
Инноватика и экспертиза. 2024. Выпуск 2 (38)

68

ЭВРИСТИЧЕСкИЕ ВОЗМОЖНОСТИ каРТОгРаФИРОВаНИЯ СЕТЕЙ 
И каЧЕСТВЕННОгО кОДИРОВаНИЯ В ПОлИТОлОгИЧЕСкИХ 
ИССлЕДОВаНИЯХ СОЦИальНыХ МЕДИа

Д.С. Жуков, доцент Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, 
канд. ист. наук, ineternatum@mail.ru

Рецензент: Д.В. Михлик, нач. отд., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет», канд. техн. наук, dim_tmb@mail.ru

В статье рассмотрены некоторые эвристически продуктивные инструменты для изуче-
ния сетевых кластеров – наборов связанных сообществ в социальных медиа. Автор пред-
ставляет возможности картографирования сети и качественного кодирования для мони-
торинга политизированных виртуальных групп. Для картографирования изучаемых 
кластеров предложен алгоритм «разматывания клубка» (модификация метода «снежного 
кома»); для анализа состава кластера – приемы качественного кодирования с закрытым 
и открытым (пополняемым) наборами кодов. Обсуждаются различные наборы кодов (как 
номинальных, так и ранговых), позволяющие зафиксировать ключевые качественные свой-
ства сообществ и, соответственно, получить количественно-качественные характери-
стики изучаемого кластера. 
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The article considers some heuristically productive tools for studying network clusters – sets of 
connected communities in social media. The author presents the possibilities of network mapping 
and qualitative coding for monitoring politicized virtual groups. For mapping the studied clusters, 
the algorithm of «unwinding the tangle» (a modification of the «snowball» method) is proposed; for 
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Введение
Методология и инструментарий исследования социальных медиа переживают взрыво-

образный рост в течение двух последних десятилетий. Это связано не только с появлением 
и расширением социальных сетей, но и с их интеграцией в социополитические отношения 
современных обществ. Воздействие сетевых феноменов на реальную политику стало зри-
мым и признанным. Эта статья сфокусирована на исследовательских техниках, которые 
позволяют идентифицировать и атрибутировать политизированные сообщества в социаль-
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ных сетях и их связанные скопления (кластеры). Мы рассмотрим две группы инструментов – 
картографирование и качественное кодирование, обсудим принципы их использования 
в политологическом предметном пространстве.

Потребность в пополнении методического арсенала социополитических наук связана  
с необходимостью обработки массовых источников и, в некоторых случаях, больших дан-
ных для реконструкции сетевых кластеров и их отдельных элементов. Качественные и коли- 
чественные методы изучения локальных феноменов (будь то отдельные сообщества, пер- 
соны или даже целые информационные кампании) представляют безусловный интерес как 
основной поставщик рабочих гипотез, но довольно редко могут дать общее представле- 
ние о структуре больших сегментов сети (сетевых кластеров) и о процессах, в них проте- 
кающих. 

Картографирование позволяет не только визуализировать сеть, но и применять к ней 
разнообразные метрики сетевого анализа, тогда как качественное кодирование дает матери-
ал для широкого спектра математико-статистических методов, в частности для корреляци-
онного анализа. И картографирование, и качественное кодирование имеют множество ва-
риаций (являются, по существу, группами методов), выбор между которыми зависит от ис-
ходных данных, исследовательских задач и ресурсов, вовлеченных в работу (включая трудо-
затраты, специализированное программное обеспечение и пр.). Эти методы мы применили 
для исследования политизированных сообществ (групп) в VK – под ними мы подразумева-
ем технически обособленные объединения пользователей, которые (вне зависимости от сво-
ей основной тематики) содержат высказывания о текущей политике (и/или политическом 
устройстве, политизированной истории и политическом целеполагании) не менее чем в 5 % 
постов и/или комментариев. Очевидно, что сетевые сообщества «живут» не изолированно, 
а в некоторой среде – своеобразной экосистеме, с которой обмениваются смыслами и ре-
сурсами (в том числе влиянием) и пр. Такая экосистема – это кластер, в котором сообще-
ства связаны каналами рефлексивности. Рефлексивность – способность воспринимать и от-
ражать (распространять) сетевые сообщения – должна быть зафиксирована и формализова-
на (измерена) при построении кластера. Эта задача представляет собой отдельную принци-
пиально важную проблему.

Литература
В российской политологии распространяются представления о возрастающем (и в неко-

торых случаях – определяющем) влиянии сетевых и виртуальных феноменов на политиче-
ские процессы. Вокруг этой темы формируется весьма обширная литература; вклад в эту 
область внесли многие авторитетные исследователи. Здесь мы обозначим лишь отдельные 
работы: это труды И.А. Быкова [1], С.В. Володенкова [2, 3], Л.В. Сморгунова [4], С.Н. Федор-
ченко [5] и ряда других исследователей. 

Зарубежные исследования социальных сетей весьма многочисленны. В центре внимания 
исследователей находятся взаимосвязанные вопросы о конфигурации сетевых кластеров, 
о каналах распространения информации и о выявлении влиятельных пользователей и групп 
[6–9]. Интенсивно идет импорт сетевых моделей и идей из физики и теоретической мате-
матики [10, 11].

В области исследований социальных сетей, таким образом, накоплено огромное множе-
ство предметных и методологических работ – это одно из магистральных направлений 
в современных социогуманитарных науках.

Алгоритм картографирования «Разматывание клубка»
Эмпирическая база сетевых исследований, как правило, предусматривает использование 

больших данных (сотни миллионов точек данных). Однако существует доступная аналити-
ческая инфраструктура, которая занимается извлечением и первичной обработкой подоб-
ных информационных массивов. Это разнообразные облачные сервисы, которые собирают 
и предоставляют информацию об интернет-активности групп и пользователей в сетях для 
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поддержки маркетинговых и рекламных кампаний. Мы можем воспользоваться такими  
сервисами, чтобы сократить время и усилия, необходимые для сбора исходной эмпирики. 
Благодаря первичной группировке данных «на стороне» мы можем работать уже с просто 
обширными данными – до нескольких сотен тысяч точек данных – посредством стандарт-
ного программного обеспечения. 

Предложенный в наших исследованиях алгоритм «разматывания клубка» формально яв-
ляется модификацией хорошо известного в социологии метода «снежного кома» для состав-
ления выборок в условиях труднодоступности объектов исследования. Однако при внешнем 
сходстве алгоритм «разматывания клубка» не тождественен «снежному кому». Во-первых, 
«разматывание клубка» (в отличие от «снежного кома») преследует цель не составить вы-
борку, а обнаружить основную структуру сетевого кластера (все наиболее влиятельные  
узлы, связи между ними, частично периферические узлы). Во-вторых, связи рефлексивно-
сти, которые отслеживает алгоритм «разматывания клубка», принципиально важны для  
сетевого анализа сами по себе (поскольку обеспечивают сущностные сетевые взаимо- 
действия), тогда как «снежный ком» использует связи (порой абсолютно несущественные) 
между респондентами лишь для поиска новых респондентов (и более того, наличие таких 
связей делает полученную выборку недостаточно качественной с социологической точки 
зрения). 

«Разматывание клубка» представляет собой итерационную – многотуровую – процедуру, 
которая стартует с некоторых начальных узлов – «точек входа» в сеть. Эти «точки входа» 
в сеть могут быть заданы произвольно или подсвечены каким-либо образом в качестве зна-
чимых сетевых игроков. Однако есть все основания полагать, что процедура картографиро-
вания, включающая большое количество туров, практически индифферентна к тому, какие 
именно «точки входа» выбраны, лишь бы они принадлежали сети. 

В ходе первой итерации фиксируются связи «точек входа». Среди связанных узлов выби-
раются (на основании экспертных оценок и формальных критериев) те узлы, которые рас-
сматриваются как целевые в данном исследовании. В ходе второй итерации фиксируются 
связи тех узлов, которые получены в ходе предшествующей итерации, и т. д.

Количество итераций ограничено лишь исследовательскими задачами и человеческими 
ресурсами. Однако, полагаем, отбор из списков связанных узлов тех сообществ, которые 
являются целевыми, может быть поручен в перспективе искусственному интеллекту. 
Заметим, что значительное количество итераций, как правило, является избыточным, по-
скольку процедура быстро выводит исследователя на те сообщества, которые являются зна-
чимыми для исследуемой аудитории. 

Если задача заключается в том, чтобы выявить политизированный кластер, в котором 
возникают, развиваются и транслируются политические смыслы, то связи между узлами 
должны быть каналами рефлексивности. Проявления рефлексивности можно наблюдать 
непосредственно, например в виде репостов. В этом случае исследователь строит деревья 
репостов и прослеживает узлы, через которые проходили те или иные сообщения. Несколько 
лет назад статистика репостов в VK была закрыта. Этот инструмент ныне недоступен. 
Поэтому для выявления каналов рефлексивности мы предлагаем использовать исследование 
общей для двух сообществ аудитории. 

Пересечение аудиторий двух узлов (сообществ в VK) можно выявить посредством серви-
са vk.barkov.net, а именно – скрипта «Группы, где есть целевая аудитория (поиск похожих 
сообществ)». В наших исследованиях для каждого целевого сообщества мы собирали свя-
занные сообщества, в которых подписчиков не менее 1 тыс. и не более 20 млн. То есть 
микроскопические группы (менее 1 тыс.) мы не рассматривали. Поисковая выдача была 
ограничена топ-100 узлов, аудитория которых вносит наибольший вклад в аудиторию целе-
вого сообщества. Долю каждой такой внешней аудитории в аудитории целевого узла можно 
отождествить с весом входящей связи между узлами, поскольку в этом случае целевое сооб-
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щество следует рассматривать как реципиента аудитории, а связанное – как донора. 
Одновременно может быть получена противонаправленная связь, вес которой следует опре-
делить как долю общих пользователей в аудитории связанного сообщества, которое в дан-
ной связи выступает уже не как донор, а как реципиент. Данный вес фигурирует в поиско-
вой выборке при включении настройки «Добавить в выдачу % числа найденных людей из 
исходной группы к числу участников найденной группы».

Если в число связанных групп попадало сообщество более чем с 300 тыс. пользователей, 
такая группа в наших исследованиях фиксировалась в базе данных с результатами карто-
графирования, но затем – в течение следующей итерации – мы уже не искали связанных 
с ней групп. Эта отсечка обусловлена следующими соображениями. Во-первых, скрипт для 
обработки связи крупных групп требует слишком много времени для выполнения этой 
операции. Во-вторых, для слишком больших целевых сообществ в топ-100 связанных 
с ними узлов попадают преимущественно самые популярные группы с развлекательным 
контентом; тематические политизированные сообщества вследствие этого имеют меньше 
шансов попасть в выдачу, так как они имеют аудитории, как правило, в диапазоне 10– 
50 тыс. человек. Поэтому сверхкрупные сообщества видны алгоритму «разматывания клубка», 
но являются своего рода тупиками, поскольку сами дают минимальное количество входя-
щих связей. 

Важно обеспечить полноту картографируемого кластера и непрерывность процедуры 
картографирования. Для этого нужно выполнить три условия: 1) каждую поисковую выдачу 
vk.barkov.net (топ-100) нужно рассмотреть и просеять полностью, без изъятия; 2) необходи-
мо довести каждую итерацию до конца (т. е. рассмотреть поисковые выдачи всех без исклю-
чения целевых групп, полученных в ходе предшествующей итерации); 3) не следует вносить 
в базу данных (БД) узел более одного раза (даже если он встречается несколько раз в разных 
выдачах), чтобы не допустить дублирования. Вместе с тем новые связи, которые обнаружи-
ваются у ранее обнаруженных узлов, следует фиксировать в таблице граней.

Качественное кодирование
Качественное кодирование осуществляется одним или несколькими экспертами. Списки 

сообществ для экспертного рассмотрения формируются в ходе картографирования. В каж-
дом сообществе эксперт рассматривает определенное количество постов и комментариев 
к ним за определенный период.

Сущность процедуры качественного кодирования сводится к присвоению сообществам 
неких ярлыков из разных наборов, что позволяет в дальнейшем получить и проанализиро-
вать количественно-качественные характеристики совокупности сообществ – исследуемого 
кластера. В наших исследованиях применены следующие наборы кодов: «Уровень полити-
зации», «Уровень радикализма», «Уровень нетерпимости», «Уровень русофобии», «Полити-
ческая окраска».

Заметим, что все наборы, за исключением последнего, дают возможность эксперту оце-
нить сообщества посредством присвоения им определенных порядковых (ранговых) вели-
чин: «максимально радикальные сообщества», «уровень радикализма – средний», «ради-
кальные идеи отсутствуют» и т. п. Все подобные наборы кодов являются непополняемыми.

Набор кодов «Политическая окраска» является пополняемым, поскольку допускает вве-
дение экспертом новых ярлыков в том случае, если имеющиеся недостаточно точно марки-
руют идейно-политическую сущность рассматриваемых сообществ. В данном случае ярлыки 
представляют собой категориальные (номинальные) дескрипторы: «либералы», «коммуни-
сты», «националисты» и пр.

Результаты картографирования (узлы, связи и их характеристики) накапливаются в реля-
ционной базе данных (схема данных на рис. 1). Посредством запросов к ней можно сфор-
мировать массивы данных в формате, пригодном для загрузки в стандартные программы 
сетевого анализа и визуализации сетей в виде графов (например, Gephi).
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Заключение
Конечный продукт картографирования – граф (геометрическая фигура, состоящая из 

вершин и связывающих их ребер). В ходе наших исследований мы выявили связанные по-
литизированные сообщества (в сетевом анализе используется термин «узлы»; они же – вер-
шины графа), а также проследили связи между ними (грани, дуги; они же – ребра графа). 
Кроме того, мы дали количественную оценку политическому составу кластера, приписав 
узлам некоторые категориальные атрибуты или порядковые величины. 

Новизна этой работы (помимо собственно выявления и описания политизированного 
сегмента в VK) состоит в том, что мы предложили алгоритм картографирования, который 
условно обозначили как «разматывание клубка». Этот алгоритм не только позволяет быстро 
выявить наиболее популярные сообщества и связанную с ними периферию, но и, что нема-
ловажно, может быть реализован посредством имеющихся облачных аналитических серви-
сов. Эти сервисы проводят первичную обработку больших данных, что дает возможность 
работать в рамках собственно политологического исследования с данными, которые можно 
назвать просто обширными и которые могут быть проанализированы посредством офисной 
компьютерной техники и стандартного программного обеспечения (в частности, Statsoft 
Statistica или MS Excel). Мы также предложили наборы кодов (категорий) для качественно-
го кодирования, которые, полагаем, могли бы помочь быстро и с приемлемыми трудозатра-
тами дать единообразное описание и получить количественные параметры сетевых класте-
ров, состоящих из сотен узлов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00619.

 

Рис. 1. Схема данных БД, в которой накапливаются результаты картографирования,  
качественного кодирования, сетевого анализа
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