестве научных сотрудников исследовательских организа-
ций, государственных и муниципальных служащих органов власти, уп-
равления и местного самоуправления (например, аналитических подраз-
делений законодательных собраний, региональных администраций, про-
фильных ведомств и пр.), аналитиков в политических партиях, обще-
ственных объединениях, бизнес-структурах. 

Возможными направлениями дальнейших исследований по заявлен-
ной в статье проблематике могут быть углубленный анализ вовлеченности 
будущих политологов (уровней бакалавриата и магистратуры) в НИР по 
реализации грантовых проектов; обобщение опыта, полученного студен-
тами; и его использования при поступлении и обучении в аспирантуре. 
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