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Рассмотрено  информационное моделирование  как  инструмент  социологического  анализа. Дано  раз-
деление информационных моделей на две группы: специализированные и общие. Раскрывается информаци-
онная модель как совокупность ключевых показателей и отношений. Показано, что информационное моде-
лирование относится к качественным методам. Раскрываются принципы информационного взаимодействия. 
Раскрывается понятие информационного отношения. Показана связь между социальными и информацион-
ными отношениями. Показано значение коррелятивного анализа при построении информационной модели. 
Раскрываются этапы информационного моделирования.
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Социология,  как  фундаментальная  на-
ука,  объясняет  социальные  явления  и со-
циальные  отношения  на  основе  сбора 
информации,  обобщения  информации, 
анализа  информации.  Это  дает  основание 
рассмотреть  возможность  применения  ин-
формационного  подхода  и методов  инфор-
мационного  моделирования  для  изучения 
социальных явлений и социальных отноше-
ний. В тоже время, несмотря на длительный 
период  информатизации  и применения  ин-
формационных технологий, это, по мнению 
автора  статьи,  еще  не  находит  адекватное 
отражение  в социологических  исследова-
ниях.  Цель  статьи  раскрыть  применение 
информационного  моделирования  как  до-
полнительного  инструмента  в социологи-
ческих  исследованиях,  который  помогает 
получать новые знания.

Как  прикладная  наука,  социология 
должна анализировать социальные явления 
и управлять  ими.  Социология  управления 
исследует  также  и спонтанные  процес-
сы  самоорганизации  в обществе,  которые 
играют  важную  роль  в социальном  управ-
лении  [1].  Для  исследования  этого  необ-
ходим  механизм  описания  таких  явлений. 
При  таких  исследованиях  приходится  изу-
чать социальные проблемы разного уровня 
и масштаба. Разделяют микро и макроуров-
ни [2]. Микроуровень – изучение личности 

(объекта  исследований),  ее  потребностей, 
мотивации в процессе управленческих ком-
муникаций.  При  микро  рассмотрении  ис-
следуется отдельный объект. 

При  макро  рассмотрении  исследуется 
совокупность  объектов.  Такое  рассмотре-
ние  дополнительно  к микро  рассмотрению 
позволяет обнаружить наличие связей и от-
ношений  между  объектами.  Связи  могут 
быть  сильными  и слабыми,  однозначными 
и неоднозначными,  взаимными  и односто-
ронними.  В этом  случает  надо  говорить 
о системе  объектов.  Такое  рассмотрение 
дает  полное  основание  применять  систем-
ный подход для исследования социологиче-
ских явлений.

В качестве метода исследования исполь-
зуется  информационное  моделирование 
и информационные модели. Сравнение ма-
тематических  и информационных  методов 
позволяет сделать вывод о том что матема-
тические  модели  ориентированы  в первую 
очередь  на  количественный  анализ,  а ин-
формационный  в первую  очередь  на  каче-
ственный и структурный анализ.

Напомним, что информационной моде-
лью называют [3] целенаправленное форма-
лизованное  отображение  существующего 
объекта  или  системы  объектов  с помощью 
совокупности  взаимосвязанных,  иденти-
фицируемых, информативно определяемых 
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параметров,  отображающих  наиболее  су-
щественные  свойства,  связи  и отношения 
объекта. В упрощенном понимании инфор-
мационная модель может быть представле-
на  как набор показателей  [4],  образующих 
взаимосвязанную  систему,  включающую 
связи и отношения.

Информационная  модель  отображает 
в первую  очередь  качественные  призна-
ки [5],  связи  и отношения.  Информацион-
ные модели подразделяют на специализиро-
ванные и общие. Определение данное выше 
описывает  общую  информационную  мо-
дель.  Специализированные  информацион-
ные модели отражают определенный аспект 
исследования, например, информационную 
ситуацию [5,  6],  информационную  пози-
цию [7], информационную асимметрию [8], 
информационную потребность [9] и др.

Для того чтобы показать связь социоло-
гических явлений и отношений с информа-
ционными  моделями  рассмотрим  понятие 
информационного поля. При исследовании 
окружающего мира человек создает описа-
ния и отражения реальных объектов и сре-
ды,  в которой  они  находятся.  Отражением 
внешней  среды и реальных объектов  явля-
ется  информационное  поле.  В информаци-
онном  поле  находятся  отображения  реаль-
ных объектов – информационные модели. 

Говоря  об  информационном  простран-
стве применительно к социологии, следует 
упомянуть  социальное  пространство –  са-
мое широкое понятие, использующееся для 
описания  социальной  реальности [1].  Ин-
формационное  пространство  в социологии 
это информационное отражение социально-
го пространства. Оно  задает макроуровень 
исследования. 

Между  информационными  моделями 
существуют различные отношения и связи. 
Эти отношения и связи являются отражени-
ем  реальных  отношений  связей между  ре-
альными объектами. Однако это отражение 
зависит от субъективных факторов исследо-
вателя.  Если  он  выявит  и зафиксирует  эти 
отношения  и связи,  он  может  отобразить 
их  в информационном  поле  в виде  инфор-
мационных моделей отношений или в виде 
информационных  отношений [9].  Инфор-
мационные  отношения  являются  специ-
ализированной  информационной моделью. 
Они  включают  отображение  реальных  со-
циальных  отношений.  Информационные 
отношения это специальные информацион-
ные модели. Кроме того, информационные 
отношения  обусловлены  специфическими 
условиями в информационном поле, напри-
мер,  отношениями  между  терминами  или 
отношениями  между  словами  формальной 
языковой системы.

Информационный  поход  позволяет  из-
учать  не  только  статику  социальных  явле-
ний [10]  и отношений  с помощью  инфор-
мационных  моделей  и информационных 
отношений, но и динамику с помощью мо-
делей информационного взаимодействия .

Информационное  взаимодействие  (In-
formation  interaction)  в широком  смыс-
ле –  процесс  воздействия  информацион-
ных объектов  друг  на  друга  и среды  на 
информационные объекты [9]. Информаци-
онное  взаимодействие  включает  взаимную 
обусловленность  и влияние  объектов.  Ин-
формационное  взаимодействие  допускает 
передачу части свойств и признаков одного 
объекта в другой путём их копирования или 
путём  полного  перемещения.  Информаци-
онное  взаимодействие  может  приводить 
к изменению  свойств  или  существенных 
признаков  объектов  взаимодействия.  Ин-
формационное  взаимодействие  является 
специализированной  информационной  мо-
делью.

Еще  при  информационном  моделиро-
вании  применяют  специализированные 
модели: информационной ситуации, инфор-
мационной  позиции,  информационной  по-
требности и др.

Информационная  потребность  как  мо-
тивация информационного взаимодействия 
вытекает  из  сущности  социальной  ситуа-
ции,  в которой  находятся  объекты  иссле-
дования.  Информационное  исследование 
можно  назвать  интерпретационным.  По 
этой  причине  его  следует  отнести  к каче-
ственным исследованиям.

Методологическая  функция  социоло-
гического  исследования  [2]  заключается 
в том, что в процессе исследования не толь-
ко изучаются  свойства  объекта  и предмета 
исследования,  но  и накапливаются  знания 
о самом процессе познания, вырабатывают-
ся  принципы  и методы  познания,  научной 
деятельности. Информационное моделиро-
вание  помогает  решать  эту  задачу.  Схема 
реализации информационного моделирова-
ния приведена на рисунке.

Информационному  моделированию 
предшествует создание модели. Она созда-
ется сначала как общая, затем как специаль-
ная применительно к изучаемому явлению. 

 На первом этапе (рис. 1) при создании 
общей  информационной  модели  осущест-
вляют  сбор  информации  об  исследуемом 
социальном  явлении  или  объекте.  На  ос-
нове  собранной  информации  определяют 
качественные  признаки  объекта  модели-
рования  и на  этой  основе  определяют  на-
бор  необходимых  параметров  для  модели. 
Параметры  должны  быть  информационно 
определенными.
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Применение информационного моделирования  
в социологических исследованиях

Это  означает,  что  можно  получить  ка-
чественное  (и  в отдельных  случаях  коли-
чественное)  описание  таких  параметров 
с помощью собранной информации, имею-
щейся в распоряжении исследователя. 

Такие факторы называют «мягкими» по-
скольку они не налагают жестких условий 
на модель  или  анализ. Доминирующим на 
этом  этапе  является  выявление  ключевых 
показателей. При этом пока не столь важна 
зависимость между ними. Это решается на 
следующем этапе. 

Вторым  этапов  является  анализ  взаи-
мосвязей и отношений между выбранными 
параметрами. На этом этапе их группируют 
на: независимые факторы, зависимые функ-
ционально и коррелятивные. Для этой цели 
применяют коррелятивный анализ [11].

Коррелятивный анализ является частью 
комплексного  исследования  окружающего 
мира [12]. Полный комплекс исследований 
включает  дескриптивный,  коррелятивный 
и казуальный  этапы  анализа.  Первый  этап 
по выявлению параметров или показателей 
можно определить как дескриптивный этап. 
Коррелятивный  анализ  дает  возможность 

оценивать  связь  между  элементами  систе-
мы или модели объекта. Считается, что эле-
менты  системы  коррелируют,  если  между 
ними  существует  какая-либо  взаимосвязь. 
Это  подразумевает  сам  термин  «корреля-
ция»:  «ко»  означает  взаимное  действие, 
а «реляция» (от англ. relation) – отношение. 

В частности, полученная на первом эта-
пе,  социальная  статистика  помогает  при 
использовании коррелятивного анализа вы-
явить  наличие  связей  и отношений  между 
объектами  или  параметрами,  оценить  зна-
чимость  этих  связей,  получить  количе-
ственные  характеристики  этой  связи.  Оно 
помогает на основе выявленных связей по-
строить  дополнительный  ряд  параметров 
[14]. На основе коррелятивного исследова-
ния  получают  дополнительные  коллекции 
параметров,  дополнительные  (вторичные) 
модели,  дополнительные  описания. На  ос-
нове  коррелятивного  анализа  выделяют 
качественно  различные  факторы,  которые 
описываются соответствующими группами 
параметров Это: 

• независимые  параметры  (например, 
время, константы); 
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• параметры  зависимые  функциональ-

но,  объединенные жесткими детерминиро-
ванными связями;

• коррелятивные  параметры,  связанные 
коррелятивными отношениями;

• дополнительные, или производные па-
раметры, образованные на основе корреля-
тивных показателей.

Особенностью  коррелятивных  пере-
менных  является  возможность  их  работы 
только с качественными переменными. Од-
нако  они  допускают  возможность  работы 
с качественными и количественными пере-
менными. Простейший коррелятивный ана-
лиз позволяет на  основе  качественных по-
рядковых  переменных  (больше –  меньше, 
лучше – хуже) получать ответы на вопросы 
о определять  тенденции  [13].  Эти  ответы 
получают именно на основе социальных ис-
следований. Особенно эффективно исполь-
зование  метода  на  основе  оппозиционных 
переменных. Общая  совокупность параме-
тров  создает  специализированную  инфор-
мационную  модель,  которая  при  дальней-
шем анализе принесет новое знание. 

Выводы.  Социология  основана  на  ме-
тодических  и технических  приёмах  сбора, 
обработки и анализа (описания) первичной 
социологической  информации.  Информа-
ционный  подход  решает  эту  задачу  и яв-
ляется  дополнением  к уже  существующим 
методам исследования. Развитие моделиро-
вания в социологии предполагает создание 
новых  моделей  для  описания,  преобразо-
вания  и структурирования  социальной  ин-
формации.  Информационное  моделирова-
ние отвечает этим требованиям.

Применение информационного модели-
рования  помогает  решать  задачи  социоло-
гических исследований,  выявлять  скрытые 
факторы и получать новые знания.
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