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Анастасия Андреева*

Контент-анализ письменных заявок
на конкурс инноваций  в образовании1

Введение

Метод контент-анализа сегодня приобретает все большую 
актуальность. Мир становится цифровым, возрастают объемы 
текстовой и визуальной информации, доступной для анализа. 
Радикальные сторонники метода говорят о том, что в будущем 
контент-анализ заменит традиционные опросные методы, ведь 
потребность спрашивать человека о его мнении исчезает, если он 
сам про себя рассказывает в социальных сетях и на форумах 
[Neuendorf, 2016: 2].

Однако контент-анализ все еще менее популярен, чем тради-
ционные опросные методы. Отчасти это связанно с тем, что от-
сутствует систематическое изложение требований и рекомендаций 
относительно того, как организовать исследование таким образом, 
чтобы процедура приводила к достоверным результатам. В случае 
контент-анализа этап анализа данных фактически неотделим от их 
сбора — этап обработки предполагает большое количество таких 
решений, которые в итоге могут привести к разным данным, а, сле-
довательно, и к разным результатам.

* Андреева Анастасия Александровна, студентка 4 курса департамента 
социологии Национального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ). nastiaandr1771@gmail.com.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 
проекта №  17–03–00837. Автор работы признателен научным руководителям 
Д. О. Королевой и Т. Е. Хавенсон за идейное вдохновение, помощь и коммен-
тарии на всех этапах проведения исследования.
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Данная статья посвящена разбору методологических решений, 
предпринятых в рамках контент-анализа письменных заявок 
на Конкурс инноваций в образование (далее — КИвО). Представ-
ляется, что детальное описание процедуры и рефлексивное осмы-
сление угловых методологических решений, а также трудностей, 
возникших в ходе проекта, может стать руководством для будущих 
исследований. Во-первых, в данной работе показано, как выбор 
в пользу той или иной процедуры обуславливается исследователь-
ским запросом и характером доступных эмпирических данных. 
Во-вторых, изложены методологические детали каждого из этапов. 
Процедуру анализа можно разделить на три этапа в зависимости 
от того, какая первостепенная задача стоит перед исследователями. 
На первом этапе необходимо выделить концепты, а также напол-
нить их категориями. Второй этап сфокусирован на разработке 
схемы кодирования (на описании критериев и алгоритма кодиро-
вания данных), а также — на выстраивании администрирования 
процесса. И, наконец, третий этап включает в себя собственно 
процесс придания кодовых значений переменным.

Эмпирическая база исследования и тип процедуры

Конкурс инноваций в образовании (далее — КИвО) проводит-
ся институтом образования НИУ ВШЭ начиная с 2014 г. Цель 
конкурса — привлечь в сферу образования новые идеи и людей, 
способных эти идеи воплотить. Спонсоры и партнеры конкурса 
осуществляют финансовую поддержку, экспертизу, помощь в про-
движении и PR инновационных проектов. На первом этапе осу-
ществляется сбор онлайн-заявок, в которых участникам предлага-
ется ответить на ряд закрытых и открытых вопросов относительно 
проекта, подаваемого на конкурс1. В 2015 г. на КИвО поступило 
687 заявок, которые и составили эмпирическую базу нашего ис-
следования. Следует отметить ряд особенностей этой базы данных, 
что непосредственно отразилось на принятии решений относи-
тельно процедуры кодирования.

1 Более подробно об условиях конкурса см.: URL: http://kivo.hse.ru (дата 
обращения: 24.07.2017).
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Во-первых, анкетные вопросы в заявках были разработаны 
с целью отбора участников, а не с исследовательскими целями. 
Исследовательские вопросы были разработаны позднее на основе 
уже существующей базы заявок. Это определяет специфику ана-
лиза: выделение концептов и их операционализация происходили 
на основе уже имеющихся «сырых» данных, а именно ответов 
участников, которые были представлены в заявках. Здесь мы сле-
довали индуктивной стратегии исследования [Potter, Levine-
Donnerstein, 1999: 269–271].

Во-вторых, говоря о структуре заявки, нужно пояснить, что 
она состоит из 10 тематических блоков, которые включают в себя 
26 полей с вопросами закрытого и открытого типов. Открытые 
вопросы можно условно разделить на две группы: вопросы, для 
ответа на которые необходимо было вставить несколько слов или 
дать краткий ответ, и вопросы, которые располагали к расширен-
ному ответу нарративного характера. К открытым вопросам отно-
сятся «основная идея проекта» и «преимущества и ресурсы коман-
ды», ограничение по которым было сравнительно большим — 
150 слов. Вследствие того, что данные вопросы являются 
достаточно широкими, они задают только некоторую фокусиров-
ку, но о чем писать и какую формулировку использовать — во мно-
гом остается на усмотрение самого отвечающего. Обычно это 
руководитель проекта, если проект командный, или сам автор, 
если проект предполагает одного участника. Поэтому, с одной 
стороны, было достаточно сложно написать четкую инструкцию, 
где и какую информацию «ловить», с другой стороны — такие 
вопросы представляют возможность респондентам поделиться 
важной для них информацией. Вопросы, включенные в заявку, 
предполагают «на выходе» и числовую, и текстовую информацию, 
ведь в связи с желанием сопоставить эту информацию между собой, 
появляется задача привести ее к одному виду. В этом случае ока-
зывается полезен контент-анализ как метод преобразования ка-
чественных данных в числовые коды [Тичер и др., 2009: 89].

В-третьих, хотелось бы отметить большой объем доступной 
информации. Количество участников конкурса превысило 650, 
что сделало анализ затратным по времени и ресурсам. В-четвертых, 
если воспользоваться упрощенной классификацией текстов из те-
ории семантики, можно отметить, что также, как и транскрипты 
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интервью, письменные заявки на конкурс являются некоторым 
промежуточным случаем между риторическими и стилистически-
ми текстами. С одной стороны, их формулировки включают отве-
ты на одни и те же вопросы, причем, более ожидаемым является 
строгое и понятное, нежели метафоричное и художественное из-
ложение. С другой стороны, ответы участников конкурса далеки, 
например, от научных текстов, которые используют ограниченный 
круг терминов и понятий со строго определенными формулиров-
ками [Олейник, 2009: 69]. Фактически это означает, что легитим-
ным является применение как ручного кодирования, так и авто-
матизированных процедур контент-анализа.

Исследовательские вопросы и тип процедуры

В рамках исследования стояла цель описать содержание инно-
вационных предложений, формирующих новую социальную нишу. 
База заявок конкурса инноваций в образовании представляет 
уникальную «концентрацию» проектов, действующих или запла-
нированных к реализации в поле низовых инноваций современ-
ного российского образования. В условиях полного отсутствия 
информации о низовых инновациях в образовании в России опи-
сание проектов участников конкурса позволит прояснить ситуацию.

Выбор индуктивной логики исследования обуславливается 
несколькими соображениями. Во-первых, слабой разработанностью 
темы, что выражается в том, что исследования в области инноваций, 
как привило, лежат за пределами сферы образования. Во-вторых, 
с содержательной точки зрения, а именно, что исследование на-
правлено на разведывательное описание социального феномена 
инновационной активности через выявление сути инновационных 
проектов, скорее предполагает построение «укоренной в данных» 
теории, нежели проверку содержательных гипотез. В этом смысле 
наше исследование ближе к качественному подходу. Но необхо-
димость при этом выделить типичные характеристики инноваций 
в образовательной сфере в современной России предполагает 
использование элементов количественной логики исследования. 
Роль исследователей достаточно велика как в процессе построения 
схемы кодирования, так и ее применения, что опять же классифи-
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цирует наше исследование как качественное. Однако то, что ин-
терпретация не сводится к герменевтическому кругу, но, по сути, 
представляет собой измерение, отсылает нас к количественной 
логике. Все это в совокупности позволяет определить наше иссле-
дование как «смешанное» [Teddlie, Tashakkori, 2015: 15].

В процессе выбора между ручным кодированием и автомати-
ческой процедурой (CATA) принимались во внимание следующие 
моменты. Во-первых, задача не сводилась к фиксации упоминаний, 
т.е. так называемого манифестного контента. Предполагалось 
вычленить из текста латентный смысл, поэтому ручное кодирова-
ние оказалось более привлекательным.

Во-вторых, вручную мы можем захватить характеристику, 
выраженную не только конкретным кодом, но и другими словами, 
имеющими такой же смысл. Напомним, что участие в конкурсе 
принимали люди разных возрастов, профессиональной принад-
лежности, географии проживания и т.д., что приводит нас к пред-
положению о том, что лексика, которую они используют, разнит-
ся от случая к случаю. В этом смысле, использование автоматиче-
ского кодирования связано с потерей значительного количества 
информации.

В-третьих, в процессе анализа у кодировщиков есть возмож-
ность обратиться к внешней информации. В качестве примера 
поясним, как происходил процесс придания кода для концепта 
«аналоги». Здесь мы не только фиксировали декларацию наличия 
аналогов, предшественников и конкурентов, но и разделяли их 
на иностранные и локальные. В случае, если какие-то конкуренты 
были упомянуты, мы проверяли в поисковой системе страну их 
регистрации. Так как отдельной базы по всем организациям не су-
ществует, можно представить, насколько сложно запрограммиро-
вать процесс ее поиска.

С другой стороны, в сравнении с CATA наш анализ более тру-
доемок. Выбор в пользу ручного кодирования связан с привлече-
нием дополнительных человеческих ресурсов, расширение коман-
ды поднимает такие новые вопросы, как необходимость админи-
стрирования, эффективность коммуникации, мотивирование 
участников и т.д. Здесь же нужно отметить тот факт, что ручное 
кодирование более затратное по времени, однако сроки нашего 
проекта позволяли уместить в себя такую процедуру. При этом то, 
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что релевантность «смысла» коду оказывается на усмотрении са-
мого исследователя, неизбежно поднимает вопрос валидности 
исследования [Krippendorff , 2013: 266].

Общая схема процедуры

Команда проекта имела трехуровневую структуру. Исследова-
тели-аналитики осуществляли процесс кодирования. Исследова-
тели-супервайзеры администрировали процесс, сводили оценки 
кодировщиков. Исследователи-руководители осуществляли мо-
ниторинг исследования, оставляя за собой право принятия клю-
чевых решений.

На первом этапе было необходимо выделить концепты на осно-
ве имеющихся «сырых» данных. Задача сводилась к тому, чтобы 
сначала охватить кодированием максимальное количество инфор-
мации, а потом аналитически выделить типические конструкты. Для 
этого мы изучили первые 10 заявок, на основе которых была состав-
лена предварительная схема кодирования. То есть из данных были 
выделены коды и подкоды, отражающие то или иное интересующие 
нас явление. Далее, если какая-то информация не укладывалась 
в выделенные на первом этапе категории, мы добавляли новые, 
до достижения «насыщенности». «Насыщенность» выражалась в том, 
что сформированные коды покрывали максимально возможную 
часть информации, содержащуюся в заявках, а, значит, не было 
необходимости добавлять новые коды. Вплоть до завершения ана-
лиза мы кодировали «с открытыми глазами», т.е. оставляли возмож-
ность добавления категорий, тем самым не опасаясь, что какой-то 
важный концепт упущен только потому, что оказался в последних 
заявках в базе данных. С другой стороны, часть переменных в про-
цессе кодирования были исключены. В ряде случаев становилось 
очевидным, что распределение респондентов по некоторым пере-
менным крайне неравномерное, т.к. информация, которая подтолк-
нула нас к созданию этих кодов, является настолько уникальной, 
что не представляет интереса в рамках обобщенного анализа.

Одним из требований осуществления валидного анализа явля-
ется осуществление кодирования участниками проекта, которые 
не были вовлечены в разработку программы исследования и схемы 
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кодирования [Lacy et al., 2015: 802]. Поэтому в проект были вовле-
чены студенты первого и второго курсов нескольких факультетов 
НИУ ВШЭ. И задача второго этапа выражалась в необходимости 
разработать схему кодирования, было необходимо создать алгоритм, 
который позволял бы принимать решение о назначении кода. Мы 
разделили переменные в зависимости от того, манифестное или 
латентное значение они предполагают, и установили критерии, 
следуя логике этой классификации [Potter, Levine Donnerstein, 
1999: 258].

Алгоритм кодирования манифестных переменных сводился 
к фиксированию упоминания смысловых значений, которые од-
нозначно определены, или к занесению информации, которая 
легко считывается (например, количество участников или язык 
названия проекта). В случае латентных переменных алгоритм 
кодирования представляет собой операционализацию понятия, 
которая поясняет, какие индикаторы могут помочь кодировщику 
в соотнесении характеристик проекта с паттернами. В данном 
случае мы пытались передать саму «идею» паттерна, которую 
сложно выразить конкретными инструкциями, т.к. она латентна, 
но это возможно осуществить через пояснение логики на конкрет-
ных примерах [Potter, Levine Donnerstein, 1999: 259].

При этом для того, чтобы исследователи-аналитики интери-
оризировали логику схемы кодирования, было решено, что ис-
следователи-супервайзеры, которые разрабатывали схему коди-
рования и в этом смысле являются экспертами, комментировали 
эталонное значение кода в случае расхождения. Кроме того, ис-
следователи-аналитики могли обратиться к ним с любыми воз-
никшими вопросами.

Третий этап представлял собой непосредственно процесс осу-
ществления кодирования. Был составлен график: весь процесс мы 
разделили на 14 приблизительно равных по времени подэтапа, 
которые назывались волнами, при этом в ходе исследования ко-
личество текстов для кодирования на одного человека увеличива-
лось от волны к волне. Так, мы начали с трех заявок на человека 
и достигли уровня 25 заявок во время последней волны. Это свя-
зано с тем, что в процессе обучения кодировщики тратили все 
меньше и меньше времени на одну заявку, поэтому могли спра-
виться с относительно большим объемом.
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Проверка согласованности оценок возможна только в случае 
как минимум двух независимых оценок [Krippendorff , 2003: 326]. 
Поэтому каждая заявка кодировалась двумя исследователями-ана-
литиками, при этом пары составлялись случайным образом и ин-
формация о том, кто работает в паре, была относительно закрыта. 
Затем результаты кодирования сводились и перепроверялись иссле-
дователями-супервайзерами на предмет расхождений. Поскольку 
проект был достаточно «растянут» во времени, надежность кодиро-
вания могла изменяться, а, значит, недостаточным представляется 
единичная проверка на этапе пилотажа, поэтому мы осуществляли 
перепроверку на протяжении всего проекта [Peter, Lauf, 2002: 815].

Спорные моменты, которые вызывали затруднения в интер-
претации, разрешались в результате консенсуса на общих обсу-
ждениях. Речь здесь идет об «экстремальных» случаях, которые 
являются скорее исключением, нежели правилом. В целом это 
не противоречит требованию независимости оценок еще и потому, 
что обсуждения происходили уже после того, как индивидуальные 
оценки были сделаны.

По итогам квантификации, выделено более 50 понятий, ос-
новные из них:

1.  Тип инновации — степень новизны идеи: изменение или 
улучшение существующих в системе образования продуктов 
или услуг, или создание принципиально нового.

2.  Целевая аудитория проекта — основные пользователи услуги 
или продукта, создаваемых в рамках инновационного проекта.

3.  Сфера образования, в рамках которой реализуется иннова-
ционный проект (например, дошкольное образование или 
высшее образование).

4.  Основные задачи, на которые направлен инновационный 
проект: воспитание, улучшение жизни людей, мотивация, 
повышение эффективности организации.

5.  Результат проекта — продукт, который планируется получить 
на «выходе», форма реализации инновации.

6.  Ряд переменных, раскрывающих преимущества и ресурсы 
команды «инноваторов» — опыт в области системы образо-
вания, реализации бизнес проектов, работы с IT-технологи-
ями, поддержка со стороны государства или профессиональ-
ного сообщества, компетентность участников и др.
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Данная работа нацелена на описание методологических реше-
ний исследования, а не содержательных результатов, поэтому мы 
ограничимся лишь таким кратким описанием полученных кон-
цептов. Отметим лишь, что полученные переменные позволили 
нам в будущем агрегировать информацию о том, какое содержание 
имеют инновационные проекты в области образования и рассмо-
треть различные типы инноваций.

Заключение

В целом нам удалось предложить стратегию квантификации 
качественной текстовой информации, которая приводила бы к дан-
ным, пригодным для количественного анализа. Мы разработали 
схему кодирования, исходя из информации, содержащейся в боль-
шинстве заявок. Коды и подкоды корректировались до наступле-
ния момента «насыщения», когда информация, которую содержа-
ли последующие заявки, «укладывалась» в выделенные категории. 
Каждая заявка была проанализирована парой кодировщиков не-
зависимо друг от друга. Далее результаты анализа сводились, рас-
хождения и «сложные» места рассматривались повторно, что по-
вышало согласованность и надежность результатов.

В вопросах выбора в пользу конкретной процедуры контент-
анализа следует исходить из содержательных соображений и ха-
рактера данных. Так, нам было необходимо проанализировать 
большой объем информации, которая представляла собой как 
ответы на вопросы множественного выбора, так и тексты ответов 
на открытые вопросы. Желание ухватить суть проектов может 
быть реализовано в рамках качественной логики исследования, 
но необходимость при этом выделить типичные характеристики 
инноваций предполагает использование элементов количествен-
ной логики исследования, что отсылает нас к использованию 
«смешанной» стратегии. Так как нам было необходимо захватить 
характеристику, выраженную не только конкретным кодом, 
но и другими словами, имеющими тот же смысл, более релевант-
ной оказалась процедура ручного кодирования, что делало наш 
анализ более трудоемким, но позволяло получить латентную 
информацию.
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Представляется, что вышеописанная процедура квантификации 
может быть востребована как социологами, так и учеными из смеж-
ных областей. Сегодня саморепрезентация себя в виртуальной 
реальности становится повседневной активностью все большего 
числа людей, что представляет собой обширное поле для социаль-
ных исследований. Кроме того, с переходом к электронной доку-
ментации, метод контент-анализа представляется актуальным для 
проектов в сфере социологии медицины, организаций, управления 
и государственной службы.
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