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в Вашингтоне. Основные идеи концепции изло-
жены в статье вдохновителя проекта Фредерика 
Старра в журнале Foreign Affairs, близком к аме-
риканской администрации. Проект подразумевает 
создание более широкого региона с включением 
в нее Афганистана. По мнению авторов проек-
та, такой альянс позволил бы более эффективно 
осуществить политическую и экономическую мо-
дернизацию Афганистана, включив его в проекты 
регионального сотрудничества, что позволит бо-
лее эффективно бороться с наркопроизводством 
и снизить конфликтный потенциал страны. Как от-
мечают эксперты, одной из сопутствующих задач 
“Большой Центральной Азии”  является вывод ре-
гиона из-под влияния конкурирующих сил России, 
Китая, Пакистана и Ирана. Лидерами стран соб-
ственно “настоящей” ЦА этот проект воспринима-
ется как увеличение угроз и вызовов [3, с. 56–57]. 

Таким образом, для повышения результативно-
сти предпринимаемых действий в сфере систем безо-
пасности в регионе Центральной Азии предлагается:

 сделать максимальный упор на активное об-
ращение к потенциалу коллективных сил без-
опасности, а не вооруженных сил государств 
в отдельности;

 необходимо сформулировать идеологию вне-
шней политики стран, адекватную вызовам 
изменившейся международной обстановки;

 требуется укрепить межгосударственные меры 
доверия в военной области путем заключения со-
ответствующих договоров, прежде всего, в рам-
ках региона с сопредельными государствами;

 необходимо повышать эффективность и пер-
спективность взаимодействия организаций за 
счет проведения совместных проектов;

 ограничить возможность реализации полити-
ческих планов и оказания давления отдельных 
государств путем соблюдения равноправного 
и согласованного принятия решений всеми 
членами организаций;

 выработать алгоритм действий для органи-
зации системы кризисного реагирования 
в рамках действующих международных ор-
ганизаций.
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Корреляционный анализ. Структурный под-
ход и системный анализ позволяет рассмотреть 
изучаемый объект с позиции системы взаимосвя-

занных факторов; математические методы истори-
ческого исследования позволяют выявить внутрен-
нюю взаимосвязь между факторами, влияющими 
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на ход этого процесса, характер их взаимосвязи, 
а также силу взаимовлияния факторов, тем самым 
выявляя внутреннюю сущность изучаемого объ-
екта на основе раскрытия внутренних закономер-
ностей функционирования. Традиционный подход 
к исследованию исторического процесса исследует 
внешние проявления внутренней сущности. Изу-
чение характера взаимосвязей факторов, состав-
ляющих структуру изучаемого процесса, дает воз-
можность анализа того или иного исторического 
процесса на качественно новом уровне, т. е. исходя 
из особенностей внутреннего функционирования 
взаимообусловленных факторов, исключив субъ-
ективное вмешательство исследователя. На основе 
интерпретации результатов вычислений невозмож-
но раскрыть полностью внутреннюю сущность из-
учаемого процесса, но это становится возможным 
при выполнении определенных условий: правиль-
ная постановка исследовательской задачи, рассмо-
трение объекта изучения во всем многообразии 
внешних характерных черт и свойств, критерии 
применения математической обработки данных: 
однородность, однотипность, достаточная разрабо-
танность темы на теоретическом уровне и т. д.

Каждое общественное явление взаимосвязано 
и имеет свои характерные признаки или факторы, 
обуславливающие определенное развитие того или 
иного исторического процесса. Существует два 
вида связей: 1) функциональная, когда увеличение 
показателя одного фактора ведет к строго опреде-
ленному изменению результирующего показателя; 
2) стохастическая или вероятностная, т. е. когда 
тесноту связи между двумя признаками невозмож-
но строго определить в числовом эквиваленте, по-
скольку существуют различные так называемые 
скрытые факторы, которые несут также опреде-
ленную нагрузку, но в силу объективных причин 
не учитываются, и теснота связи между двумя фак-
торами может быть определена лишь в среднем, 
т. е. с вероятной точностью. Основой измерения 
влияния факторов, образующих структуру изучае-
мого исторического процесса, является корелляци-
онный анализ. Корелляционная зависимость, или 
как ее еще называют – стохастическая  или вероят-
ностная зависимость, характеризует тесноту взаи-
мосвязи обусловленных факторов [1]. Корреляци-
онная зависимость показывает наличие, характер 
связи между факторами. Основой для получения 
сведений о характере взаимосвязи служит корреля-
ционный, или статистический анализ, показатель 
корреляционного анализа – коэффициент корреля-
ции. Именно он указывает на наличие и характер 
или тесноту связи между факторами. Если коэф-
фициент корреляции  равен от 0 до + 1, то связь 

положительная, т. е. прямая или, иными словами, 
увеличение одного признака влечет   увеличение 
другого, при этом, чем показатель ближе к 1, тем 
теснее связь. Если же коэффициент равен от 0 до 
- 1, то это говорит о том, что связь существует, но 
она обратная или увеличение одного признака ве-
дет к уменьшению другого. Если же коэффициент 
равен 0 или показатели колеблются около 0 (0,02, 
-0,01), это говорит о том, что связи между фактора-
ми практически нет или же она отсутствует. Если 
коэффициент равен единице, то существует функ-
циональная зависимость [2].  

Критерии проведения корреляционного ана-
лиза. Следует указать, что статистический анализ 
проводится на основе первичной обработки дан-
ных – проведение выборки данных из общей со-
вокупности, построение вариационных, динами-
ческих рядов показателей. Основным критерием 
проведения корреляционного анализа является 
случайность всех вариантов выборки, при этом, 
как указывалось ранее, выборка должна быть до-
статочно представительной для проведения стати-
стического анализа. Важно заметить, что корреля-
ционный анализ выявляет наличие и качество свя-
зи, но не ее форму или силу. 

Регрессивный анализ данных. Прежде чем рас-
смотреть вопрос применения в историческом ис-
следовании регрессивного анализа, следует клас-
сифицировать признаки,  на основе которых про-
водят статистический анализ данных. Существует 
два вида признаков факторные, т. е. признаки, из-
менение которых ведет к изменению результиру-
ющего признака, т. е. подверженного изменению. 
Необходимо отметить, что корреляционный анализ 
выявляет наличие связи между этими признаками 
и ее тесноту, тогда как регрессивный анализ по-
зволяет выявить форму связи. В связи с этим нуж-
но сказать, что проведение регрессивного анализа 
является составной частью проведения полномас-
штабного исследования. Итак, если  перед иссле-
дователем встает задача определить значимость 
связи  и вес или силу влияния изменений фактор-
ного признака на изменения результирующего 
признака в системе взаимовлияющих факторов, то 
применяется регрессивный анализ. Но следует ого-
вориться, что коэффициент регрессии всегда будет 
приближенным, поскольку здесь имеет место влия-
ние скрытых или неучтенных факторов, о которых 
разговор пойдет ниже [3]. Данная проблема реша-
ется при помощи вычисления средней ошибки ре-
грессии, тем самым осуществляется возможность 
оценить точность полученных результатов при по-
ведении регрессивного анализа. При исследовании 
исторических процессов при помощи математико-
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статистического анализа исследователь неизбежно 
сталкивается с зависимостью одного результирую-
щего признака с группой влияющих на него фак-
торных признаков, а также с влиянием на этот при-
знак факторных признаков не непосредственно, 
а косвенно, т. е. связь между факторами неочевид-
на либо незначительна, но все же несет определен-
ную нагрузку. Построение множественной регрес-
сии позволяет решить вопрос влияния каждого из 
этих признаков в отдельности, а также в групповом 
соотношении – на один результирующий признак. 
Также для определения влияния факторного при-
знака на зависимый признак с исключением вли-
яния неучтенных факторов  вычисляется чистый 
коэффициент регрессии.

Факторный анализ. При рассмотрении пер-
вых двух тем неоднократно затрагивался вопрос 
влияния на связь между двумя признаками неуч-
тенных или общих факторов. Основой проведения 
факторного анализа является то, что на каждый 
фактор исследуемого процесса влияют некие об-
щие факторы, которые в силу объективных причин 
невозможно учесть, именно они обусловливают 
наибольшую тесноту взаимосвязи между этими 
факторами. Иными словами,  существование связи 
между факторным и результирующим признаком 
определяется либо взаимовлиянием этих двух фак-
торов друг на друга, либо на каждый из этих фак-
торов влияет некий характерный признак, который 
и обусловливает их взаимосвязь. Факторный ана-
лиз основывается на выявлении факторных нагру-
зок, определяет степень влияния общего фактора 
на определенный признак, позволяет определить 
влияние общих факторов на признаки, оценить сте-
пень их воздействия на связь между двумя призна-
ками, а также определить влияние определенной 
части общих признаков, так называемых характер-
ных признаков [1]. Также проведение факторного 
анализа позволяет путем сжатия информации на 
основе общих факторов рассмотреть исследуемый 
объект в более широком масштабе, на уровне обоб-
щенных характеристик. Особенно эффективен этот 
метод становится при решении проблемы класси-
фикации объектов, так как позволяет перейти от 
индивидуальных характерных признаков к наибо-
лее общим, тем самым выявить характерные для 
определенных объектов группы признаков.

Контент-анализ – это количественный метод, 
предполагающий числовую оценку определенных 
компонентов текста. Это систематическая чис-
ловая обработка, оценка и интерпретация формы 
и содержания информационного источника. 

Наиболее важной задачей исследования нар-
ративных источников является получение скрытой  

информации, которую невозможно раскрыть тра-
диционными методами. 

Количественный контент-анализ в первую оче-
редь интересуется частотой появления в тексте опре-
деленных характеристик (переменных) содержания.

Качественный контент-анализ позволяет де-
лать выводы даже на основе единственного при-
сутствия или отсутствия определенной характери-
стики содержания.

Для проведения контент-анализа необходи-
мо наличие большого текстового материала, по-
скольку статистическая обработка даст наиболее 
репрезентативный результат лишь при достаточно 
представительной выборке. Не все документы мо-
гут стать объектом контент-анализа. Необходимо, 
чтобы исследуемое содержание позволило задать 
однозначное правило для надежного фиксирова-
ния нужных характеристик (принцип формализа-
ции), а также, чтобы интересующие исследователя 
элементы содержания встречались с достаточной 
частотой (принцип статистической значимости). 
Чаще всего в качестве объектов исследования кон-
тент-анализа выступают сообщения печати, радио, 
телевидения, протоколы собраний, письма, прика-
зы, распоряжения и т. д., а также данные свобод-
ных интервью и открытые вопросы анкет.

Следует обратить внимание на то, что ког-
да говорят о контент-анализе текстов, то главный 
интерес всегда заключается не в самих характери-
стиках содержания, а во внеязыковой реальности, 
которая за ними стоит – личных характеристиках 
автора текста, преследуемых им целях, характери-
стиках адресата текста, различных событиях обще-
ственной жизни и пр.

Первоначальным этапом является выделение 
категорий текста – наиболее обобщенных смысло-
вых единиц, которые наиболее емко отражают ха-
рактерные свойства текста (экономика, внешняя по-
литика, внутренняя политика и т. д.). После того как 
категории сформулированы, необходимо выбрать 
соответствующую единицу анализа – лингвис-
тическую единицу речи или элемент содержания, 
служащие в тексте индикатором интересующих 
исследователя явления. В практике отечественных 
контент-аналитических исследований наиболее 
употребительными единицами анализа являются 
слово, простое предложение, суждение, тема, автор, 
герой, социальная ситуация, сообщение в целом 
и др. Одновременно для каждой выделенной смыс-
ловой единицы определяются индикаторы, т. е. все-
возможные формы их выражения. Индикаторы мо-
гут быть разнообразны, но содержательно отражать 
тему, т. е. более крупную единицу выделения наи-
более глубоко.
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Наконец, необходимо установить единицу сче-
та – количественную меру взаимосвязи текстовых 
и внетекстовых явлений. Наиболее употребительны 
такие единицы счета, как время-пространство (число 
строк, площадь в квадратных сантиметрах, минуты, 
время вещания и т. п.), появление признаков в тексте, 
частота их появления (интенсивность).

Важен выбор необходимых источников, под-
вергаемых контент-анализу. Проблема выборки 
содержит в себе выбор источника, количества со-
общений, даты сообщения и исследуемого содер-
жания. Все эти параметры выборки определяются 
задачами и масштабами исследования. Чаще всего 
контент-анализ проводится на годичной выборке: 
если это изучение протоколов собраний, то до-
статочно 12 протоколов (по числу месяцев), если 
изучение сообщений средств массовой информа-
ции – 12–16 номеров газеты или теле-, радиодней. 
Обычно выборка сообщений средств массовой ин-
формации составляет 200–600 текстов.

Необходимым условием является разработка 
таблицы контент-анализа – основного рабочего до-
кумента, с помощью которого проводится иссле-
дование. Тип таблицы определяется этапом иссле-
дования. Например, разрабатывая категориальный 
аппарат, аналитик составляет таблицу, представля-
ющую собой систему скоординированных и субор-
динированных категорий анализа. Такая таблица 
внешне напоминает анкету: каждая категория (во-
прос) предполагает ряд признаков (ответов), по ко-
торым квантифицируется содержание текста.

Затем по средствам счета определяется наи-
большая частота встречаемости тех или иных 
индикаторов, относящихся к определенной теме. 
Контент-анализ включает также статистическую 
обработку результатов, помогает установить соот-
ношение между различными смысловыми едини-
цами или их группами.

В исторической практике наибольшее при-
мение контент-анализ получил в сфере изучения 
массовых, в основном несистематизированных 
исторических источников, с целью извлечения из 
них скрытой, так называемой потенциальной, ин-
формации. В последнее время контент-анализ стал 
применяться в практике исследования политиче-
ских процессов. Наряду с исследованиями совет-
ского периода, проведенными Л.И. Бородкиным, 
Н.Б. Селунской, О.Г. Буховец и др., следует выде-
лить работы ученых постсоветского периода Ко-
бринского, Блиновой и т. д. [4]. 

Применение контент-анализа в практике исто-
рического исследования связано с исследованиями 

произведений одного автора в различные периоды 
его творческой деятельности с целью изучения из-
менения его взглядов, творческого стиля и т. д., из-
учение творчества нескольких авторов с целью из-
учения их позиций по одному вопросу.

В исторических исследованиях контент-анализ, 
как правило, применялся для выявления тенденций 
трансформации взглядов конкретных авторов во 
временном аспекте либо при сравнении позиций 
различных авторов по одному и тому же вопросу.

В силу известных экономических, социаль-
ных и политических причин с конца 90-х гг. мето-
дически арсенал исторической науки практически 
не пополнялся. Вот почему вопросы методологии 
исторических исследований, в частности примене-
ния количественных методов, и теперь сохраняют 
свою актуальность.
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