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Процессы, в настоящее время протекающие как 

в российском, так и во многих зарубежных обще-

ствах, генерируют сильные пертурбационные эф-

фекты. Эксперты из научной [1] и бизнес-среды [2], 

сферы государственного управления [3] трактуют их 

возникновение как следствие новой промышленной 

революции. В ответ на вызовы времени государства 

разрабатывают стратегии и программы развития: 

стратегия развития информационного общества Рос-

сийской Федерации на 2017–2030 гг., индустрия 4.0 в 

Германии, цифровая экономика (Digital economy 

agenda) в США и др. Происходящая трансформация 

должна обеспечить рост производительности труда в 

отраслях, применяющих новые принципы разра-

ботки технологий и производства продуктовых ли-

неек на их основе.  

Одним из значимых результатов происходящего 

перехода станет, как и в предыдущих случаях [4], 

полное изменение пропорций, сложившихся в обще-

стве экономических, социальных и других организа-

ционных систем, их структуры, методов взаимодей-

ствия. В уходящей формации они генерировали отно-

сительно небольшое количество данных и переда-

вали их по малому количеству шлюзов: теле- и радио-

каналам, газетам, сарафанному радио, статистиче-

ским сборникам и т.п. Мониторинг и прогнозирова-

ние таких систем проводился с помощью статистиче-

ских и социологических исследований различного 

масштаба и глубины.  

На сегодняшний момент ситуация меняется [5]: 

новые методы взаимодействия предполагают более 

интенсивный обмен данными, ведущийся огромным 

числом людей на ограниченном количестве крупных 

технологических платформ, таких как социальные 

сети, а также корпоративные ресурсы. Таким обра-

зом, количество шлюзов обмена данными выросло 

лавинообразно, а их мониторинг осуществляется на 

основе единой политики таких платформ. 

В условиях активно формирующейся обще-

ственной формации традиционные методы социоло-

гической науки перестали показывать достаточную 

эффективность. Уже при выборке в 1 000 человек ими 

демонстрируются следующие узкие места [6, 7]: 

1. Ограниченная география исследования. 

2. Потенциальное выпадение значимых масси-

вов данных из выборки случайным образом. 

3. Низкая средняя скорость исследования – от 

5–15 дней до 1 месяца. 

4. Высокая трудоемкость, повышенные требо-

вания к квалификации социолога. 

5. Усталость исследуемого поля после одной, 

максимум двух итераций. 

6. Высокая скорость устаревания данных, низ-

кая частота повторного использования. 

7. Субъективная достоверность – респонденты 

часто дают ответы, совпадающие с социальными 

нормами, либо иным образом искажают данные. 

8. Высокая средняя себестоимость исследова-

ния – в России от 75 до 500 тыс. руб. 

К началу 2010-х гг. сложилось два значимых 

фактора: 1) многие организации активно проводили 

цифровизацию своей деятельности, 2) сформирова-

лось ядро пользователей социальных сетей. Таким 

образом, появилась возможность накопления боль-

ших объемов данных и возник потенциал для вывода 

качества социологических исследований на новый 

уровень. На этой базе возник рынок анализа данных, 

предлагающий множество концепций и методов. Од-

нако существовавшие на нем решения ориентиро-

ваны на повышение эффективности внутренних про-

цессов организаций-заказчиков их услуг [8, 9]. Лишь 

небольшое количество коммерческих компаний зани-

мается аналитикой сложных взаимодействий в обще-

стве, причем зачастую в виде побочной деятельности, 

но не системной и открытой междисциплинарной 

научной работы [10]. 
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Целями работы являются:  

1. Анализ современных подходов к описанию 

общественных взаимодействий методами: а) тради-

ционной социологической науки, б) работы с цифро-

выми данными.  

2. Разработка методологии цифрового социоло-

гического исследования.  

3. Разработка средств автоматизации цифрового 

социологического исследования. 

4. Апробация методологии с опорой на данные, 

генерируемые в цифровом пространстве. 

Данный комплекс целей имеет системный харак-

тер и будет достигаться поэтапно, в рамках настоя-

щей и будущих работ. В данной статье будут в доста-

точной мере достигнуты первая и вторая, а третья и 

четвертая – лишь частично – в качестве первичной 

апробации. Создание данной методологии, при буду-

щем решении задач ее технического обеспечения, 

позволит добиться следующих параметров при про-

ведении социологических исследований: 

1. Размер и география выборки ограничены 

лишь доступом к цифровым массивам данных.  

2. Автоматизация снижает время сбора, обра-

ботки и интерпретации данных, позволяя увеличить 

масштаб исследований. При этом уменьшится число 

исполнителей, а набор требований к их квалифика-

ции сместится в сторону позиции аналитика данных.  

3. Бесконтактный сбор данных снимает эффект 

«усталости» исследуемого поля и увеличивает их ре-

презентативность.  

4. Накопление данных о множестве элементов 

общества за длительный период позволит на первом 

этапе создать их цифровые тени, а затем – цифровых 

двойников [11].  

5. Себестоимость исследования определяется 

главным образом программными и вычислитель-

ными возможностями, а также условиями доступа к 

программному интерфейсу пользователя (API) ком-

муникационных сервисов и базам данных. 

Таким образом, разработка методологии пока-

зывает свою актуальность, она может быть использо-

вана при реализации «Стратегии развития информа-

ционного общества Российской Федерации на 2017–

2030 гг.», программ «Национальная технологическая 

инициатива», «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», «Доктрины информационной безопасно-

сти». Однако необходимо учитывать и ограничения, 

существующие на текущем этапе: 

1. Ориентация преимущественно на сферы с ин-

тенсивной генерацией и обменом данными между 

субъектами взаимодействия.  

2. Цифровая фиксация данных и доступ к ним 

затруднены существующей инфраструктурой, а 

большое количество шумов затрудняет их анализ. 

3. Исследование не обязательно должно опи-

раться исключительно на данные, собранные в циф-

ровом пространстве, – традиционные социологиче-

ские методы также могут быть их источником, од-

нако желательно проводить их интеграцию в едином 

хранилище. 

1. Современное состояние предметной  

области 

В настоящем разделе проводится классификация 

применяемых за последние восемь лет методов со-

циологического исследования. Автор рассматривает 

опубликованные работы с позиции полноты приме-

нения инструментов в цикле социологического  

исследования существующих в обществе систем 

(табл. 1). Безусловно, объем публикаций гораздо 

шире представленного. В статье проводится анализ 

совокупности наиболее характерных для отрасли 

кластеров работ, подкрепленный ссылками на от-

дельные из них. 
Таблица 1  

Инструменты цикла социологического исследования 

Инструмент Задача инструмента 

Эмпирические данные 
Полнота и достоверность 

процесса обработки данных 

Методы обработки  

данных 

Выделение признаков сущностей 

в объекте анализа 

Общая теория систем 
Анализ и синтез сущностей 

в единую модель 

Диффузия моделей Модификация систем 
 

1.1. Традиционные методы социологического  

исследования 

Выделим кластеры исследований, проводимых 

на принципах уходящей общественной формации: 

1. Моделирование протекающих в обществе про-

цессов на основе теоретического обобщения множе-

ства опубликованных исследований. 

Одна из часто встречающаяся категорий работ 

не только в социологии, но и в общественных науках 

в целом. После проведения объективации некоторого 

процесса или явления происходит подборка публика-

ций по данной тематике.  При этом возникает частич-

ный или полный отрыв от эмпирических данных, 

представленных в них, либо данных из других источ-

ников. Результат таких исследований, опирающийся 

на набор модельных построений авторов, может об-

ладать разной степенью правдоподобности, но зача-

стую недостаточно достоверен [12–15].  

2. Узконаправленные прикладные социологиче-

ские исследования. 

Так же достаточно распространенная категория 

работ, проводимых для узкого круга стейкхолдеров* 

в рамках их отрасли или сферы деятельности. Мас-

штаб и глубина таких исследований, как правило, 

жестко ограничены целями и организационными воз-

можностями их заказчиков [16, 17]. Некоторым ис-

ключением тут может выступать аналитика, проводи-

мая организациями с более гибкой структурой, име-

ющими механизмы самостоятельного предложения 

направления работ, например научные группы в про-

фильных институтах [18–19].  

В данной категории работ обрабатываются ста-

тистические данные, однако слабым местом зачастую 
 

___________________________ 
*Стейкхолдер – организационная система, являюща-

яся выгодоприобретателем от потенциального достижения 

определенных результатов. 
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является недостаточно проработанный этап объекти-

вации, что приводит к системным разрывам в описа-

нии комплексного явления или процесса. С другой 

стороны, узкая направленность позволяет, с учетом 

ограничений, увеличить их детализацию.  

3. Исследование крупных общественных про-

цессов или явлений. 

Подобный класс исследований, как правило, тре-

бует больших, чем в предыдущем случае, временных, 

организационных и иных видов затрат. Объект ана-

лиза задается достаточно широко, что позволяет 

охватить процессы, явления и взаимодействующих в 

обществе субъектов большего масштаба. Зачастую 

применяются статистические или математические 

методы к лонгитюдным выборкам данных. Слабыми 

местами могут являться: 1) несоответствие постав-

ленных целей и задач, а также применяемых методов 

сложности исследуемой системы; 2) ограниченная 

глубина получаемой модели; 3) центрированность на 

одной из частей определенной системы в отрыве от 

других взаимодействующих с ней элементов [20–22]. 

4. Методологические и методические подходы к 

социологическим исследованиям.  

Авторы данной категории работ предлагают си-

стемы процедур моделирования протекающих в об-

ществе процессов с определенной исследовательской 

позиции – прогнозной [23], познавательного модели-

рования [24] и т.д. Часть работ центрируется лишь на 

определенных процедурах, например объективации 

[25]. В отдельных работах, например [26–28], можно 

увидеть зачатки описания характеристик процесса 

социального взаимодействия. Однако заданный на 

начальном этапе объект анализа и вытекающие из 

него целевые ограничения позволяют получить лишь 

локальные результаты, обладающие недостаточным 

потенциалом для масштабирования. Одна из главных 

проблем данных работ – попытка описания комплекс-

ной модели с применением лишь инструментария 

высшего (методологического) уровня обобщения, не 

уделяя достаточного внимания уровням системному 

и (или) практическому. При этом применяемый ин-

струментарий может не в полной мере соответство-

вать данному уровню или относится к другому, что 

приводит к ошибкам. Часть работ имеет связанность 

между уровнями обобщения и использует соответ-

ствующий им инструментарий, при этом опираясь на 

обработку статистических данных [29–31]. Также 

публикуются работы, рассматривающие применяе-

мые группами социологов методы через заданную 

матрицу критериев [32].  

5. Описание процесса развития социологиче-

ской науки.  

Самая малочисленная категория работ с точки 

зрения возможностей реального прогнозирования, 

что обусловлено недостаточной опорой на эмпириче-

ские данные (либо их слабой структуризацией) и ори-

ентацией на ретроспективу. Аналитика в основном 

ведется методами обобщения множества ранее опуб-

ликованных работ и интервьюирования [33–36]. 

Лишь некоторые социологи применяют математиче-

ский аппарат для обработки данных, что значимо уве-

личивает полезность извлекаемых данных и упро-

щает их анализ [37]. Авторы отдельных работ, рас-

сматривающие современное состояние отрасли со-

циологических исследований, замечают конкурент-

ное взаимодействие сложившихся в обществе си-

стем, однако не имеют комплексной методологии и 

целеполагания для проведения анализа с этой пози-

ции [38]. 

Итоги. С точки зрения полноты цикла модели-

рования существующих в обществе систем (табл. 1) 

традиционные методы социологической науки все 

еще позволяют получать значимые результаты. С 

другой стороны, явными становятся и накопленные 

противоречия в виде недостаточной связанности при-

меняемых инструментов в целом по отрасли, в том 

числе низкой степени их совокупной автоматизации. 

Возможности сбора данных, их обработки и модели-

рования систем на их основе ограничены техниче-

скими и организационными возможностями разроз-

ненных исследовательских групп. При этом сами эм-

пирические данные, собранные традиционными ме-

тодами, могут обладать большей или меньшей значи-

мостью в общей выборке, однако явно уступают в ди-

намике объема генерации, фиксации и сбора данных 

цифровым. На заключительном этапе диффузия по-

лученных моделей и дальнейшая интеграция извле-

ченных знаний во множество систем-стейкхолдеров 

также затруднена, т.к. зачастую требует их сложной 

реконфигурации.  

1.2. От традиционных социологических 

исследований к работе с цифровыми данными 

Новые возможности для моделирования социо-

логических объектов открылись с развитием комму-

никационных сетей, генерирующих огромное коли-

чество данных, ключевую роль которых отмечают 

эксперты из разных отраслей [39–40].  

Внедрение информационных технологий в ра-

боту с ними позволило модифицировать инстру-

менты в цикле моделирования систем и получать ре-

зультаты, отличные от тех, что могли предоставить 

традиционные методы. При этом характер подобных 

модификаций разделился на два направления:  

1) повышение эффективности отдельных вех в рам-

ках инструментов цикла и 2) сквозное связывание 

всех инструментов. Выделены основные кластеры 

исследований: 

1. Аналитика активности участников сообществ 

(от «Dark Web» до открытых).  

По ключевым словам в социальных сетях отби-

раются сообщения, включающие в себя наборы мета-

данных, например геолокацию пользователя. В зави-

симости от масштаба исследуемого объекта и уровня 

автоматизации процесса их обработка может вестись 

на основе: 

а) сопоставления сообщений групп пользовате-

лей с реальными событиями, такими как незаконный 

оборот запрещенных веществ и предметов [41], тер-

рористическая активность [42] или процессы радика-

лизации сообществ [43];  
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б) инструментария математической науки и ма-

шинного обучения, позволяющего, к примеру, клас-

сифицировать семантическую тональность сообще-

ний пользователей [44]. 

В предлагаемых моделях, как правило, не в пол-

ной мере проработан этап объективации, что отрица-

тельно сказывается на дальнейшем применении ин-

струментария общей теории систем, также применя-

емой на недостаточном уровне. Данный фактор 

накладывает критические ограничения на всю проце-

дуру моделирования, снижая полезность извлекае-

мых данных. 

2. Аналитика участников сообществ.  

Работы, описанные в предыдущем пункте, ори-

ентированы на рассмотрение процессов в отрыве от 

их участников, в настоящем – фокус на составе и 

структуре участников сообществ. Сбор данных осу-

ществляется из социальных сетей, а обработка, как 

правило, является многомерной – применяется мно-

жество инструментов: от сложных математических 

моделей до синтеза связей пользователей посред-

ством теории графов. Полезность извлекаемых дан-

ных зависит от целевых ограничений, заданных при 

объективации, – от описания определенной системы 

[45] до взаимодействия множества систем [46]. 

3. Аналитика акторов по закрытым базам данных.  

Настоящий кластер работ во многом связан с 

предыдущими, однако стоит особняком из-за исполь-

зования данных с ограниченным доступом. Сбор дан-

ных может вестись комбинированно из открытых (со-

циальные сети) и закрытых источников (внутренние 

информационные ресурсы предприятий) либо только 

из последних. Для обработки применяются инстру-

ментарий системного анализа [47], математический 

аппарат и машинное обучение [48]. Среди узких мест 

выделяются значимые разрывы в цикле моделирова-

ния общественных процессов, их атомизация, а также 

получение локальных, слабо масштабируемых в 

иных средах результатов. 

4. Цифровые социологические исследования.  

Перспективный набор методик и методологий 

проведения социологических исследований и интер-

претации их результатов [49–50]. В его основе лежат 

два принципиально новых фактора – возможность 

доступа к большому объему непрерывно генерируе-

мых данных и возросший потенциал автоматизации 

их обработки при приемлемых затратах. Становление 

этого направления проходит в настоящее время, что 

обусловливает наличие работ разного охвата и глу-

бины. Сам термин цифровая социология не является 

общепризнанным, а ряд авторов ошибочно ограничи-

вает ее лишь «пониманием использования цифровых 

средств массовой информации как части повседнев-

ной жизни» [51]. Публикации не всегда позициони-

руются в рамках рассматриваемого направления, что 

существенно затрудняет их поиск и систематизацию 

[52, 53].  

Другой проблемой может являться наличие зна-

чимых диспропорций в цикле моделирования. 

Например, в работе в достаточной мере применен ин-

струментарий общей теории систем и математиче-

ского обеспечения, но программное обеспечение 

имеет явно недостаточный потенциал, количество 

обработанных данных остается на уровне, достаточ-

ном лишь для уходящей общественной формации, а 

средства визуализации находятся на начальном ста-

дии развития (или иные пропорции) [54–55]. При 

этом данный кластер работ является наиболее пер-

спективным для модернизации, т.к., как правило, его 

методологическое ядро уже сформировано и нужда-

ется в расширении, постоянном притоке новых дан-

ных, а также повышении эффективности программ-

ных средств. Вместе с тем нельзя не отметить суще-

ствование работ, только маскирующихся под цифро-

вое исследование [56]. 

Итоги. Основой для получения новых результа-

тов в рассматриваемом кластере работ стала возмож-

ность ускоренной и регулярной фиксации огромного 

количества данных расширенным кругом специали-

стов. Их реакцией стали попытки модификации вех в 

каждом инструменте цикла моделирования систем.  

Первые три кластера работ, рассмотренные в 

настоящем подразделе, идут по пути совершенство-

вания лишь отдельных из них, что ограничивает эф-

фекты от интеграции полученных знаний. Работы по-

следнего кластера, напротив, с разной с степенью эф-

фективности пытаются увязать между собой все че-

тыре инструмента. Тем не менее на текущем этапе за-

дача их сквозного связывания многими авторами за-

дается скорее не напрямую, а на интуитивном уровне. 

Таким образом, накопленные противоречия между 

развитием коммуникационной инфраструктуры и 

возможностями существующих методов социологии 

позволяют, на основе цикла моделирования систем 

(см. табл. 1) сформулировать определение нового 

вида исследования:   
Цифровое социологическое исследование – про-

цесс динамического моделирования социологиче-
ских объектов на основе устойчивых факторов:  
а) накопления данных из гетерогенных источников; 
б) выделения признаков сущностей в них, направлен-
ных на модификацию систем-стейкхолдеров.  

1.3. Итоги раздела 
В современных условиях общество формирует 

огромные объемы фиксируемых данных. При этом 
отсутствует эффективный пакет технологий полного 
цикла моделирования сложных общественных взаи-
модействий, отвечающий требованиям новой обще-
ственной формации. Следствием проведения монито-
ринга недостаточно приспособленными инструмен-
тами становится принятие разрозненных, часто эк-
лектичных стратегических решений и (или) управ-
ленческих мер по их реализации.  

Многие агенты, сообщества и среды заинтересо-
ваны в разработке методологии социологического ис-
следования, соответствующей новым условиям. На 
ее основе они смогут осуществлять мониторинг и 
прогнозирование на качественно новом уровне. С 
другой стороны, нужно понимать: методы работы с 
цифровыми данными не замещают собой методы тра-
диционные, а наоборот – расширяют их потенциал. 
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2. Общественная система как базовый  

инструмент моделирования сложных  

взаимодействий в социуме 

Во многих рассмотренных в предыдущем раз-

деле работах фокус исследователя сосредоточен на 

аналитике отдельных групп людей, установок их по-

ведения, социального состава, ценностей и т.д. Мень-

шая часть авторов в качестве объекта анализа выби-

рает системы различного уровня, имея при этом до-

статочный аналитический аппарат и набор эмпириче-

ских данных. Однако оба этих подхода имеют следу-

ющие узкие места. 

Каждый человек принадлежит к некоторому ко-

нечному множеству сложившихся в обществе систем, 

а его действия обусловлены занимаемыми в них по-

зициями. Их обособленный мониторинг вызывает 

разрывы в понимании как отдельных групп людей 

или организаций, так и систем, частью которых они 

являются. С одной стороны, прямой анализ огром-

ного количества людей в отрыве от систем, агентами 

которых они являются, достаточно трудоемок и за-

тратен, а в ряде случаев и в принципе не возможен 

даже бесконтактными методами цифровой социоло-

гии. С другой – методы выделения самих систем по 

определенным признакам также обладают ограни-

ченным потенциалом без учета данных о деятельно-

сти их агентов.  

Для расшивки обозначенных узких мест на пер-

вом этапе необходимо ввести ряд определений и по-

нятий, описывающих применяемый инструментарий 

общей теории систем. 

2.1. Понятие общественной системы 

Понятие «общественная система» не является 

устоявшимся и в качестве прикладного инструмента, 

имеющего методологическую основу, применяется 

достаточно редко, особенно в цифровой социологии 

[57, 58]. Ряд научных работ, посвященных или близ-

ких к тематике исследования сложных общественных 

взаимодействий, описывает сущность, которую кос-

венно можно соотнести с рассматриваемой в настоя-

щем разделе [59, 60]. Автор предлагает собственное 

понятие и вытекающую из него методологию как спе-

циализированный инструмент.  

Общественная система (ОС) – целевое структу-

рированное множество функционально, процессно и 

деятельностно обособленных от внешней среды эле-

ментов общества, взаимодействующих с ней как це-

лое. С помощью теории систем [61] ОС можно опи-

сать как синтез моделей состава, структуры, чер-

ного ящика, формирующий модель белого ящика.  

Основными свойствами любой ОС является ее 

устойчивость к воздействиям внешней среды, в том 

числе других систем, а также целостность. При этом 

последняя может обеспечиваться только до опреде-

ленного порога, на котором она начинает критически 

сказываться на устойчивости. Подобная практика яв-

ляется традиционной и закреплена во многих норма-

тивных документах ОС разного масштаба, например 

в [62]. Взаимодействия между ними может приводить 

к увеличению, снижению или полной утрате ими 

устойчивости и (или) целостности. Каждая система 

стремится к состояниям, в которых она с большей ве-

роятностью по сравнению с альтернативами сможет 

сохранить устойчивость.  

2.2. Принципы моделирования ОС 

При анализе эмпирических данных о некоторых 

общественных системах появляется возможность об-

работки математическими и программными сред-

ствами наборов ее признаков в динамике. Непосред-

ственно саму эмпирику может обеспечить сбор циф-

ровых следов [63, 64], оставляемых агентами ОС в 

ходе взаимодействия. Такой инструмент уже исполь-

зуется аналитиками, однако зачастую они достаточно 

ограниченно вводят в общую картину модель «чер-

ного ящика», опираясь преимущественно на модели 

«состава» и «структуры». Для описания обществен-

ных систем, характера и методов их взаимодействия 

необходимо распределять получаемые данные по 

набору объектов в соответствии с выделенными при-

знаками. Конечный набор признаков задается иссле-

дователем и зависит от качества и количества имею-

щихся данных. При этом для выделения объектов 

предлагается исходить из общих принципов модели-

рования – рис. 1. Их ядром является модель «белого 

ящика» [59], а в качестве приложений используются 

концепция целеустремленных систем [65] и алгоритм 

построения промежуточных моделей развития [66]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Обозначение 

Взаимодействие с 

внешней средой 
 

Состав 
 

 

Структура  
Рис. 1. Принципы моделирования общественных систем 

 

Любая общественная система имеет обособле-

ние от внешней среды, которое можно описать при 

помощи модели «черного ящика» как 1) уровень вза-

имодействия с внешней средой. Взаимодействие осу-

ществляется двумя типами сущностей: первую 

можно представить при помощи модели состава как 

2) уровень состава, вторую – при помощи модели 

структуры как 3) уровень структуры. Так, уровень 1 

Внешняя среда 

Локальные 

нормативные 

состояния L1 – Ln 

Внешняя среда 

Глобальные 

нормативные  

состояния G1 – Gn 
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описывает движение к нормативному состоянию че-

рез взаимодействие с внешними объектами, 2 – акто-

ров такого движения, 3 – их коммуникацию. Все мно-

жество таких элементов находится в постоянной ди-

намике, однако воздействия каждого отдельного эле-

мента являются дискретными, т.е. в конкретный вре-

менной отрезок могут не производиться.  

Общественные системы имеют некоторое базо-

вое (фактическое), множество локальных (промежу-

точных) и глобальное нормативное (желаемое) со-

стояние, к которому они стремятся для сохранения 

или увеличения параметров устойчивости и (или) це-

лостности. Потребность их достижения приводит к 

взаимодействию ее элементов с внешней средой. 

Цифровые следы, позволяющие моделировать ОС, 

как правило, оставляются либо на уровне 1 в виде со-

общений пользователей коммуникационных серви-

сов, либо на связке уровней 2 и 3 в виде таблиц ак-

тивностей с набором переменных*.  

Предложенные принципы моделирования 

имеют комплексный характер, т.е. распространяется 

на макро-, мезо- и микроуровни. Каждый субъект вза-

имодействия на своем уровне стремится к достиже-

нию нормативного состояния наиболее эффектив-

ным** из доступных способов. Для этого определя-

ются необходимые, допустимые и неприемлемые 

элементы для собственной, а также общесистемной 

архитектуры, их пропорции и структура связей. От-

клонение может возникать преимущественно в виде 

«выбросов», незначительно влияющих на систему в 

целом. Взаимодействие элементов общественных си-

стем разного уровня возможно не напрямую, а только 

через создание условий на более высоком уровне для 

более низкого. Отдельные организации и люди вклю-

чены в процесс взаимодействия через принадлеж-

ность ко множеству элементов ОС и не могут дей-

ствовать вне таковых. 

2.3. Модель общественной системы 

Первое, что необходимо сделать исследователю 

на подготовительном этапе работы, – провести базо-

вое описание объекта анализа, т.е. рассматриваемых 

систем. Для их детализации предлагается использо-

вать модель общественной системы: представим  

ее в виде матрицы, сущности которой описаны в под-

разд. 2.2 (табл. 2). 
Таблица 2   

Модель общественной системы 

Уровень 

ОС 

Взаимодей-

ствия со средой 
Состав Структуры 

Макро 
Функции  

системы 

Функциональ-

ные позиции 
Институты 

Мезо 

Процессы,  

реализующие 

функции 

Процессные  

позиции 

Институцио- 

нальные  

коммуникации 

Микро 
Профильная 

деятельность 

«Облако»  

организаций 

Организацион-

ные связи 
 

 

 

___________________________ 
* Например – специальность, направление подготов-

ки, данные об успеваемости и т.д. 

** Эффективность может пониматься как результатив-

ность, отношение результатов и затрат, оптимальность [67]. 

На высшем уровне обобщения (макроуровень) 

выделяются функции системы, формирующиеся в 

ней в определенных пропорциях под воздействием 

внешней и внутренней среды. Вне зависимости от 

масштаба и сложности системы набор ее функций 

ориентирован на сохранение и увеличение показате-

лей устойчивости и (или) целостности в процессе 

своего развития†. В отдельных случаях некоторые ОС 

могут снижать такие показатели, однако подобное 

стремление для них является девиантным. Для ис-

полнения функций элементам уровня состава более 

низких уровней необходимо занять соответствующие 

функциональные позиции. При этом между ними воз-

никают отношения взаимодействия, так называемые 

«правила игры» – институты††. 

Для исполнения функций, на мезоуровне выра-

батываются реализующие их процессы, образующие 

набор процессных позиций для элементов низшего 

уровня обобщения. Границы (принадлежность) таких 

позиций определяются позициями функциональ-

ными, которые они занимают. Институты на данном 

уровне детализируются до институциональных ком-

муникаций – их фактической реализации в виде сово-

купности связей между соответствующими процесс-

ными позициями. 
Наконец на микроуровне складывается множе-

ство видов профильной деятельности. Она осу-
ществляется целым «облаком» формальных и нефор-
мальных организаций в некотором смысле обособ-
ленно от конкретных исполнителей – юридических и 
физических лиц, общественных объединений и т.д. 
Их замена без модификации самой деятельности, 
либо элементов более высокого уровня не ведет к зна-
чимым изменениям на уровне всей ОС. Граница об-
лака определяется занимаемой его элементами про-
цессной позицией. При исполнении деятельности как 
между, так и внутри облаков возникают организаци-
онные связи. 

Такая методика моделирования позволяет осу-
ществлять комплексный мониторинг и прогноз суще-
ствующих и потенциально формирующихся обще-
ственных явлений. При этом установление принад-
лежности к определенным общественным системам 
его участников не зависит от декларируемых ими це-
лей и взглядов. Элементы, представленные в ячейках 
табл. 1, с математической и программной точек зре-
ния являются многомерными массивами данных. 
При этом определение перечня классов для каждого 
элемента общественной системы остается открытой 
задачей, для решения которой необходимо обрабо-
тать большое количество эмпирических данных – ей 
необходимо посвятить отдельную исследователь-
скую работу. 

 

___________________________ 
† Под термином «развитие» автор понимает переход 

ОС из базового состояния в нормативное.   
†† Классическое понятие «институт», определяемое  

Д. Нортом как «нормы, правила и организации» [59], в те-

кущем контексте необходимо сформулировать более 

четко: исключить из него элемент «организации», а также 

дополнить текстом: «…возникающие в процессе взаимо-

действия между функциональными позициями». 
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2.4. Взаимодействие общественной системы 

со средой 

Обобщенно процесс сохранения устойчивости и 

(или) целостности множеством общественных си-

стем при ограниченности ресурсов вызывает явле-

ние, в науке определяемое термином «конкуренция». 

Подобный характер взаимодействия свойствен им 

вне зависимости от масштаба и сложности [68, 69]. 

Вступать в эффективное конкурентное взаимодей-

ствие с внешней средой для достижения норматив-

ных состояний ОС может только при достаточной 

степени внутренней консолидации, также достигае-

мой в конкурентном процессе. При этом стремление 

общественных систем к нормативным состояниям, 

предполагающее взаимно пересекающиеся попытки 

использования ресурсов, приводит к двум типам вза-

имодействия на разных уровнях: 

 Макроуровень: конструктивное / деструктивное.  

 Мезоуровень: интеграция либо дезинтеграция. 

 Микроуровень: кооперация либо санкции. 

Конечный набор типов взаимодействия на каж-

дом уровне может иметь разный характер. Например, 

деструктивное взаимодействие может вестись при 

стремлении к интеграции на мезоуровне и попере-

менно к кооперации и санкциям на микроуровне. При 

этом каждая ОС вырабатывает модель взаимодей-

ствия с внешней и внутренней средой не на основе 

объективной реальности, а исходя из выработанных 

механизмов сбора, накопления, обработки и анали-

тики данных. Таким образом для них формируется 

внутренняя реальность. В научном сообществе такое 

явление находится на ранней стадии исследования 

[70, 71] и часто ошибочно интерпретируется как 

«постреальность», «постправда» [72, 73]. 

Прежде чем описывать алгоритм взаимодей-

ствия ОС с внешней средой, необходимо сделать важ-

ное замечание – понятия «данные» и «информация» 

являются достаточно дискуссионными в науке [74]. 

Гипотеза автора настоящей работы заключается в 

том, что их определение является продуктом той си-

стемы деятельности [75], для которой оно разрабаты-

валось и не существует вне нее.  Попытки выработки 

общенаучных определений могут приводить их част-

ные вариации к общему подобию, однако при прак-

тическом применении они оказываются недостаточ-

ными или наоборот – избыточными.    

Дадим описание алгоритма взаимодействия об-

щественной системы с внешней средой (рис. 2). Он 

представляет собой цикл обработки наборов данных 

для выработки последовательности нормативных со-

стояний и их достижения. В верхней части рисунка 

представлена стадия обработки, в нижней – метод об-

работки, в центре – ее результат. 

1. Фильтрация. Модификация данных, собира-

емых в среде до состояния информации* – множества 

распознанных по определенным признакам объектов. 
 

 

_______________________________ 

* Такое понимание данных и информации не противо-

речит отечественному и международным стандартам [76, 77]. 

При этом одинаковые наборы данных, проходя 

стадию фильтрации в разных общественных систе-

мах, становятся уникальными, т.е. маркируются ими 

не одинаково.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Цикл алгоритма взаимодействия  

общественной системы с внешней средой 
 

2. Интерпретация. Модификация получаемой и 
накопленной информации до концепции норматив-
ного состояния – определения текущего, множества 
локальных и глобального нормативных состояний. 
Проводится путем распределения информации по 
элементам ОС и ее отсеивания при несоответствии 
им. Подобное отсеивание может происходить и в слу-
чае затруднения достижения нормативного при ее 
прохождении на следующую стадию. При невозмож-
ности отсеивания информация может быть полно-
стью или частично искажена.  

3. Организация. Модификация концепции нор-
мативного состояния до плана нормативного состо-
яния – определения стратегии, методов и элементов-
исполнителей, необходимых для его достижения. 
Проводится путем определения целеустремленности 
разных комбинаций элементов ОС – приоритета до-
стижения ими нормативных состояний.  

4. Исполнение. Модификация плана норматив-
ного состояния до фактического результата – 
набора параметров общественной системы, которых 
фактически удалось достигнуть при стремлении к 
нормативным состояниям.  

Для внедрения алгоритма необходимо учиты-
вать его чувствительность к качеству данных. Пре-
имущественно он ориентирован на их получение на 
уровне взаимодействия с внешней средой либо на его 
комбинации с уровнями состава и структуры. 

2.5. Представление результатов и измерение 

в социологическом исследовании 

Финальным результатом обработки данных при 

проведении социологического исследования явля-

ется их представление в виде карты – интерактивных 
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локаций для моделирования динамического позицио-

нирования и взаимодействия общественных систем. 

Ввиду того, что общественные системы проявляют 

себя опосредованно – через влияние на параметры 

среды – их выделение становится возможным через 

мониторинг таких параметров.  

Дадим базовое описание конверсии элементов 

ОС в программные объекты, необходимые для визуа-

лизации. Каждый такой элемент проходит классифи-

кацию и представляется в виде графического объ-

екта, обладающего внутренними параметрами. Их 

вывод целесообразно разделить на две зоны: 1) карта, 

дающая общее представление об исследуемых систе-

мах и 2) интерфейс, в котором выводятся данные о 

параметрах конкретных объектов. При этом вычисле-

ния для большей наглядности могут сопровождаться 

разными визуальными эффектами, такими как обла-

сти видимости для этапа фильтрации в цикле алго-

ритма взаимодействия с внешней средой. Рассмот-

рим основные параметры элементов ОС. 

Начнем с уровня взаимодействия с внешней сре-

дой, характеризующегося векторными величинами: 

на микроуровне – вектор к нормативному состоя-

нию, на мезоуровне их совокупность образует про-

цессную траекторию, а при переходе на макроуро-

вень такое движение приводит к функциональной 

тенденции. Уровень состава описывается скаляр-

ными величинами: массой облака организаций, мас-

сой процессной позиции и массой функциональной по-

зиции как индикаторами вклада элементов ОС в нор-

мативное состояние. Уровень структуры на микро-, 

мезо- и макроуровнях представляется также скаляр-

ными величинами: масса организационной связи, 

масса институциональной коммуникации и масса ин-

ститута как индикатор приоритета изменения внут-

ренних параметров элементов ОС в ходе коммуника-

ции с другими элементами. 

Представленные в настоящем подразделе пара-

метры элементов общественных систем являются ба-

зовыми и могут быть детализированы путем выведе-

ния параметров, производных от них. Объективным 

фактором является наличие большого количества 

пропусков в имеющихся у исследователя данных. Ча-

стично их можно заполнить, используя различные 

вычислительные методы, однако их достоверность 

требует достаточной доказательной базы. 

2.6. Итоги раздела 

Многими исследователями выдвигается критика 

возможностей прямого моделирования обществен-

ных явлений [78, 79] ввиду того, что центральным 

элементом в них является человеческая личность, ко-

торая не может быть обсчитана математически. Она 

подвержена рефлексии, зачастую демонстрирует ир-

рациональное поведение, а также ориентацию не на 

конкретные цели, а на абстрактные ценности. Не от-

рицая подобное видение, автор предлагает иной под-

ход, в котором объектом анализа являются обще-

ственные системы. Данные о людях и их поведении 

являются частью общего массива данных и рассмат-

риваются в контексте взаимодействия в системах.  

Такой подход потенциально позволяет снизить коли-

чество системных ошибок в итоговых моделях, а 

также в определенной степени компенсировать вы-

числениями выпадение значимых массивов данных, 

в том числе ввиду эпизодичности присутствия совре-

менного человека в интернет-среде. 

Методология цифрового социологического ис-

следования содержит этапы:  

1. Предварительное описание объекта анализа.  

2. Сбор и агрегация массивов данных. 

3. Выделение признаков элементов ОС. 

4. Классификация их элементов. 

5. Визуализация взаимодействия ОС на карте. 

6. Создание модели объекта социологического 

исследования и ее детализированное описание. 

7. Диффузия и интеграция извлеченных знаний 

в системы-стейкхолдеры. 

Предложенная процедура моделирования позво-

ляет существенно сократить временные и материаль-

ные издержки на проведение социологического ис-

следования, а также получать принципиально новые 

результаты. Кроме того, при накоплении достаточ-

ного набора данных об определенной ОС можно пе-

реходить от ее простого мониторинга к прогнозиро-

ванию характера ее внутреннего состояния и взаимо-

действия с внешней средой. 

3. Моделирование общественных систем на 

основе сообщений в социальных сетях 

Базовая проверка работоспособности методоло-

гии проводится на уровне взаимодействия с внешней 

средой, источник данных – социальная сеть мик-

роблогов Twitter* †.  Здесь необходимо сделать важ-

ное замечание: некоторые источники говорят о низ-

кой ликвидности данных, генерируемых в социаль-

ных сетях [80, 81]. На этот фактор обращает внима-

ние и большое количество исследователей, частично 

рассмотренных в подразд. 1.2 данной работы. Безу-

словно, формирующиеся методы коммуникации про-

тиворечивы: они имеют инфраструктурные ограни-

чения, допускают наличие большого количества шу-

мов в процессе генерации, распространения и ис-

пользования данных. Однако даже первичная их ана-

литика демонстрирует системность и направлен-

ность деятельности множества акторов. Кроме того, 

перспектива роста охвата аудитории подобными 

платформами и углубление методов ее активности 

признаются специалистами [82].  

Эмпирическим материалом для данного раздела 

стали 654 сообщения пользователей в социальной 

сети микроблогов Twitter, опубликованных в течение 

одной декады в сентябре 2018 г. с ключевым словом 

«экстремизм». С одной стороны, социологический 

анализ такой тематики обладает очевидной актуаль-

ностью для общества [83, 84].  
 

 

_______________________________ 

* По решению суда внесена в Единый реестр домен-

ных имен, содержащих информацию, распространение ко-

торой в Российской Федерации запрещено. 
† В настоящее время переименована в X. 
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С другой – рассмотрение данных пятилетней 

давности дополнительно снижает фактор остроты те-

кущего момента при обсуждении финального резуль-

тата исследования. В рамках данной работы сначала 

будет представлена демонстрация процедуры моде-

лирования на примере одного сообщения, затем не-

сколько сообщений будут объединены в единую 

карту. В последующий работах объем используемых 

эмпирических данных будет увеличен. 

Анализ единичного сообщения 

На данном этапе работы необходимо преобразо-

вать слова-сообщения в определенные типы графиче-

ских объектов и позиционировать их на одной из ло-

каций карты. Необходимо учитывать – часть слов 

неизбежно не будет транслироваться самими авто-

рами, поэтому недостающие объекты и их параметры 

необходимо вычислить, что не всегда возможно. Из 

собранных за обозначенный период сообщений вы-

брано обладающее наибольшей наглядностью для 

раздела (табл. 3). В тексте терминология автора пол-

ностью сохранена, однако в табл. 4 и на рис. 3–5 неко-

торые элементы ОС приведены в соответствие с офи-

циальными названиями. На его основе проведем пер-

вичную объективацию и выдвинем гипотезы о клас-

сах элементов ОС*.  

Таблица 3  

Сообщение из социальной сети Twitter 

Sun Sep 09 19:29:52 +0000 2018 
«Судя по сообщениям, вот такие ״вежливые человеки״ 
пытались сегодня провоцировать на ״экстремизм״ в 
Оренбурге. Рядом в темных очках оперативник ЦПЭ† в 
штатском. Странно, что нормальные менты ״в форме״ 
не привлекли их, ведь в масках митинговать запрещено. 
#9сентября #Оренбург https://t.co/SYZVlWdfHA Likes:7 
Retweets: 0 

 

Перейдем к детализации процесса обработки 

данных. На текущем этапе описывается только базо-

вая логика методики перевода текстовых сущностей 

в графические объекты со значительным количе-

ством экспертных (не машинных) обобщений. Ввиду 

того, что сообщение опубликовано представителем 

некоторой общественной системы, исходя из внут-

ренней логики, его анализ необходимо разделить на два 

этапа: 

А. Системоцентричный. Граница между эле-

ментами общественных систем интерпретируется ей 

по признаку принадлежности к органам внутренних 

дел, либо к группе провоцируемых на экстремизм и 

пролегает только на микроуровне. Входами и выхо-

дами являются попытки взаимного наложения санк-

ций в заданных промежутке времени, локации и кон-

тексте. Также фиксируются организационные связи 

внутри первой группы. 
 

_______________________________ 

* Как уже говорилось ранее, элементы ОС нуждаются 

в классификации, однако для ее релевантности необходимо 

провести отдельную исследовательскую работу. В работе 

настоящей представлены только гипотезы о классах с ча-

стичной опорой на инструментарий, ранее разработанный 

автором для смежного класса задач [85].  
† Центр противодействия экстремизму. 

Б. Стратегический. На данном этапе необхо-

димо реконструировать общую картину произошед-

шего на всех уровнях (см. табл. 4). Здесь название  

общественной системы, по крайней мере на текущем 

этапе, является условным и может конструироваться 

на основе синтеза названий выделенных элемен- 

тов [86]. 

На основе хештегов и даты публикации произве-

дем привязку элементов общественной системы к 

контексту происходящего. Согласно хештегу #Орен-

бург и фразы «в Оренбурге» генерируется локация на 

карте с соответствующей идентификацией. Далее на 

основе хештега #9 сентября и даты публикации воз-

никает возможность привязки к временной шкале и 

контексту событий: протестным акциям против по-

вышения пенсионного возраста. 

Таким образом, совокупность деятельности мно-

жества субъектов на мезоуровне можно классифици-

ровать как процесс социального обеспечения, претер-

певающий переход от базового состояния к норма-

тивному [87]. Выделим наиболее очевидные эле-

менты состава микроуровня: Росгвардия, полиция, 

ЦПЭ, а также провоцируемые на экстремизм. По-

следние, очевидно, были лишь частью облака вышед-

ших на демонстрацию, другая его часть – протесту-

ющие.  

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу: гра-

ницу первого облака можно определить исходя из за-

нимаемой позиции субъекта исполнительной вла-

сти, второго – субъекта законодательной власти. 

Последний, будучи непризнанным в данной ОС и об-

ладающий меньшей массой по сравнению с признан-

ным, стремится, по крайней мере декларативно, к со-

хранению прежних параметров рассматриваемого 

процесса методом интеграции с элементом 2.2. Од-

нако в результате это может привести только к пере-

даче определенной массы между ними в пользу эле-

мента 2.1, что и является фактическим нормативным 

состоянием. Признанный субъект законодательной 

власти стремится к сохранению своей массы, проводя 

дезинтеграцию с субъектом непризнанным путем 

увеличения массы институциональной коммуника-

ции с субъектами исполнительной власти. 

Вернемся на микроуровень и опишем норматив-

ные состояния элементов ОС и методы их достиже-

ния. Росгвардия стремится к увеличению собствен-

ной массы за счет снижения силы вектора провоци-

руемых на экстремизм. Наиболее вероятно, но не 

точно, нормативное состояние ЦПЭ является иден-

тичным, однако метод его достижения определить, 

исходя из сообщения, проблематично. То же касается 

как состояний, так и способов их достижения поли-

цией. В свою очередь, второе облако с разной степе-

нью интенсивности (силой вектора) пытается увели-

чить свою массу за счет Росгвардии. При этом автор 

сообщения, относящийся к провоцируемым на экс-

тремизм, предложил метод достижения плана норма-

тивного состояния: снизить массу связи полиции и 

Росгвардии, направив на последнюю вектор санкци-

онного типа. Однако такой план был предложен пост-
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фактум, не оказав влияния на деятельность в текущем 

этапе цикла взаимодействия ОС (см. подразд. 2.4) – 

такой опыт может быть ею учтен в следующих итера-

циях.  

Переходя на макроуровень, выдвинем следую-

щую гипотезу: социальное обеспечение можно опре-

делить как один из процессов, формирующих функ-

цию компенсации провалов рынка [88]. В нем, что сле-

дует из данных более низкого уровня обобщения, 

участвуют субъекты власти. С другой стороны, субъ-

екты рынка, как и субъекты социума, напрямую в 

тексте сообщения отсутствуют – их можно вычис- 

 

лить по принадлежности к данной функции. Причем 

признаки функциональной позиции субъектов соци-

ума можно дополнительно подтвердить по метадан-

ным #9сентября и #Оренбург. Также обратим внима-

ние: другие элементы более низкого уровня исходя 

только из этого сообщения определить невозможно.  

При исполнении рассматриваемой функции 

субъекты рынка определили свою массу как недоста-

точную и, через субъектов власти модифицировали ее 

до таких параметров, отказавшись от части социаль-

ных обязательств. Перейдем к этапу визуализации вза-

имодействия ОС на локации «Оренбург» (см. рис. 3–5.) 

Таблица 4  

Множество элементов общественных систем* 

Базовое и нормативное  

состояние ОС 
Взаимодействия с внешней средой Состава Структуры 

2. Если [m2 < M]   

 [m2r = m2 + Δm] 

Функция компенсации провалов рынка 

1. Снижение массы 3 

v1: [m3i = m3 – Δm2, Fi]. 

2. Увеличение массы связи 1–2 

v2: [w1–2r = w1–2 + Δwr, Fr]. 

3. Снижение массы 

v3: [m3s = m3 – Δm2, Fi] 

[Россия] Субъекты 

1. Власти. 

2. Рынка. 

3. Социума. 

 

1–2 

1–3 

2–3 

1. Увеличение массы 

[m1i = m1 + Δm2.1]. 

2.1. Увеличение массы 

[m2.1j = m2.1 + Δm2.2]. 

2.2 Сохранение массы 

[m2.2i = m2.2] 

Процесс социального обеспечения 

1. Снижение силы траектории 2.1 

v1: [v2.1 (w2.1–2.2), Fj – ΔFi]. 

2.1. Увеличение массы коммуникации 2.1–2.2. 

v2.1: [w2.1–2.2j = w2.1–2.2 + Δwj, Fj]. 

2.2. Увеличение массы коммуникации 1–2.2 

v2.2: [w1–2.2i = w1–2.2 + Δwi, Fi] 

[Оренбург] Субъекты 

1. Исполнительной власти. 

2. Законодательной власти. 

2.1. Непризнанной. 

2.2. Признанной 

 

1–2.1 

1–2.2 

1.1. Увеличение массы 

[m1.1i = m1.1 + Δm2]. 

1.3. Увеличение массы 

[m1.3i = m1.3 + Δm2.1.2]. 

2.1.2. Увеличение массы 

[m2.1.2j = m2.1.1 + Δm1.1] 

1.1 Снижение силы вектора 

v1.1:[v2 (m1.1j), Fj – ΔFi]. 

2.1.2 Снижение массы связи (о)† 

v2.1.2: [w1.1–1.2j = w1.1–1.2j – Δwj, Fj]. 

Снижение массы (о) 

v1.2: [m1.1j = m1.1 – Δm1.2, Fj] 

1.1. Росгвардия. 

1.2. Полиция. 

1.3. ЦПЭ. 

2.1.1. Протестующие. 

2.1.2. Провоцируемые  

на экстремизм 

1.1–1.2 

1.1–1.3 

1.2–1.3 

2.1.1–2.1.2 

________________________________ 

 * m – масса, w – масса связи, v – вектор.  

Примеры синтаксиса записи:  

 массы: [m1i = m1 + Δm2.1] – массе элемента 1 присвоить значение суммы его базовой (текущей) массы и приращения, 

пришедшего от иного элемента. Для краткости базовое состояние записывается как значение внутри нормативного; 

 вектора: v2.2: [w1–2.1i = w1–2.1 – Δwi, Fi] – вектор от элемента 2.2 направлен на изменение массы связи 1–2.1 с силой Fi; 

 контрвектора: v1: [v2.1 (m2.2), Fj – ΔFi] – вектор от элемента 1 направлен на вектор 2.1, воздействующий на массу 

элемента 2.2 с силой Fj – ΔFi; 
† (о) – данные для обучения системы. Они могут использоваться на следующих итерациях цикла взаимодействия.  
 

 

 
Рис. 3. Микроуровень локации «Оренбург» 

 
Рис. 4. Мезоуровень локации «Оренбург» 

Непризнанная  
законодательная  

власть 
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Рис. 5. Макроуровень локации «Оренбург» 

 

Итоги. Анализ единичного сообщения позволил 

выделить и представить в удобной форме достаточно 

сложную динамику взаимодействия общественной 

системы:  

1. Выделить отсутствующие в ее зонах фильтра-

ции и интерпретации (общественном восприятии) 

позиций акторов взаимодействия, под другим углом 

взглянуть на их нормативные состояния. 

2. Выдвинуть гипотезу об определяющей роли 

субъектов рынка, но не субъектов власти, в направле-

нии которых на мезоуровне были попытки стремле-

ния к интеграции, а на микроуровне – наложения 

санкций оппозиционными им элементами. Такого 

рода «неверная» интерпретация привела к конфликту 

властей и увела ОС от достижения декларируемых 

нормативных состояний. 

Заключение 

Наблюдаемое в настоящее время изменение со-

става, структуры и методов взаимодействия в обще-

стве привело к устойчивому росту объемов генера-

ции, распространения и использования данных. Су-

ществующая тенденция привела к снижению эффек-

тивности его социологического мониторинга и про-

гнозирования с помощью подходов, ориентирован-

ных на типы взаимодействия уходящей формации. 

Кризис избытка данных возможно преодолеть только 

на основе комплексной методологии цифрового со-

циологического исследования, сочетающей инстру-

ментарий как традиционной социологической науки, 

так и науки о данных.  

Методология, предложенная автором настоящей 

работы, позволяет, даже на основе анализа одного ко-

роткого сообщения, хоть не любого, получить целый 

спектр аналитических данных о некоторой обще-

ственной системе. При расширении массива обраба-

тываемых сообщений можно наблюдать – люди и ор-

ганизации, декларирующие на первый взгляд разроз-

ненные, даже эклектичные взгляды, могут стре-

миться к схожим нормативным состояниям незави-

симо от таковых. Выявление подобных неочевидных 

зависимостей с применением существующих инстру-

ментов анализа является достаточно затруднитель-

ным. Регулярный анализ большего количества сооб-

щений и иных данных расширяет возможности взаи-

модействия стейкхолдеров со средой исходя из их 

нормативного состояния. 
Совокупность описанных факторов позволяет 

говорить о применимости разработанного подхода и 
необходимости продолжить настоящее исследование. 
На текущем этапе разработки методология является 
специализированным инструментом: она сшивает 

микро-, мезо- и макроаналитические уровни, однако 
применять ее необходимо с учетом имеющихся огра-
ничений. Она будет более эффективна при необходи-
мости увидеть целостную картину объекта, т.е. ис-
следования должны ориентироваться преимуще-
ственно на макро- и мезоуровни, а микроуровень бу-
дет являться вспомогательным. Будущая программ-
ная реализация позволит расширить потенциал ана-
лиза микроуровня, открывая возможность исследова-
телю оперативного перемещения между выводи-
мыми визуализациями каждого уровня. Автор не пре-
тендует на бесспорность предложенного подхода, од-
нако он уже сейчас может быть использован как ра-
бочий инструмент социологического мониторинга и 
прогнозирования. 
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Saklakov V.M. 

Methodology of digital sociological research: social system 

as a basic modeling tool 
 

The article analyzes the existing approaches to sociological re-

search and provides assessment of some systemic gaps in the 

cycle of modeling sociological objects. The technique allowing 

modeling of complex social interactions based on the concept 

of «social system» is proposed. The modeling principles are de-

veloped, covering the levels of interaction with the environ-

ment, content and structure. The model of the social system, 

having a set of internal parameters, and the algorithm of its in-

teraction with the environment are presented. To facilitate the 

perception of a large number of elements extracted from the 

collected empirical data, it is proposed to display the final result 

of the study on a special map. The primary testing, based on 

messages from the social network Twitter, allowed us to iden-

tify the elements of complex social systems and show the nature 

of their interaction. It is concluded that the methodology is ap-

plicable as a tool to monitor and to forecast complex social in-

teractions. 

Keywords: social system, interaction of complex societal ac-

tors, digital sociology, general systems theory, data analysis, 

extremism, social networks. 
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