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В статье исследована методология «анализа социальных сетей» (SNA) как одного из акту-
альных направлений сетевого подхода. SNA выявляет отношения между социальными акто-
рами, закономерности и последствия социальных взаимодействий в сети. Рассмотрены 
исторические и теоретические предпосылки становления методологии SNA, категориальный 
аппарат, аналитический инструментарий сетевого анализа. В заключение представле ны ис-
следовательские ограничения и возможности SNA с позиции междисциплинарного подхода.
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В последние десятилетия особенно чётко 
прослеживается актуальность сетевого под-
хода в осмыслении сложноорганизованного 
современного мира. Сети окружают нас по-
всюду: дорожные и транспортные сети, тех-
нологические, нейронные, семантические, 
социальные сети. Опираясь на сетевой под-
ход в социально-гуманитарном знании, проч-
но закрепились такие понятия, как «сетевое 
общество», «сетевые практики управления», 
«сетевые анализ и теория». Сеть — это не 
только определённый способ человеческого 
существования, на её основе развивается са-
мостоятельная исследовательская стратегия, 
которая интерпретирует социальный мир с 
точ ки зрения взаимосвязанности. 

В данной статье сосредоточимся более 
подробно на исследовании социальных се-
тей общества, ориентируясь на методологию 
«ана лиза социальных сетей», и приведём при-
меры практического применения обозначен-
ного подхода в исследовании микро- и мак-
роуровней социума. 

Генезис сетевого подхода — дискуссион-
ный вопрос, что во многом обусловлено меж-
дисциплинарным характером «науки о се-
тях». Некоторые специалисты склонны искать 
его истоки в области естественно-научных 
дисциплин (У. Матурана, Ф. Варела) [1]. Дру-
гие исследователи (М. Кастельс, Р. Роуз, 
М. Фасслер) считают причиной зарождения 
сетевого подхода информатизацию совре-

менного общества и её воздействие на струк-
туру социального. Исследователь Е. А. Шен-
цева отмечает, что сетевой подход открывает 
«новые мировоззренческие и эпистемологи-
ческие перспективы» и вместе с тем обнару-
живает «органичную связь с философским 
опытом прошлого» [2, c. 48].

Сетевой подход охватывает теории и мо-
дели, которые выражаются в терминах отно-
шений или процессов. Отношения, определя-
емые связями между социальными акторами, 
являются основой сетевых теорий. Кроме 
того, С. Вассерман и К. Фауст указывают на 
следующие важные принципы сетевого под-
хода: социальные акторы и их действия рас-
сматриваются как взаимозависимые, а не 
автономные единицы; реляционные связи 
между субъектами выступают каналами для 
«потока» ресурсов (материальных или нема-
териальных); сетевые модели представляют 
структуру (социальную, экономическую, поли-
тическую и т. д.) как устойчивую схему отно-
шений между акторами сети [3].

С точки зрения «анализа социальных се-
тей» (Social network analysis (SNA)) в соци аль-
ной среде заложены регулярные пат терны 
отношений (закономерности между взаимо-
действующими социальными единицами) — 
структура. Сетевой аналитик будет стремить-
ся смоделировать эти отношения, чтобы 
изобразить структуру группы. Таким образом, 
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создаётся возможность изучить влияние дан-
ной структуры на функционирование группы 
и/или на отдельных лиц внутри группы. Со-
средоточение внимания на социальных взаи-

мосвязях и отношениях требует набора акту-
альных методов и аналитических концепций, 
отличных от подхода традиционной статисти-
ки и линейного анализа.  

Исторические и теоретические предпосылки

Одной из важнейших особенностей стра-
тегии исследования «Анализ социальных се-
тей» является её междисциплинарный харак-
тер. Изучая структуру социальных отношений, 
SNA опирается на область математических 
знаний — теорию графов. Данный раздел 
дискретной математики представляет любую 
структуру в виде конфигурации точек (вер-
шин) и линий (рёбер). В графе социальной 
сети точки закрепляют акторов, а линии — 
отношения, социальные связи между узлами. 

Теория графов стала основой для созда-
ния нового способа исследования межлич-
ностных отношений и визуального моделиро-
вания структуры групп с помощью социограм-
мы. Один из основателей SNA Я. Морено [4] 
утверждал, что до появления социометрии 
никто не знал, как «точно» выглядит межлич-
ностная структура группы. Визуальные ото-
бражения, включая социограммы и двумер-
ные или многомерные представления, про-
должают широко использоваться сетевыми 
аналитиками. 

В середине 1950-х годов английский со цио-
лог Дж. Барнс в работе «Классы и собрания 
в норвежском островном приходе» [5] одним 
из первых формулирует идею, что понятие 
«сеть» (network) выражает совокупность свя-
зей человека с другими людьми: социальные 

единицы не действуют автономно, а скорее 
оказывают взаимное воздействие.

Однако только в 1970-х годах сетевой ана-
лиз утвердился в социальных науках как от-
дельная исследовательская парадигма для 
анализа систем социальных отношений па-
раллельно с развитием его математических 
основ [6; 7]. Можно предположить, что имен-
но эта «математизация анализа социальных 
сетей» сыграла ключевую роль в обеспечении 
совместимости концепции сети с широким 
спектром академических дисциплин, что спо-
собствовало её широкому использованию.

Расширение сферы применения SNA также 
было связано с развитием и ростом популяр-
ности Интернета и социальных интернет-се-
тей, таких как Facebook, Twitter и др., в 1990— 
2000-х годах. Если ранее SNA развивался в 
различных отраслях социальных наук, начиная 
с 2000-х годов, ключевые работы в этой сфе-
ре принадлежат авторам из области физики, 
информатики, нейробиологии и медицины. 
Благодаря реляционной перспективе SNA 
раскрывает исследовательскую возможность 
объединения как микро-, так и макроуровня 
общества и предлагает отправную точку для 
отслеживания механизмов социальной инте-
грации, а также условий и последствий соци-
альных изменений.

Основные понятия и методологический инструментарий SNA

Рассмотрим ключевые понятия SNA, кото-
рые имеют основополагающее значение для 
обсуждения социальных сетей: актор (соци-
альный объект), реляционная связь (диада, 
триада, подгруппа, группа). 

В рамках методологии SNA исследуются 
связи между социальными объектами и по-
следствия этих взаимодействий. Социальные 
объекты — это и есть акторы (индивиды, 
социальные группы, организации, националь-
ные государства). Это является важным со-
держательным уточнением, поскольку в рам-
ках акторно-сетевой теории (альтернативное 
направление в рамках сетевого подхода) 
понятие «актор» включает сущности челове-
ческой и/или нечеловеческой природы, со-

вершающие (опосредующие) действие [8, 
с. 165]. Люди и вещи — равноправные «акто-
ры», связанные вместе в сети, построенные 
и поддерживаемые для достижения опреде-
лённой цели [9, c. 68].

Оставаясь в рамках социальных отноше-
ний, аналитический фокус SNA сосредоточен 
на взаимоотношениях между акторами, а не 
на отдельном акторе. При этом между соци-
альными акторами устанавливается широкий 
диапазон и тип связей: оценка одного чело-
века другим (дружба, симпатия, уважение); 
передача материальных ресурсов (деловые 
операции, предоставление или заимствова-
ние вещей); ассоциация или принадлежность 
(совместное посещение общественного ме-
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роприятия или принадлежность к одному и 
тому же общественному клубу); перемещение 
между местами или статусами (миграция, со-
циальная или физическая мобильность) и др.

Единицами анализа SNA являются совокуп-
ность индивидов и связей между ними. Сете-
вой анализ фокусируется на диадах (два ак-
тора и их связи), триадах (три актора и их 
связи) или более крупных системах (подгруп-
пы отдельных акторов или целые сети). Ха-
рактер диадических отношений в значитель-
ной степени определяет характер сетевых 
отношений. Выходя за рамки отдельных типов 
связей, SNA исследует влияние структурных 
свойств сетей и социальных отношений на 
социальную интеграцию. Рассмотрим более 
подробно структуру сети на примере визуаль-
ной диаграммы социальной сети (рисунок).

A

B
C D E F

G

H

Рисунок. — Пример схемы социальной 
сети

Например, отсутствие прямой связи между 
узлами G и В предполагает новые сетевые 
возможности. Узел D (сетевое ядро) играет 
очень важную роль, соединяя две части сети. 
Узлы C и E демонстрируют наибольшее коли-
чество подключений к другим организацион-
ным узлам в сети.

Диаграмма социальной сети сопровожда-
ется набором количественных показателей 
SNA, чаще всего состоящих из показателей 
центральности. Центральная роль узла (сете-
вое ядро) — это показатель, который опре-
деляет значимость или важность узла для 
общего функционирования сети. Насколько 
важен данный актор и какова его роль для 
сетевого сообщества? Является ли он наи-
более активным? Какова его позиция в по-
токе информации? На эти вопросы можно 
ответить, используя основные показатели 
центральности: степень, посредничество и 
близость.

Cтепень измеряет количество связей, при-
легающих к определённому узлу. Например, 
узлы C, E имеют степень три. Посредничество 

показывает уровень, на котором организация 
контролирует поток ресурсов в сети. Узлы C, 
D и E имеют очень высокую центральность  
по посредничеству, поскольку управляют по-
током между двумя другими несвязанны-
ми областями сети. Близость представляет 
собой расстояние между узлом и всеми дру-
гими узлами в сети. На рисунке узел E нахо-
дится ближе всего ко всем другим узлам в 
сети: среднее расстояние (три) является са-
мым низким из всех других узлов. Указанные 
показатели могут использоваться как неза-
висимо друг от друга, так и совместно для 
оценки деятельности социальных акторов в 
сети.

Другим хорошо известным структурным 
свойством сетей являются так называемые 
структурные дыры (Р. Берт) [10]. Структурные 
дыры — это узлы сетевой периферии, обычно 
не соединённые друг с другом, но которые 
имеют гораздо более длинные пути подклю-
чения, включающие узлы сетевого ядра (на 
рисунке — узел Н). Участники социальных 
сетей в этом положении могут иметь контак-
ты с другими социальными сообществами, 
предлагать новые творческие решения, повы-
шать пластичность всей социальной системы 
и её способность адаптироваться к неожидан-
ным изменениям. Новации креативного узла 
могут стать частью ядра сети при условии, 
что новые творческие решения, предлагаемые 
этими участниками, демонстрируются регу-
лярно, характеризуются надёжностью и эф-
фективностью для всей сети в целом.

Интересный факт был сформулирован ней-
робиологами: повышенная пластичность ней-
рональных клеток человека характерна для 
исследовательских, творческих периодов [11; 
12], которые способствуют получению поло-
жительных эмоций, повышают пластичность 
мышления мозга и стимулируют креативность. 
Напротив, опора лишь на привычные пове-
денческие установки, постоянное повторение 
ранее отработанных ситуаций без элементов 
новизны может привести к психологической 
ригидности. Таким образом, творческий ком-
понент в решении тех или иных задач оказы-
вает плодотворное влияние как в сетевом 
взаимодействии, так и на уровне индивиду-
ального развития человека. 

Мы обозначили, что сеть человеческих 
отношений многообразна и определяется 
разными типологическими и размерными 
характеристиками, центр-периферийными 
взаимодействиями. При этом важнейшую 
роль занимает анализ силы связей. В 1973 го-
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ду Марк Грановеттер, профессор социологии 
Стэнфордского университета, опубликовал 
статью под названием «Сила слабых связей». 
Исследователь показал, что количество даже 
слабых связей имеет существенное значение 
и способно качественно преобразовать жизнь 
человека.

М. Грановеттер определяет «силу связи» 
как комбинацию продолжительности, эмоцио-
нальной интенсивности, близости, или взаим-
ного доверия, и взаимных услуг, которые ха-
рактеризуют данную связь [13, с. 32]. Соци-
альные связи различаются по критериям 
повторяемости и продолжительности контак-
тов. Грановеттер проводит различие между 
«сильными связями» (близкие отношения, 
такие как семья и друзья) и «слабыми связя-
ми» (отношения со знакомыми, коллегами и 
другими формальными контактами).

Сильные связи обеспечивают эмоциональ-
ную поддержку и сопричастность к личным 
событиям, тем самым они способны улучшать 
психическое здоровье человека и субъектив-
ное благополучие. Отметим, что стремление 
сохранять привычное окружение вполне есте-
ственно для человека и выражено в понятии 
«гомофильность» (склонность людей поддержи-
вать отношения с теми, кто похож на них самих). 

Однако в получении информационной под-
держки слабые связи (например, отношения, 
складывающиеся со знакомыми или коллега-
ми, с которыми вы не сотрудничаете в тесном 
контакте) более эффективны, поскольку наше 

близкое окружение ограничено рамками об-
щих привычных установок и знаний. Слабые 
связи стимулируют к поиску новых возмож-
ностей и идей, различных точек зрения, про-
фессионального опыта. 

Одним из преимуществ или сильных сто-
рон слабых связей служит то, что они соеди-
няют прежде разрозненные группы [14]. 
Важно подчеркнуть, что сильные и слабые 
связи не противостоят, а функционально взаи
модополняют друг друга, поскольку гармонич-
ная сеть межличностных взаимодействий не 
может ограничиваться одной связью. 

Обобщая всё вышесказанное, мы можем 
сформулировать промежуточный вывод. В рам-
ках SNA были определены конкретные аспек-
ты сетей для применения соответствующей 
методологии. Характеристики сетей могут от-
ражать тип отношений, структуры сети. Клю-
чевые теоретические свойства SNА включают 
количественные параметры, такие как пока-
затели центральности (степень, посредниче-
ство, близость), разделение (структурные 
дыры), и качественные — сила связи (силь-
ные/слабые). Количественные параметры SNА 
определяют эмпирические закономерности, 
частоту и распространённость социальных 
явлений и выражаются в формальных терми-
нах с использованием чисел. В свою очередь, 
качественный анализ направлен на понимание 
смысла, контекста действий, на реконструи-
рование культурных практик и моделей соци-
ального взаимодействия. 

Сферы применения SNA

Опираясь на сетевой анализ в изучении 
человеческого взаимодействия, структур со-
циального мира, профессор социологии 
Кёльнского университета Л. Эллвардт сфор-
мулировала следующий вывод: особенности 
социальной сети индивида могут глубоко 
влиять на то, как человек себя чувствует, вы-
страивает общение с другими людьми и от-
ношение к миру — важно развивать сеть 
социальных взаимодействий (сильные и сла-
бые связи) как количественно, так и каче-
ственно [15, c. 193]. 

Общественное пространство города, сту-
денческие и научные сообщества, курсы ино-
странных языков, тематические конференции, 
спортивные секции — источник слабых свя-
зей. Развитие социального капитала посред-
ством формирования слабых связей демон-
стрирует установка нетворкинга, которая 
гласит, что даже просто связывая людей друг 

с другом и ничего не ожидая взамен, вы рас-
ширяете свои горизонты и увеличиваете соб-
ственные возможности [16, с. 38].

Множество исследований показывает, что 
нетворкинг эффективен в профессиональных 
поисках, обмене информацией и знаниями, 
способствует формированию у человека ком-
муникативных навыков и ценности построения 
прочных связей, чувства принадлежности и 
социального благополучия. Наряду с много-
численными преимуществами нетворкинг 
способен вызывать негативные эффекты, 
чувство потраченных впустую времени и ре-
сурсов, поскольку не все сетевые связи при-
водят к реальным отношениям. Участник се-
тевого взаимодействия может скрывать ре-
альные цели общения и тем самым вызывать 
у собеседника ощущение потребительского 
отношения, понимание одностороннего вкла-
да во взаимоотношения.
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Положительные аспекты нетворкинга и ак-
туальность сетевого подхода демонстрируют 
исследования коммерческих организаций 
[17]. Благодаря межорганизационным сете-
вым связям подобные объединения могут 
расширить доступ к более широкому спектру 
ресурсов, управлять неопределённостью на 
рынке, повышать свою легитимность и дости-
гать коллективных целей. 

Значительное расширение использования 
сетевых методов, вероятно, будет результа-
том продолжающегося прогресса в области 
компьютерных технологий и программного 
обеспечения. За последнее десятилетие было 
разработано несколько универсальных, широ-
ко доступных программ сетевого анализа: 
UCINET, Pajek, STOCNET, Cytoscape, Social 
Networks Visualizer, GraphInsigh и др. 

Например, с помощью программы UCINET 
возможен анализ структурных и позиционных 
атрибутов сетей. SNA используется для изме-
рения социального капитала организаций, 
составления карты отношений зависимости 
от ресурсов и выявления коалиций между ор-
ганизациями. С точки зрения маркетинга SNA 
может определять наиболее влиятельных участ-
ников для эффективного распространения 
ин формации в социальных интернет-сетях [18].

Эффекты сетевого взаимодействия стано-
вятся предметом изучения для специалистов 
в сфере интернет-маркетинга: с точки зрения 
того, как в онлайновых социальных сетях 
формируются имидж бренда и его узнавае-
мость. В этом смысле инструменты SNA могут 
быть полезны в определении сетевых участ-
ников, которые потенциально могут влиять на 
поведение, восприятие бренда или решение 

о покупке других участников онлайн-сети. 
Структурное положение субъекта в сети яв-
ляется важным показателем лидерства обще-
ственного мнения. 

Таким образом, анализ социальных се-
тей — это методологическая и концептуаль-
ная основа для понимания и объяснения 
сложной социальной организации и динамич-
ных процессов сетевого общества XXI века. 
С помощью аналитического инструментария 
SNA фиксируются ключевые параметры сети 
и закономерности в сетевых взаимодействи-
ях, определяются возможности социальных 
субъектов и ключевых акторов социальной 
сети, отслеживаются механизмы интеграции, 
а также условия и последствия социальных 
изменений в глобальном и локальном ракур-
сах рассмотрения. Тем самым в исследова-
ниях продуктивно учитывается взаимосвязь 
микро- и макроуровня современного социума.

«Анализ социальных сетей» — это и опре-
делённый набор методологических инстру-
ментов, и уникальная философская оптика, 
которая рассматривает и интерпретирует 
социальный мир с точки зрения взаимосвя-
занности. Мы способны не только описывать, 
измерять, визуализировать сети, но и пони-
мать индивидуальные и групповые особенно-
сти, культурные ценности, символические 
практики сетевых социальных взаимодей-
ствий. Системный подход в изучении сложных 
социальных процессов, обширный набор 
методов и программного обеспечения, кото-
рый предлагает сетевой анализ, приумножают 
научные знания в данном исследовательском 
поле и способствуют эффективному междис-
циплинарному сотрудничеству.
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The article explores methodology of social network analysis (SNA) as one of current directions of 
the network approach. SNA identifies relationships between social actors, patterns and 
consequences of social interactions in the network. Historical and theoretical prerequisites for the 
formation of the SNA methodology, the categorical apparatus, analytical tools of network analysis 
have been considered. In conclusion, SNA research limitations and opportunities are presented 
from the standpoint of an interdisciplinary approach.
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