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АННОТАЦИя
В статье представлен алгоритм проведения ресурсно-акторного анализа в политических исследованиях. Данный ал-
горитм основан на использовании SWOT-анализа и элементов теории игр. Политические акторы, ресурсы, институты 
анализируются по аналогии с конкурирующими на рынке компаниями. Изучается внутреннее и внешнее окружение 
акторов, выявляются ключевые активы и компетенции. Полученные результаты заносятся в матрицу SWOT-анализа. 
Силы и возможности фирмы составляют основу стратегии. Слабости и угрозы представляют потенциальные риски. 
На основе платежной матрицы теории игр представлены четыре возможных исхода игры акторов кейса. Показана 
возможность использования концепций минимальной выигрышной коалиции и вето-игроков для формирования 
стратегии.
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abstraCt
The article presents an algorithm for conducting resource-actor analysis in political research. Proposed algorithm 
is based on the use of SWOT analysis and elements of game theory. The author analyzed political actors, resources, 
institutions by analogy with companies competing in the market. The internal and external environment of actors is 
studied, key assets and competencies are identified. The obtained results are entered into the SWOT analysis matrix. The 
firm’s strengths and capabilities form the basis of the strategy. Weaknesses and threats pose potential risks. Based on the 
game theory payment matrix, the author presented four possible outcomes of the case actors’ game. Also, the possibility 
of using the concepts of a minimum winning coalition and veto players to form a strategy is shown.
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В политологической литературе, посвящен-
ной анализу региональных политических 
режимов и процессов, упоминание ресур-

сно-акторного анализа, как правило, связано 
с тремя источниками, дающими общую характе-
ристику данному подходу [1–3]. В них конспек-
тивно указаны разновидности региональных по-
литических акторов (губернатор, правительство, 

парламент, бизнес, партии, правоохранитель-
ные органы, неправительственные организации, 
криминальные группы и т. д.) и ресурсов (поли-
тические, экономические, информационные) 
и обращается внимание на необходимость уче-
та факторов экономики, культуры, социальной 
структуры, этнического состава, географии, ак-
центирована значимость политических лидеров, 
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групп интересов, формальных и неформальных 
институтов. Межгрупповые связи анализируют-
ся на предмет выявления иерархий, характера 
взаимодействия (позитивное, негативное, ней-
тральное) —  сетевой анализ тогда еще широко 
не использовался. Предлагается совмещать ре-
сурсно-акторный подход с элитистским, инсти-
туциональным, политико-культурным и бихе-
виоралистским. В современных работах даются 
ссылки на использование ресурсно-акторного 
подхода без указания конкретного алгоритма 
анализа [4], обсуждаются перспективы более ши-
рокого акторного подхода [5, 6].

В представленной статье автор делает попытку 
представить ресурсно-акторный анализ как метод 
исследования статики политических институтов, 
региональных политических режимов и динами-
ки политических процессов, реализации разно-
образных проектов через процедуры SWOT-ана-
лиза и матрицу теории игр на основе 4-х базовых 
элементов ресурсно-акторного анализа: акторы, 
ресурсы, институты, стратегии. Теоретически ре-
сурсно-акторный анализ может быть использован 
для исследования локальной, региональной, на-
циональной и международной политики. Однако 
с каждым переходом к более масштабному объекту 
количество акторов, ресурсов, институтов растет 
экспоненциально, а вариация стратегий у акторов 
приобретает слишком большой размах. В свя-
зи с этим ресурсно-акторный анализ наиболее 
пригоден для изучения локальных (организация, 
город, район) или региональных кейсов. При этом 
он одинаково подходит как для исследования уже 
сложившейся ситуации (статика), так и для про-
гнозирования будущих изменений (динамика).

В зависимости от кейса определяются основные 
акторы —  участники конкретного кейса, субъекты 
деятельности, реализующие свои собственные 
интересы. В качестве акторов могут выступать 
физические и юридические лица, группы инте-
ресов (включая формальные и неформальные 
организации). В частности, на региональном 
уровне к акторам политических процессов можно 
отнести: губернатора, региональное правитель-
ство, региональный парламент, мэров городов, 
городские представительные органы, представи-
телей региона в Федеральном Собрании России, 
силовые структуры, региональные представитель-
ства федеральных органов власти, политические 
партии, общественные движения, организации 
гражданского общества (церковь, профсоюзы, 
бизнес-ассоциации), СМИ, корпорации, преступ-

ные группировки. В каждом конкретном кейсе 
выделяются центральные акторы, которые бо-
рются за возможность принятия благоприятного 
для них решения, реализации данного решения 
или противодействуют принятию и реализации 
неблагоприятного решения.

Любая организация —  некоммерческая, госу-
дарственная структура, частная фирма —  представ-
ляет собой разноуровневый концентрический круг 
стейкхолдеров (интересантов), которые могут быть 
мобилизованы для достижения ее целей. Напри-
мер, фирма включает следующих стейкхолдеров: 
собственники, топ-менеджеры, работники, члены 
семей сотрудников, клиенты, поставщики, фир-
мы из цепочки создания стоимости (смежники), 
потребители продукции. В определенной степени 
интересантами могут выступать органы власти 
и налоговые ведомства, причастные к налогово-
бюджетным поступлениям; территориальные 
сообщества в местах расположения производст-
венных объектов.

За организацией всегда стоит лидер или груп-
па лидеров, поэтому ресурсно-акторный анализ 
предполагает персонификацию взаимодейст-
вия акторов. Для понимания деятельности, стиля 
мышления, личностных характеристик, особенно-
стей взаимодействия акторов используются кон-
цепции политологии, психологии, менеджмента, 
социологии, поведенческой экономики. Актор 
рассматривается не изолированно, а как участ-
ник разнообразных сетей обмена ресурсами, со 
своими правилами, иерархиями, предпочтениями. 
Политические сети в современных зарубежных 
исследованиях принято считать горизонтальны-
ми, кооперативными, однако концепцию лучше 
объясняет аналогия с «феодальной лестницей» 
или древнеримской клиентелой. Выявить свя-
зи между акторами (людьми и организациями), 
определить механизмы их взаимоотношений 
можно через второй элемент ресурно-акторного 
анализа —  институты.

Вслед за Д. Нортом целесообразно определить 
институты как правила игры для акторов, ограни-
чения, создающие мотивацию к определенному 
поведению [7]. В таком понимании институты 
включают формальные —  законы, уставы, кодексы, 
договоры и неформальные —  традиции, «поня-
тия», устные договоренности, способы фиксации 
ценностей, интерпретации смыслов, процедур 
и алгоритмов реализации действий. Один и тот 
же актор вовлечен в систему разных институтов 
политики, экономики, социальной и духовной 
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сферы. Акторы как физические и юридические 
лица, неформальные организации, группы ин-
тересов «играют» по ситуативным комбинациям 
формальных и неформальных институтов, создают 
новые институты, получают негативные или пози-
тивные санкции за несоблюдение или следование 
определенным институтам. В частности, поли-
тология изучает институты функционирования 
ветвей власти, выборов, партий, элит, формиро-
вания идеологии, осуществления коммуникации. 
В качестве неформальных институтов изучаются 
коррупция, клановость, конкубинат, непотизм.

Ресурсы можно определить как любые средства, 
используемые для достижения целей [8]. Как пра-
вило, ресурсы классифицируются по категориям. 
К политическим ресурсам относятся: должностные 
полномочия самого актора, возможность получать 
содействие от акторов государственных структур 
в рамках их должностных полномочий, а также 
легитимность —  ожидание выполнения приказов, 
требований, просьб на основе обладания должно-
стью, харизмой, традицией. К экономическим 
ресурсам относятся любые активы в собствен-
ности или под управлением акторов —  деньги, 
ценные бумаги, основной и оборотный капитал 
компаний. К информационным ресурсам можно 
отнести доступ к источникам информации, ее 
полнота, надежность, эксклюзивность, скорость 
передачи, доступ к каналам коммуникации —  СМИ, 
СМК. Данные категории могут быть дополнены 
другими видами ресурсов, например, символи-
ческими, принудительными, демографическими, 
кадровыми и т. д. [9, 10].

Для исследования положения формальной 
и неформальной политической организации, 
государственного учреждения в конкурентном 
политическом пространстве и определения воз-
можных перспективных стратегий целесообразно 
использовать метод SWOT-анализа, который был 
разработан с целью изучения конкурентных преи-
муществ фирмы. Опираясь на теорию обществен-
ного выбора, установившую аналогию экономи-
ческого и политического рынков, представляется 
возможным применить экономические категории 
для исследования политики, естественно, напол-
нив их политическим содержанием.

SWOT-анализ начинается с изучения внешней 
среды организации, которую можно представить 
моделью пяти сил М. Портера: клиенты, постав-
щики, реальные конкуренты, потенциальные 
конкуренты, субституты (товары, услуги-заме-
нители) [11].

Клиентами политической организации явля-
ются физические и юридические лица, которые 
пользуются ее услугами, потребляют произведен-
ную ею продукцию. При анализе клиентов можно 
осуществить их сегментацию по ключевым при-
знакам (количество, социальный статус, идеология, 
география, доход). Также исследуется иерархия 
мотивов клиентов (почему они поддерживают 
именно эту организацию), неудовлетворенные 
потребности клиентов (что им можно предложить, 
чтобы они не ушли от организации), лояльность 
клиентов по отношению к организации (издержки 
переключения клиента на другую организацию 
и издержки организации по удержанию клиента).

Поставщики представляют собой совокупность 
физических и юридических лиц, поставляющих 
организации разнообразные ресурсы, используе-
мые в основной деятельности (неспецифические 
ресурсы, которые можно быстро заменить ана-
логичными; специфические ресурсы, которые 
невозможно быстро заменить чем-либо). Изучение 
поставщиков охватывает следующие вопросы: 
концентрация поставщиков специфических и не-
специфических ресурсов (монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция), лояльность ор-
ганизации (издержки переключения поставщика 
на другую организацию и издержки организации 
по удержанию поставщика).

Субституты представлены товарами/услугами 
из другого продуктового ряда, но удовлетворя-
ющими ту же самую или близкую потребность 
клиента. В определенных обстоятельствах клиент 
может переключиться на субституты. При этом 
изучаются издержки и возможности появления 
новых субститутов.

Конкуренты представлены организациями, 
работающими на тех же рынках, с теми же сег-
ментами клиентов, что и организация. Реаль-
ные конкуренты действуют в настоящее время, 
потенциальные конкуренты в настоящее время 
неактивны, но имеют возможности выйти на ры-
нок. Поскольку организации-конкуренты по ряду 
параметров идентичны исследуемой организации, 
то для их изучения можно использовать критерии 
внутреннего анализа. При анализе конкурентов 
необходимо идентифицировать их группу, опреде-
лить барьеры входа (выхода) организаций в поли-
тическое пространство (из него), особенности их 
деятельности, целей, управления, корпоративной 
культуры, ресурсного обеспечения, географии 
присутствия, имиджа, PR-технологий, стратеги-
ческих альянсов с другими акторами.
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После составления модели пяти сил М. Портера 
анализируются состояние и тенденции полити-
ческих, экономических, социальных, культурных, 
технологических процессов, влияющих на работу 
организации. В частности, изучаются статистиче-
ские данные различных сфер жизни, динамика 
и направленность их изменений, меры государ-
ственного регулирования, внешнеполитические 
процессы, уровень технологического развития.

После проведения анализа внешнего окружения 
организации осуществляется внутренний анализ 
[12]. Он включает изучение ресурсного потенциала 
организации (финансы, кадры, связи, технологии, 
имидж), продуктовой линейки и внутренней про-
изводственной технологии (что и как создает орга-
низация; технологическая цепочка деятельности; 
издержки производства; практики менеджмента), 
эффективности реализуемой стратегии, ресурсных 
и организационных ограничений. В менеджменте 
для этого используются инструменты, которые 
можно частично заимствовать для политологии: 
финансовые коэффициенты, матрица Бостонской 
консалтинговой группы, матрица «Дженерал элек-
трик», цепочка создания стоимости и др. (табл. 1).

В основе классификации лежит модель жиз-
ненного цикла продукта:

• Выход на рынок («Знак вопроса»).
• Рост продаж («Звезда»).
• Зрелость рынка —  стабилизация продаж 

(«Дойная корова»).
• Спад продаж («Собаки»).
Эволюция товаров/услуг по Бостонской матри-

це и соответствующие стратегии:
«Знаки вопроса» превращаются в «звезды» при 

принятии товара рынком и достаточных инвести-
циях в производство и маркетинг. Сами «знаки 
вопроса» не дают большой прибыли. Часть «знаков 
вопроса» будет отвергнута рынком и превратится 
в «собак».

«Звезды» дают много выручки, но не всегда 
приносят значительную прибыль, так как тре-
буют больших затрат. После насыщения рынка 
превращаются в «дойных коров».

«Дойные коровы» обеспечивают наибольшую 
прибыль компании. Производство товаров на этой 
стадии стандартизировано, издержки сокраща-
ются, маркетинговые кампании направлены на 
удержание старых клиентов. В идеале компания 
должна стремиться к максимально долгому сро-
ку существования товара «дойной коровы». При 
переходе товара к последней стадии жизненного 
цикла «дойные коровы» становятся «собаками».

«Собаки» сохраняются, пока приносят прибыль. 
Со временем они становятся убыточными —  стра-
тегия «снятия урожая» и выхода товара с рынка.

Достоинство Бостонской матрицы —  наглядное 
распределение товаров/услуг по прибыльности, 
позволяющее планировать инвестиции. Сравнение 
продуктовой линейки компании с конкурентами 
позволяет наглядно представить свои и чужие 
источники прибыли, центры затрат, спрогно-
зировать ближайшие инвестиционные проекты. 
Слабая сторона матрицы в том, что она учитывает 
только два параметра —  темп роста и долю рынка. 
Нет четких критериев для измерения (доля рынка 
оценивается по отношению к лидеру рынка, темпы 
роста рассчитываются для рынка товара/услуги). 
В политическом анализе Бостонская матрица по-
зволяет «взвесить» ресурсы и институты акторов, 
участвующих в определенном кейсе. В частности, 
классифицировать имеющиеся ресурсы и исполь-
зуемые институты на инновационные («знаки 
вопроса»), принятые и развивающиеся («звезды»), 
стабильные и доминирующие («дойные коровы»), 
нисходящие («собаки»).

Особенно перспективной представляется це-
почка создания стоимости М. Портера, пред-
ставляющая производственный процесс в виде 
схемы: получение ресурсов от поставщика, про-
изводство товара (услуги), предоставление товара 
(услуги) клиенту с измерением затрат финансо-
вых, материальных, человеческих, временных 
ресурсов. Количество звеньев в цепочке может 

Таблица 1 / Table 1
Бостонская матрица —  способ моделирования 

продуктового портфеля / the boston Matrix 
as a way to model a product portfolio

Темпы
роста

Доля рынка

большая маленькая

высокие ЗВЕЗДЫ ЗНАКИ
ВОПРОСА

низкие ДОЙНЫЕ
КОРОВЫ СОБАКИ

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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варьироваться от нескольких десятков до сотен. 
Данный вид анализа позволяет не только оценить 
деятельность организации, но и сравнить свою 
цепочку создания стоимости с аналогичными 
цепочками создания стоимости конкурентов. 
Данный инструмент анализа позволяет наглядно 
представить процесс принятия политических 
решений, механизм совершения определен-
ных действий на основе измерения количества 
итераций с учетом материальных и временных 
издержек.

В табл. 2 представлена адаптация классической 
цепочки создания стоимости М. Портера под поли-
тический кейс. Под ресурсами в традиции Р. Даля 
понимаются любые объекты, используемые для 
достижения целей. Названия пяти базовых блоков 
цепочки создания стоимости взяты у М. Порте-
ра, третий и четвертый блок поменяны местами. 
Четыре сквозных строки показывают виды де-
ятельности, которые сопровождают все стадии 
цепочки создания стоимости: инфраструктура, 
технологическое развитие, управление кадрами, 
материально-техническое обеспечение. В зависи-
мости от специфики акторов кейсов и характера 
самого кейса пять базовых блоков могут изменять-
ся. Декомпозиция до уровня отдельных операций 
(деловых процессов) может увеличить цепочку до 
нескольких десятков блоков, каждый из которых 
требует затрат человеческих, материальных, вре-
менных ресурсов.

Внешний и внутренний анализ выявляет 
ключевые активы и компетенции организаций 
определенной сферы деятельности, которые по-
зволяют ответить на вопрос: почему лидер успе-
шен, а аутсайдер нет? Если организация обладает 
ключевыми активами и компетенциями, то это 
составляет ее силу, если не обладает, то это образу-
ет ее слабость. Также экспертным способом выяв-
ляются реалистичные перспективы организации: 
возможности и угрозы, исходящие из внешнего 
окружения. Для идентификации возможностей 
используется матрица, ранжирующая ситуации 
по шкале вероятности (высокая, средняя, низ-
кая) и силе воздействия на организацию (сильное, 
умеренное, малое). Для идентификации угроз 
используется матрица, ранжирующая ситуации 
по шкале вероятности (высокая, средняя, низкая) 
и возможным последствиям для организации 
(разрушительное, критическое, тяжелое).

Таким образом, силы и слабости организации 
выявляются в ходе внутреннего анализа, воз-
можности и угрозы —  в ходе анализа внешнего 
окружения. Полученные результаты заносятся 
в матрицу SWOT (табл. 3).

В экономическом анализе в поле Strength 
(«Сила») могут располагаться финансовые источ-
ники, компетентность персонала, искусство кон-
куренции, качество товаров (услуг), доступ к уни-
кальным ресурсам, бренд, производственные 
мощности, распределительная сеть, эффективная 

Таблица 2 / Table 2
Цепочка создания стоимости / Value-chain emergence

Внутренняя логистика Производство Маркетинг
и розничная торговля

Внешняя 
логистика Обслуживание

Получение, хранение, 
распространение 
ресурсов, расчет 
с поставщиками 

ресурсов

Превращение 
ресурсов 

в исходный 
продукт

Реклама, 
продвижение 

продуктов, выбор 
канала реализации, 
определение цены 

продукта

Сбор, хранение 
и доставка 

продукта клиентам

Обучение 
использованию 

продукта, 
сопровождение 

пользователя 
продукта

Инфраструктура
(менеджмент, финансовый, блок, юридический блок, связи с органами государственной власти GR)

Технологическое развитие
(улучшение продукта и деловых процессов)

Кадры
(набор и обучение персонала, корпоративное обучение)

Материально-техническое обеспечение
(материальное обеспечение всех элементов цепочки)

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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реклама, уникальная технология, надежное управ-
ление, надежные поставщики, надежные клиенты, 
современное оборудование, знание потребителей, 
ценовое преимущество, четкая стратегия, адми-
нистративный ресурс, монопольное положение.

В поле Weakness («Слабость») могут быть ука-
заны высокие издержки, износ оборудования, 
высокая стоимость товаров (услуг) в сравнении 
с конкурентами, недостаток финансирования, 
низкая мотивация персонала, низкий уровень 
сервиса, отсутствие четкой стратегии, плохой 
имидж, слабая гибкость управления, слабая поли-
тика продвижения на рынке, слабая сеть распреде-
ления, устаревшие технологии, узкий ассортимент 
товаров (услуг), низкий уровень менеджмента.

В поле Opportunities («Возможности») попа-
дают следующие элементы: снижение торговых 
барьеров, рост спроса, расширение ассортимента 
товаров, появление новых технологий, ослабление 
ограничивающих законов, низкая активность 
конкурентов, доступность ресурсов, возможность 
обслуживания дополнительных групп потреби-
телей, благоприятный сдвиг в валютных курсах, 
бюджетная поддержка, альянс с лидером рынка, 
открытие доступа к дешевым финансовым ре-
сурсам, обслуживание новых крупных клиентов.

В поле Threats («Угрозы») указывают замедле-
ние роста рынка, неблагоприятный сдвиг в курсах 
валют, усиление конкуренции, появление альтер-
нативных товаров, появление новых конкурен-
тов, новые законодательные ограничения, рост 
налогов, ужесточение требований поставщиков, 
угрозу национализации, угрозу недружествен-

ного поглощения, появление новых технологий, 
несовместимых с основным бизнесом компании, 
неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка.

Для политического анализа целесообразно 
составить свой список элементов, который рас-
пределяется между четырьмя полями матрицы. 
Часть элементов можно заимствовать из эконо-
мического анализа либо непосредственно, либо, 
наполнив политическим содержанием.

На базе проведенного SWOT-анализа органи-
зации можно предложить стратегические альтер-
нативы. Они основываются на сочетании выяв-
ленных сильных сторон и возможностей. Риски 
организации заключены в сочетании слабостей 
и угроз. Организация разрабатывает план дейст-
вий, чтобы силы и возможности нейтрализовали 
и перевесили слабости и угрозы.

План действий акторов с учетом имеющихся 
ресурсов составляет последний элемент ресурсно-
акторного анализа —  стратегию. При выборе стра-
тегии «кооперация» оба игрока получают выиг-
рыш, при выборе стратегии «конфликт» —  убытки. 
Комбинация стратегий «кооперация-конфликт» 
ведет к игре с нулевой суммой, когда выигрыш 
одного актора означает проигрыш другого. В упро-
щенной модели каждый актор играет против каж-
дого актора, но чаще всего формируются коалиции, 
которые возможно рассматривать как отдельных 
акторов. Используя матрицу теории игр, можно 
предложить следующие стратегии (табл. 4).

При выборе стратегии целесообразно учи-
тывать две концепции. Первая —  минимальная 
выигрышная коалиция [13, 14]. Она предполагает, 

Таблица 3 / Table 3
Матрица sWot-анализа / sWot-analysis matrix

o
1.
2.
3.

Возможности t Угрозы
1.
2.
3.

s Сильные стороны

1.
2.
3.

Силы и возможности
(основа разработки стратегии)

Силы и угрозы
(использование силы для 

устранения угроз)

W Слабые стороны

1.
2.
3.

Слабости и возможности
(преодоление слабостей за счет 

возможностей)

Слабости и угрозы
(минимизация слабостей и угроз)

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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что все акторы нацелены на максимальный ре-
зультат при минимальных затратах; количество 
ресурсов ограничено и за них борются те, кто ими 
обладают. Владельцы ресурсов защищают их; 
те, кто хочет приобрести ресурсы —  нападают; 
борьба может идти за освоение новых ресурсов 
(колонизация новых сфер). Для победы необхо-
димо объединиться в минимальную выигрыш-
ную коалицию. Суть концепции в том, что мини-
мальное число победителей разделит выигрыш 
на меньшее число игроков, чем если бы была 

сформирована большая коалиция. Вторая —  это 
концепция вето-игроков Дж. Цебелиса [15]. Она 
описывает акторов, которые в силу собственных 
предпочтений могут либо способствовать из-
менению статус-кво, либо противиться этому. 
На исход игры будут влиять такие факторы, как 
количество вето-игроков, диапазон их идеоло-
гических установок, готовность к кооператив-
ным действиям. Преимущество приобретает 
тот вето-игрок, который первым формулирует 
повестку дня.
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