
Н.Б.Селунская, О.С.Петрова, А.В.Карагодин

Количественные методы 
в исторических исследованиях
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова



Что такое измерение в истории

● Количественные методы – способ изучения, выявления 
качественной сути явлений и процессов на основе их 
измерения, т.е. получения количественной меры.  

● Всякое качество имеет определенную количественую меру. 
Суть измерения состоит в  том, чтобы выразить 
информацию об изучаемых объектах в системе 
количественных характеристик. Необходимое условие 
измерения – установление качественной однотипности 
исследуемых объектов, явления или процесса.



● Применение количественных методов в историческом 
исследовании предполагает:

● выявление и формирование системы численных 
характеристик изучаемого явления;

● использование различных методик измерения, в том числе 
математико-статистических методик их обработки и 
анализа;

● получение количественной меры как основы для историко-
содержательного анализа, выявления качественной сути 
изучаемого явления или процесса.



● Количественные методы – неотъемлемая часть процесса 
развития исторической науки начиная с 60-х гг. XX века. 
Пионерами клиометрии стали историки СССР и США.

● Не владея количественными методами и не понимая 
основных принципов их применения, сегодня нельзя 
считаться историком-профессионалом. Умение работать с 
цифрами не менее важно, чем умение извлекать 
информацию из текста.



Причины 
и предпосылки

● Интеграция научного знания, меж-
дисциплинарный подход, математизация науки.

● Информационный взрыв, вовлечение в оборот 
новых массовых источников.

● Перенос фокуса с индивидуальных на массовые 
явления и объекты.

● Микрокомпьютерная революция.



● Интересуется не только политикой, но 
любой сферой человеческой 
деятельности (“тотальная история”).

● Это не нарратив о событиях, а анализ 
структур и их взаимодействия.

● Это не история только великих 
деятелей, а история масс, простых 
людей, “история снизу”.

● Расширение источниковой базы: 
помимо письменных источников 
рассматриваются устные, визуальные, 
статистические.

Что такое “новая история” (по П.
Берку)

● Новая модель исторического объяснения: 
историей движут не решения 
индивидуумов, а сложные комплексы 
факторов.

● Релятивизм, многоголосица:  в истории 
нет “одной правды”.

● Междисциплинарный подход: историки 
работают в сотрудничестве с 
антропологами, экономистами, 
психологами, литературоведами и т.д. и 
учатся у них.



● Школа И.Д.Ковальченко на историческом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова

● “Новая научная история” в США: лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт 
Фогель

Пионеры клиометрии



● Владение методологическим знанием – основной 
критерий профессионализма историка в XXI веке

● Всякий метод познания имеет свою структуру и включает такие компоненты, как:

● методология – основные принципы, пути и способы познания;

● методика – совокупность правил и процедур, с помощью которых осуществляется 
реализация методологии;

● техника – инструментарий применения методик.

Метод и его структура



● Количественные методы в исторических исследованиях 
используют:

● методологию системного подхода и структурного анализа;

● правила и процедуры измерения, в том числе методики 
математико-статистического анализа;

● компьютерные технологии.



● Система – целостная совокупность элементов реальности, взаимодействие которых 
обуславливает возникновение у нее новых качеств, не присущих образующим ее 
элементам. 

● Все системы имеют свое строение, структуру и функции. Функции системы 
реализуются через ее структуру.

● Системность - всеобщее свойство материи и познавательной деятельности. 

Что такое системный подход



Как осуществляется измерение

● Шкала измерения – правила придания 
рассматриваемому признаку численного значения. 
Различные шкалы измерения отражают неодинаковые 
возможности математической обработки характеристик и 
свойств исторических явлений и процессов. Вся 
применяемая в современной науке совокупность 
принципов и способов изменения сводится к четырем 
шкалам измерения.



● Шкала наименований: классификация объектов по тем 
или иным признакам.

● Шкала порядка: ранжирование объектов по тому или 
иному признаку.

● Шкала интервалов: точно определяет величину 
интервала в принятых единицах измерения.

● Шкала отношений: позволяет установить, во сколько раз 
тех или иные свойства объекта больше, чем у другого, т.е. 
выявить их точное отношение.



● Для измерения качественных, или атрибутивных, 
признаков, характеризующих явления социально-
политической и социально-культурной истории, 
применяются неметрические шкалы измерения.

● Для измерения количественных признаков, присущих 
явлениям социально-экономической истории – 
метрические шкалы.



Что такое базы данных
Цель создания базы данных – структурирование информации, ее подготовка и перевод в 
форму, удобную для формально-количественного анализа, информационного поиска и 

выявления скрытой (структурной) информации.



Атрибуция и интерпретация
исторических источников

Поиск и выявление структурных 
составляющих речевого потока, т.е. 

авторского стиля, с помощью 
статистического учета парных 
встречаемостей грамматических 

форм (слева направо).
\





Контент-анализ

● Суть приемов контент–анализа сводится к тому, чтобы выявить такие легко 
подсчитываемые признаки, черты, свойства документа (например, частота употребления 
определенных терминов), которые отражали бы существенные стороны его содержания. 
Тогда качественное содержание делается измеримым, становится доступным точным 
вычислительным операциям.

● Контент-анализ целесообразно применять при наличии обширного по объему  
несистематизированного материала, разнообразных по содержанию различных 
видов и комплексов нарративных исторических источников. К ним относятся 
материалы периодики и прессы, делопроизводства (например, наказы, прошения, 
протоколы заседаний), различного рода анкетные материалы, мемуары и т.п.





Контент-анализ стенограмм дебатов I Государственной думы (1906 
г.) как средство персонификации законотворческого процесса, 

определения динамики деятельности элиты депутатского корпуса, 
анализа структуры дебатов, групповой и классовой идентификации 

депутатов.
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● Экспертная оценка – измерение 
интенсивности свойств объектов и явлений 
общественной жизни, выраженных 
сложными (комплексными) качественными 
признаками.

● Балл – количественное выражение 
совокупных атрибутивных свойств объекта, 
отражающих степень интенсивность их 
проявления в совокупности объектов.

Экспертная оценка



Л.М.Брагина. О методике количественного 
анализа социальных движений в Средние века 
(на материале городских восстаний в Италии 

XIV в.) М., 1989.



Джузеппе Лоренцо Готьери. “Восстание чомпи”



Количественные методы 
изучения социально-
экономической истории

При измерении количественных признаков 
исторических явлений могут быть получены два вида 
рядов количественных данных. Вариационные ряды 
показывают  количественную меру того или иного 
признака у разных объектов. Временные, или 
динамические, ряды образуют количественные 

показатели, характеризующие величину одного и того 
же признака у одних и тех же объектов в разные 

моменты времени. 





При статистической, или 
корреляционной, зависимости связь 
между признаками присутствует и 

проявляется не в каждом 
конкретном случае, а только в 

среднем, как тенденция. Поэтому 
установить наличие взаимосвязи и 
определить ее количественную 
меру можно не посредством 

единичных наблюдений, а лишь 
применительно к определенной 
совокупности объектов. Одной из 

основных мер связи между 
признаками в корреляционом 

анализе является парный линейный 
коэффициент корреляции. С его 

помощью измеряется теснота связи 
между признаками.

Линейный коэффициент корреляции изменяется в 
пределах от -1 до +1. Равенство коэффициента 
нулю свидетельствует об отсуствии линейной 

связи.



Проверка достоверности и 
репрезентативности данных

Достоверность данных выражается в точности измерения соответствующих признаков. 
Различия между величиной, полученной в результате измерения, и истинным значением 

признака называется ошибкой измерения. 
Для проверки достоверности используется методики, основанные на принципах системного 

подхода и структурного анализа.



Генеральная совокупность – 
множество всех единиц 

совокупности, обладающих 
определенным признаком и 
подлежащих изучению. 

Выборочный метод заключается в 
том, чтобы ограничиться изучением 
части генеральной совокупности, с 
тем, чтобы полученные результаты 

распространить на всю ген.
совокупность. Эта часть может быть 

отобранной как самим ученым 
(искусственная выборка), так и 

естественным образом. 
Критерием применения 

выборочного метода является 
случайность выборки, когда все 

элементы ген. совокупности имеют 
равный шанс быть отобранными. 

Такая выборка признается 
репрезентативной.



Моделирование структур 
социально-экономической 
истории

● Модель – абстрагированное выражение основной 
сущности объекта моделирования. Математическое 
моделирование исторических явлений и процессов 
содержит несколько этапов:

● выбор объекта и постановка исследовательской задачи;

● выявление и формирование системы представительных количественных данных на 
основе источников;

● выбор адекватной методики их обработки;

● математическая обработка и анализ данных.



● Математическая модель должна не являться лишь иной 
формой уже известной информации об объекте, а 
содержать новую, скрытую структурную информацию об 
объекте, которую стало возможным получить именно в 
результате математической обработки выявленной 
системы количественных характеристик изучаемого 
явления.



Россия на рубеже XIX-XX вв.:
споры об аграрном строе

● Советская историография (И.Д.Ковальченко, Л.В.Милов, Н.Б.Селунская): изучение 
развития капитализма в сельском хозяйстве после 1861 г.:

● соотношение отработок и найма в помещичьем хозяйстве;

● степень дифференциации и внутренняя сбалансированность крестьянских хозяйств;

● формирование всероссийского аграрного рынка;

● аграрная типология губерний Европейской России;

● Западная историография (Т.Шанин, школа peasant studies): некапиталистическая 
эволюция сельского хозяйства пореформенной России

● Россия как первый в истории пример dependent development, “синдрома III мира” – капитализм не по Марксу и 
Ленину;

● циклическая, а не векторная дифференциация крестьянских хозяйств, важнейшая роль трудовых ресурсов (опора на 
идеи А.В.Чаянова);

● subsistence ethics и moral economy вместо рыночной логики увеличения прибавочной стоимости.



● Рынок – сфера проявления 
закономерностей, присущих товарному 
производству и воздействующих на его 
развитие. 

● Основной закон товарного производства – 
закон стоимости, определяющий 
продажу товаров на рынке по 
общественно необходимым затратам на 
их производство. 

● Следовательно, процесс развития рынка 
может быть выявлен путем определения 
расширения действия закона стоимости, 
индикатором чего будет синхронность и 
пропорциональность колебаний цен в 
различных регионах.





Структура капиталистически 
организованного помещичьего 
хозяйства характеризуется 

пропорциональностью в обеспечении 
собственными средствами 

производства, потреблением рабочей 
силы:, расходами и доходами. 

Структура отработочного хозяйства, 
основанного на производственно-

технической базе крестьянства, такой 
сбалансированности не имеет.



Методы многомерного анализа

Методы многомерной 
классификации применяются для 
типизации исследуемых явлений и 

объектов, в случае, если 
исследователь имеет дело не с 

одним, а с целым рядом 
разнородных признаков, 

характеризующих эти явления, а 
также при обобщенном 

исследовании сложных систем 
макрообъектов – например, таких, 
как экономика Европейской России 

конца XIX - начала XX в. в 
региональном аспекте. 

Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Структура и уровень развития 
районов Европейской России на рубеже XIX-XX вв. (Опыт 

многомерного анализа). История СССР. 1981,№1



 При кластерном анализе в многомерном пространстве, 
соответствующем числу признаков, на основе которых 
происходит выделение типов, выявляются скопления 

сходных объектов.  Образно это пространство 
представляет собой “облако” точек, каждая из которых 
определяет положение в этом пространстве отдельных 
объектов, а их близость друг к другу отражает степень 

их сходства. Учитывая это, удается путем 
математической обработки данных выделить кластеры 

(от англ. cluster – гроздь), группы объектов со 
сходными свойствами.



 Применение факторного анализа позволяет 
“сжать” первоначальную информацию без 
потери содержательно значимых аспектов и 

показателей. 
Идея метода состоит в том, что совокупность 
исхожными признаков распадается на группы, 

каждая из которых отражает действие 
определенных скрытых, обобщенных 

факторов-причин. 
Основные результата факторного анализа 
выражаются в количественных показателях, 

которые называются факторными нагрузками и 
факторными весами.

Факторные нагрузки -– значения 
коэффициентов корреляции каждого исходного 
признака с каждым выявленным фактором,
Факторные веса – количественные значения 
выделенных факторов для каждого из числа 

имеющихся объектов.



 Выявление факторов дает возможность не 
только сделать более очевидной структуру 

явления, но и получить обобщенные 
количественные показатели, отражающие 
относительный уровень развития объектов 

по каждому фактору. 
Так было проведено ранжирование 

губерний по уровню их развития в аспекте, 
характеризуемом каждым из факторов, на 
основе показателей факторных весов 

(средний уровень развития принимается 
равным нулю). 

Вычислив показатели факторных весов 
для всех губерний, можно получить 

совокупный показатель для губерний по 
всем рассматриваемым факторам, т.е. 

интегральный индекс степени развитости 
их аграрной структуры.

 


