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Аннотация. Цель исследования – анализ применимости использования современных 

коммуникативно-информационных технологий для оценки социальных процессов на регио-
нальном уровне и обоснование актуальных подходов к анализу данных социальных сетей на 
основе цифрового следа актора.  

На основе теоретического анализа, изучения организационно-правовых и технологиче-
ских аспектов проблемы авторы приходят к выводу о том, что применение коммуника-
тивно-информационных технологий, в частности социальных сетей, для взаимодействия с 
органами государственной власти региона является актуальным и эффективным спосо-
бом обеспечения прозрачности и открытости государственных органов перед населением. 
А также обеспечивают возможность задавать вопросы и высказывать свои предложения 
и замечания, подавать обращения и жалобы, получать обратную связь от граждан по во-
просам, непосредственно касающимся их жизни и благополучия. 

Авторы обосновывают, что для оценки социальных процессов на региональном уровне 
целесообразно использовать разнообразные коммуникативно-информационные техноло-
гии. Ключевой тезис предполагает, что скрытые знания о социальных процессах, проходя-
щих в коммуникативно-информационных технологиях, могут быть получены через анализ 
цифрового следа акторов. Несмотря на полноту и достоверность используемого подхода, 
основными его недостатками являются: многозначность оценочной лексики; сложность 
оценки иронии и сарказма; трудности с анализом иного текста (символических и графиче-
ских изображений, которые заменяют текст); использование словарных ресурсов. 

Практическое использование полученных данных позволит повысить эффективность 
процесса принятия решений при управлении регионом, организовать общественный диалог 
между властями и населением региона, выявить наиболее актуальные и важные проблемы 
и возможные пути их решения, стать важным инструментом для формирования позитив-
ной общественной атмосферы и повышения доверия к властям.  

Ключевые слова: коммуникативно-информационные технологии, социальные про-
цессы, оценка социальных процессов, социальные сети. 
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Abstract. The estimation of social processes at the regional level plays an important role in the 

region management, creating an information and analytical base for decisions making and cor-
recting, identifying citizens’ problems and requests. According to the digitalization context, com-
munication and information technologies are becoming core tools for such estimation implemen-
tation. They provide both communication and information exchange, and also they are a universal 
channel for receiving feedback.  

The purpose of the study is to analyze the applicability of the modern communication and in-
formation technologies usage for assessing social processes at the regional level. 

Based on theoretical analysis, organizational, legal and technological aspects studying of the 
problem, the authors come to the conclusion that the communication and information technologies 
usage, social media in particular, for interaction with region public authorities is an actual and 
effective way to ensure transparency and openness of public authorities to the society, the oppor-
tunity to ask questions and express their suggestions and comments, submit appeals and com-
plaints, ensure receiving feedback from citizens on issues, directly related to their life and well-
being. 

However, it is not possible to receive feedback only through official communication channels. In 
the context of the rapid digital transformation growth and the network society creation, opinions 
about the activities of regional authorities can also be found in various thematic communities that 
are not related to the region management. 

The authors justify the usefulness of communication and information technologies variety us-
age to estimate social processes at the regional level. The core thesis suggests that hidden 
knowledge about social processes taking place in communication and information technologies can 
be obtained through the analysis of the digital footprint of actors. Despite the completeness and 
reliability of the approach used, its main disadvantages are ambiguity of evaluative vocabulary; 
difficulty in estimation irony and sarcasm; difficulties with the analysis of the other text (symbolic 
and graphic images that replace the text); use of vocabulary resources. 

The practical usage of the obtained data can improve the efficiency of the decision-making pro-
cess in the region management, organize a public contact between the authorities and the citizen-
ship of the region, identify the most urgent and important problems and their possible solutions, 
and become an important tool for creating a positive public atmosphere and increasing confidence 
to the authorities. 

Keywords: communication and information technologies, social processes, estimating social 
processes, social media. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Оценка социальных процессов на региональном уровне является 

важным инструментом для понимания того, какие изменения про-
исходят в обществе и как они влияют на жизнь людей в конкретном 
регионе. Эта оценка включает несколько актуальных аспектов, та-
ких как изменения в экономике (уровень безработицы, заработной 
платы, уровень жизни), определение проблем в обществе (про-
блемы с образованием, здравоохранением, социальным неравен-
ством), оценка эффективности политики (программы по борьбе с 
бедностью, повышение качества жизни в регионе) и др. 

Современная социология предлагает ряд подходов к оценке соци-
альных процессов в обществе, которые сегодня широко использу-
ются социологами во всем мире. Несмотря на активное использова-
ние технологических возможностей и информационных технологий 
в процессе сбора информации для оценки социальных процессов, до 
сих пор комплексное использование коммуникативно-информаци-
онных технологий для сбора информации как через официальные 
каналы, так и посредством сети Интернет не нашло широкого при-
менения в системах поддержки принятия решений не региональном 
уровне. 

Однако само развитие общественных процессов в условиях циф-
ровизации и сформированности базового уровня цифровой куль-
туры у граждан в сочетании с тем, что «сегодня активно реализу-
ются проекты по цифровой трансформации на различных уровнях, 
обеспечивающие вовлечение населения в управление в условиях 
цифровой среды (как инфраструктурные компоненты)» [9] , детер-
минирует необходимость и целесообразность использования специ-
альных коммуникативно-информационных технологий оценки со-
циальных процессов на региональном уровне.  

Существующие сегодня коммуникативно-информационные тех-
нологии стали незаменимым инструментом для общения, обмена 
информацией и мнениями. Они предоставляют возможность полу-
чать данные о том, что интересует людей, что они думают и как они 
реагируют на различные события и тенденции. Используя их, люди 
обмениваются мнениями, комментируют новости, выражают свои 
эмоции и оценки. Это позволяет получать доступ к мнению широких 
слоев населения и анализировать их взгляды на различные собы-
тия. Так как отдельные акторы коммуникативно-информационных 
технологий высказываются без каких-либо социальных ограниче-
ний, анонимно или под псевдонимом, это позволяет выявить их 
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истинные взгляды и убеждения и получать более точную и объек-
тивную информацию об общественном мнении.  

Новые коммуникативно-информационные технологии нашли 
свое отражение в работах таких ученых, как А.  С. Ахрименко, Е. В. 
Бродовская, А. Ю. Домбровская, Д. Н. Карзубов и др., в контексте их 
использования для оценки социальных и политических процессов. 
Среди зарубежных ученых следует обратить внимание на работы М. 
Кастельса, Д. Коэна, К. Кукьера, В. Майера-Шенбергера, Э. Шмидта и 
др., в которых изучаются в числе прочего технологии больших дан-
ных, что на сегодняшний день является наиболее перспективным 
направлением для оценки социальных процессов в глобальной сети.  

Для анализа применимости использования современных комму-
никативно-информационных технологий для оценки социальных 
процессов необходимо рассмотреть некоторые их аспекты – теоре-
тический, технологический и организационно-правовой. 

 
Теоретический аспект коммуникативно-информационных 

технологий 
Определение фундаментальной теоретической основы для ана-

лиза коммуникативно-информационных технологий включает в 
себя несколько аспектов. 

Первый связан с определением понятийного аппарата. Для дан-
ной темы ключевыми являются понятия «коммуникация», «инфор-
мация», «коммуникативно-информационные технологии». 

Второй аспект затрагивает ключевые теоретико-методологиче-
ские подходы к анализу коммуникативно-информационных техно-
логий.  

Не существует однозначного определения такого сложного, необ-
ходимого для существования личности и общества явления, как 
коммуникация. Автор термина Ч. Кули представляет коммуникацию 
как «механизм, посредством которого обеспечивается существова-
ние и развитие человеческих отношений, включающий в себя все 
мыслительные символы, средства их передачи в пространстве и со-
хранения во времени» [3]. В работах Ф. И. Шаркова коммуникация – 
это «общение, передача информации от человека к человеку, от од-
ной системы к другой... также обозначает связь, сообщение, изве-
стие, взаимодействие, обмен информацией в обществе, создание и 
распространение информации, а также средство связи» [5]. «Не-
смотря на многозначность понятий, большинство исследователей 
трактуют коммуникацию как общение, обмен идеями, передачу 
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информации от человека к человеку» [16]. 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» определяет 
информационные технологии как «процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информа-
ции и способы осуществления таких процессов и методов» [14].  

Под коммуникативно-информационными технологиями в рамках 
исследования понимаем процессы, методы и технологии сбора, хра-
нения, обработки и передачи информации с целью реализации ком-
муникации между людьми и социальными группами для общения, 
обмена идеями и взаимодействия. Любая модель коммуникации 
включает в себя канал передачи информации. Именно канал пере-
дачи информации выделяет и отличает коммуникативно-информа-
ционные технологии, в большинстве случаев это сеть Интернет. Са-
мый яркий и массовый представитель коммуникативно-информа-
ционных технологий сегодня – компьютерные социальные сети.  

Таким образом, ключевыми феноменами для анализа являются 
Интернет и социальные сети. Интернет в рамках социологического 
исследования выступает как технология, способ коммуникации, со-
циальное пространство. 

Интернет как социальное пространство предполагает определен-
ные типы социального поведения, основанные на новых формах вза-
имодействия и социальных отношений через социальные сети.  

В условиях цифрового общества социальные сети – это доста-
точно комфортный, оперативный и эффективный способ коммуни-
кации, для достижения общих целей. С позиции сетевого анализа в 
условиях цифровизации общества именно социальные сети обеспе-
чивают основу социальных отношений. Социальные сети «связы-
вают» не столько людей, сколько те позиции, которые они зани-
мают. Социальные сети объединяют идеи, правила, интересы людей 
[12].  

Для анализа социальных сетей используют междисциплинарный 
подход. Однако в силу специфики социальных сетей недостаточно 
возможностей существующих объяснительных моделей и методов 
количественного и качественного анализа, поэтому целесообразно 
использовать новые подходы и модели для их анализа.  

Таким образом, социальное пространство Интернета через разно-
образные социальные сети не только создаёт условия для развития 
коммуникативно-информационных технологий, но и задаёт новый 
вектор для их изучения и анализа.  
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Ключевыми социологическими концепциями для исследования 
коммуникативно-информационных технологий в условиях совре-
менного общества считают:  

–  теорию коммуникативного действия Ю. Хабермаса; 
–  теорию информационного общества; 
–  методологию сетевого анализа. 
Анализ обозначенных теоретических концепций представляет 

отдельную исследовательскую задачу, но для реализации цели ис-
следования тезисно обозначим ключевые идеи, которые использо-
ваны для аргументации выводов и положений.  

В основе теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса 
лежит тезис о том, что все социальные взаимодействия основыва-
ются на коммуникации, отличительными характеристиками кото-
рой является свобода, равноправие и диалог. Ю.  Хабермас отмечал, 
что пространство не является ключевым компонентом взаимодей-
ствия и не оказывает на него существенного влияния. Такой подход 
наиболее соответствует представлению об Интернете как социаль-
ном пространстве, в котором и выстраиваются разнообразные 
формы взаимодействия и отношений, «которые значимо расши-
ряют и упрощают возможности по созданию эффекта присутствия 
индивида в определенном месте в момент коммуникации» [1].  

Средства массовой информации Юрген Хабермас относит к пуб-
личной сфере, «отличительными чертами которой выступают от-
крытая дискуссия, критика действий власти, полная подотчетность, 
гласность и независимость действующих лиц от экономических ин-
тересов и контроля государства» [15]. 

Сегодня Интернет рассматривается как один из элементов 
средств массовой информации, следовательно, именно в нем все ха-
рактеристики публичной сферы наиболее отчетливо проявляются и 
находят свое отражение в социальных сетях.  

Отталкиваясь от концепции Ю. Хабермаса, сформулируем ключе-
вой тезис для дальнейшего анализа о том, что Интернет – это пуб-
личная сфера социального пространства в условиях цифровизации, 
в котором через социальные сети осуществляются и возможны как 
открытая дискуссия, так и разнообразная критика. 

Теория информационного общества Д. Белла позволяет нам гово-
рить о такой отличительной особенности современного мира, как 
всеобщее информационное пространство, которое задает опреде-
ленные стандарты и образцы, ценности и стереотипы. Ключевую 
роль во всеобщем информационном пространстве играет Интернет 
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как универсальный и глобальный способ/инструмент коммуника-
ции и конструирования социальной реальности. У современного че-
ловека появляется возможность использования большого числа 
альтернативных способов, инструментов и источников информа-
ции, что расширяет его свободу, возможности и траектории разви-
тия. Ключевой тезис концепции постиндустриального общества, на 
котором авторы выстраивают свои положения, состоит в том, что 
Интернет, выступая универсальным и глобальным способом комму-
никации и конструирования социальной реальности, посредством 
коммуникативно-информационных технологий расширяет границы 
и возможности гражданского участия в общественных процессах 
как отдельных граждан, так и социальных групп. 

Базовыми основами методологии сетевого общества в рамках 
обозначенной цели статьи авторы выделили три положения.  

Во-первых, в современном обществе произошла институционали-
зация социальных сетей, выполняющих коммуникационную, транс-
лирующую, информационную, интегрирующую, регулирующую, 
критическую функции, создавая основу для организации и взаимо-
действия общества. 

Во-вторых, коммуникативно-информационные технологии обес-
печивают оперативное взаимодействие в режиме реального вре-
мени, не ограниченного пространством, нивелируя статусы и рас-
ширяя горизонтальную коммуникацию.  

Наконец, в современных условиях социальные сети – это сложные 
структуры коммуникации, отличительными характеристиками ко-
торых является целостность, гибкость, высокий уровень  адаптиро-
ванности. 

Рассмотренные теоретические положения позволяют сделать вы-
вод о том, что современные коммуникативно-информационные тех-
нологии пытаются создать условия для свободного и открытого об-
щения, которое не подвергается цензуре и никак не ограничивается. 
Это одна из причин, почему в последнее десятилетие они плотно во-
шли в повседневную жизнь людей по всему миру. Коммуникативно-
информационная технология сейчас – это онлайн-платформа, кото-
рую люди используют для общения, создания социальных отноше-
ний с другими людьми, которые имеют схожие интересы или 
офлайн-связи. 

Таким образом, современные коммуникативно-информационные 
технологии реализуются в публичной сфере социального простран-
ства – Интернете. Интернет представляет собой способ 



СОЦИОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ  

 

 
56 Central Russian Journal of Social Sciences volume 18, Issue 2 2023 

коммуникации и конструирования социальной реальности в усло-
виях гибкости и высокого уровня адаптивности, предполагающий 
как открытые дискуссии, так и критику. Следовательно, для оценки 
социальных процессов на региональном уровне целесообразно ис-
пользовать коммуникативно-информационные технологии. Од-
нако, несмотря на стремительное развитие информационно-комму-
никативных технологий, их адаптация и, соответственно, использо-
вание для оценки социальных процессов на региональном уровне 
нуждаются как в дополнительном научном, методическом, так и 
технологическом сопровождении.  

 
Технологический аспект коммуникативно-информационных 

технологий 
В настоящее время и в нашей стране, и во всем мире существует 

множество вариантов реализации коммуникативно-информацион-
ных технологий с разными интерфейсами и функционалом. Со-
гласно отчету аналитического агентства We  Are Social [20] количе-
ство людей, которые активно пользуются ими, на начало 2023 года 
составляет  
4,76 миллиарда, что равняется 59,4 % общей численности населения 
Земли. «Здесь действует принцип «снежного кома»: зарегистриро-
ванные пользователи приглашают друзей в сеть, друзья – друзей, и 
эта цепочка дает стабильный и постоянно расширяющийся приток 
новых аккаунтов в сеть» [11]. Кроме того, по этим же данным, глав-
ными приложениями, которые люди используют для выхода в сеть, 
являются мессенджеры и социальные сети.  

По данным Internet World Stats, число пользователей Интернета в 
мире на 31 июля 2022 года составило более 5,38 миллиарда человек, 
при этом в России их число превысило 124,6 миллиона человек, что 
составляет более 85 % населения страны [18]. По данным интернет-
портала Statista [19], количество пользователей в России, использу-
ющих социальные сети, составляло 115,05 миллиона человек в 2022 
году, а к 2027 году указанный портал прогнозирует их увеличение 
до 126,7 миллиона человек. 

Приведенные данные показывают, что социальные сети и мессен-
джеры, некоторые из которых уже крайне близки по своим возмож-
ностям к социальным сетям (например, мессенджер Telegram), со-
ставляют основную часть коммуникативно-информационных тех-
нологий за счет своей доступности, простоты использования, попу-
лярности и охвата аудитории. Благодаря коммуникативно-
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информационным технологиям в современном обществе информа-
ция непрерывно производится и циркулирует, однако ее объемы и 
темпы появления представляют определенные сложности для ее от-
бора и оценки. В связи с этим возрастает потребность в разработке 
четкого алгоритма для ее потребления, систематизации и преобра-
зования в знания.  

Благодаря широким возможностям коммуникативно-информа-
ционных технологий люди получают спсобность выбирать, как ори-
ентироваться в информационном пространстве самостоятельно. 
Они перестают быть пассивными объектами воздействия и стано-
вятся активными участниками социальных взаимодействий в ин-
формационном пространстве, благодаря чему у них появляется воз-
можность формировать свой порядок восприятия информации. У 
каждого актора той или иной коммуникативно-информационной 
технологии имеется своя подборка новостей и мнений, которые удо-
влетворяют его потребностям. Это дает акторам возможность наве-
сти порядок в своем информационном пространстве, способство-
вать их самоорганизации и в некоторых случаях становится важным 
триггером для оптимизации системы социального управления. 

На сегодняшнем этапе развития информационного общества мы 
имеем коммуникативно-информационные технологии, уже внед-
ренные в сферу государственного управления, и технологии, пер-
спективные и потенциально возможные для внедрения. Это карди-
нальным образом изменило государственные структуры и их внеш-
ние связи, что повлекло за собой изменение формы государствен-
ного управления, эффективность которого теперь напрямую зави-
сит от успешности внедрения данных технологий. Вместе с тем это  
достаточно увеличило неопределенность в управлении из-за изме-
нения среды коммуникации, влекущей за собой изменение мотива-
ции и формы взаимодействия граждан. Кроме того, внедрение но-
вых коммуникативно-информационных технологий в систему госу-
дарственного управления сопровождается большими финансовыми 
затратами, связанными как с немалой стоимостью установки и об-
служивания последних, так и с необходимостью обучения государ-
ственных служащих, преобразования принципов и форм предостав-
ления государственных услуг, а также внесения изменений в норма-
тивно-правовую базу, регулирующую общественные отношения в 
этой области. 

Повсеместное использование коммуникативно-информационных 
технологий в управлении уже помогает уменьшить дистанцию 
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между властью и обществом. Однако иногда может случаться несов-
падение ожиданий и действительности либо у одной из сторон, либо 
у обоих участников взаимодействия. Например, некоторые услуги 
ряда государственных министерств и ведомств до сих пор требуют 
личного присутствия граждан, несмотря на заявленное оказание 
услуг в электронном виде посредством портала «Госуслуги». Спра-
ведливости ради стоит заметить, что количество таких услуг сокра-
щается. 

Организационно-правовой аспект коммуникативно-инфор-
мационных технологий 

Тенденция к увеличению охвата общества коммуникативно-ин-
формационными технологиями показывает, что современное 
управление регионом невозможно без изучения социальных про-
цессов, происходящих в них. Ведь эффективность управления можно 
оценить в числе прочего благодаря обратной связи, получаемой пу-
тем изучения общественного мнения через наблюдение за акторами 
вышеуказанных систем. Изучение общественного мнения в интере-
сах управленческой деятельности органов государственной власти 
является ключевым фактором для выработки эффективных управ-
ленческих решений. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р утвер-
ждена «Концепция открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти» [10], разработанная в целях: 

– повышения прозрачности и подотчетности государственного 
управления и удовлетворенности граждан качеством государствен-
ного управления; 

– расширения возможностей непосредственного участия граж-
данского общества в процессах разработки и экспертизы решений, 
принимаемых федеральными органами исполнительной власти; 

– качественного изменения уровня информационной открыто-
сти федеральных органов исполнительной власти; 

– развития механизмов общественного контроля за деятельно-
стью федеральных органов исполнительной власти.  

Механизмы (инструменты) реализации принципов открытости 
рассмотрены в «Методических рекомендациях по реализации прин-
ципов открытости в федеральных органах исполнительной власти», 
утвержденных протоколом заочного голосования Правительствен-
ной комиссии по координации деятельности открытого правитель-
ства от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр [4], в которых предусмотрено ис-
пользование социальных сетей. В соответствии с данными 
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методическими рекомендациями возможными результатами дея-
тельности федерального органа исполнительной власти в социаль-
ных сетях могут быть: 

– учет, сбор, анализ и публикация отчетов с комментариями 
пользователей; 

– отслеживание динамики числа подписчиков и числа коммента-
риев; 

– выявление наиболее популярных и перспективных тем, разви-
тие которых целесообразно на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти; 

– выявление спроса на дополнительную информацию, которую 
следует размещать на официальном сайте; 

– формирование динамики изменений социального портрета 
пользователей, интересующихся деятельностью федерального ор-
гана исполнительной власти; 

– реализация принципов кадровой политики и рекрутинг наибо-
лее активных и заинтересованных пользователей для долгосроч-
ного сотрудничества с федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

Дополнительно Президент РФ в Указе от 4 февраля 2021 г. № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [13] 
установил новые показатели оценки деятельности властей. Дея-
тельность глав регионов и глав органов исполнительной власти те-
перь оценивается по двадцати показателям. Среди них есть детер-
минированные, которые можно получить непосредственно из ста-
тистических данных по региону и которые не нуждаются в примене-
нии сложных методик для их извлечения. К таким показателям 
можно отнести, например, объем жилищного строительства, уро-
вень образования, уровень бедности и пр. Вместе с тем в данном 
подзаконном акте сказано, что показатель доверие  к власти опреде-
ляется в числе прочего через проведение исследования обществен-
ного мнения на предмет достижения в регионах РФ национальных 
целей развития страны. 

Постановлением правительства Орловской области от 19  ноября 
2020 года № 709 утверждено Положение о Центре управления реги-
оном Орловской области [7], в функционал которого входит коорди-
нация работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и 
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сообщений (жалоб) жителей Орловской области, поступающих, и в 
общедоступном виде в социальных сетях. Типовые ЦУР сегодня 
функционируют в каждом регионе страны. Кроме того, приказом 
Минздрава Свердловской области от 17.08.2021 года №  1855-п 
утвержден «Порядок рассмотрения медицинскими организациями, 
подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской 
области, сообщений граждан через систему мониторинга и реагиро-
вания «Инцидент-менеджмент» в социальных медиа» [8]. Данным 
порядком установлены сроки рассмотрения обращений граждан в 
социальных медиа: «обычной важности» – до девяти часов, «высо-
кой важности» – до четырех часов с момента поступления сообще-
ния. Таким образом, своевременное выявление реакции на событие 
в социальных сетях, т. е. выявление отношения пользователей, яв-
ляется актуальной исследовательской задачей. 

Таким образом, сегодня формально осуществлен процесс инсти-
туционализации применения информационно-коммуникативных 
технологий для оценки социальных процессов в регионе. Однако 
особо подчеркнем, что темп технологических новаций достаточно 
стремителен и глобален, что обуславливает высокий спрос на поиск 
адекватных запросу времени и актуальной нормативно-правовой и 
политической повестке подходов и моделей.  

Отталкиваясь от конкретного кейса – оценки социальных процес-
сов на региональном уровне (Орловской области), выделим ключе-
вые характеристики использования коммуникативно-информаци-
онных технологий для оценки социальных процессов на региональ-
ном уровне, их особенности и недостатки. 

 
Использование коммуникативно-информационных  

технологий для оценки социальных процессов  
на региональном уровне 

Три рассмотренных аспекта коммуникативно-информационных 
технологий показывают, что их корректное, системное и оптималь-
ное использование для оценки социальных процессов на региональ-
ном уровне может повысить эффективность управления. Авторы 
считают современные компьютерные социальные сети оптималь-
ным вариантом коммуникативно-информационных технологий, по-
скольку они полностью отражают все три аспекта,  представленные 
выше, и предлагают рассмотреть их как объект для получения ин-
формации для оценки социальных процессов. «Социальные сети – 
относительно новый и сложный объект для исследования. Однако 
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интерес к этому направлению связан, прежде всего, с доступностью 
исследовательских данных по сравнению с реальными социаль-
ными структурами, формирование которых осуществляется на тра-
диционных принципах взаимодействия в обществе, лишенных мощ-
ной телекоммуникационной среды и технологических функций… 
Таким образом, социальная сеть – это, с одной стороны, новый объ-
ект для исследования, обладающий новыми свойствами и законо-
мерностями, с другой – удобный, технологически развитый откры-
тый «стенд» для исследования социальных, экономических, обще-
ственных и политических процессов, не требующих дорогостоящих 
вложений» [2]. 

Особенностью использования коммуникативно-информацион-
ных технологий для оценки социальных процессов в регионе явля-
ется ситуация, при которой информация будет получена в есте-
ственной среде, где человек выражает свои мнения и суждения 
только о тех событиях, которые привлекают его внимание. Это еще 
один показатель эффективности использования коммуникативно-
информационных технологий для оценки социальных процессов.  

В настоящее время задача оценки социальных процессов с ис-
пользованием коммуникативно-информационных технологий в це-
лом и социальных сетей в частности решается с помощью средств и 
методов автоматического анализа тональности текстов. Sentiment 
analysis (анализ тональности) – это группа методов, которые ис-
пользуются для автоматического определения эмоциональной 
окраски лексики и оценки эмоционального отношения авторов. Од-
ной из наиболее распространенных является технология методов 
автоматического анализа тональности текстов, которая подробно 
описана в работах Е. И. Большаковой, К. В. Воронцова, Э. С. Клышин-
ского, Н. В. Лукашевич. Вместе с тем растет и роль автоматических 
методов анализа тональности сообщений в социальных сетях, вклю-
чая выявление политических предпочтений, предсказание резуль-
татов выборов и отношение к различным политическим решениям. 
Кроме того, автоматический анализ тональности может использо-
ваться для обнаружения высказываний, содержащих ненависть и 
призывающих к насилию, фейковых новостей и других схожих про-
блем. 

Несмотря на свое широкое применение, данный подход не лишен 
недостатков. Основными недостатками следует обозначить:  

– многозначность оценочной лексики; 
– сложность оценки иронии и сарказма; 
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– трудности с анализом иного текста (символических и графиче-
ских изображений, которые заменяют текст); 

– использование словарных ресурсов. 
Обозначим некоторые особенности выделенных недостатков.  
Многозначность оценочной лексики. Текстовые выражения имеют 

множество значений, причем одно значение может быть нейтраль-
ным, а другие значения – отрицательными или положительными. К 
примеру, слово «пресный» в выражении «пресная вода» имеет 
нейтральный оттенок. Однако в других контекстах, таких как описа-
ние вкуса или характеристика чего-либо как «пресного» в смысле 
«нудного» или «неинтересного», это слово несет негативную 
оценку. 

Ирония и сарказм. Автоматические системы анализа тональности 
сталкиваются с серьезными проблемами при обработке  иронии и 
сарказма, потому что тональность их высказываний может значи-
тельно отличаться от буквальной тональности. Например, после 
долгой прогулки в дождливую погоду человек входит в помещение 
и говорит: «О, какой замечательный день!» Здесь ирония заключа-
ется в том, что на самом деле день был далеко не замечательным, но 
человек использует противоположное значение, чтобы передать 
свое отрицательное настроение. Ирония и сарказм представляют со-
бой сложные концепты, которые могут затруднять определение то-
нальности текстов. Текст, содержащий иронию или сарказм, может 
иметь негативную форму, но нести положительный смысл и наобо-
рот. В таких случаях методы анализа тональности могут дать невер-
ную оценку, что может привести к неточным результатам.  

Использование иного представления текста. В текстах публика-
ций и комментариев часто встречаются «эмодзи» – специальные 
символы, представленные в графическом формате, где картинки за-
меняют буквы и слова. Их значения не всегда очевидны. Более того, 
вместо самих текстов публикаций или комментариев может быть 
использован мультимедийный контент, например фотографии или 
видео, что делает невозможным применение методов анализа то-
нальности. Например, «эмодзи» в виде сомкнутых ладоней 🙏 в не-
которых ситуациях может восприниматься в значении «умоляю», 
так как во время молитвы люди используют этот жест, а также в зна-
чении «спасибо», так как, например, в Японии используют такой 
жест в знак благодарности.  

Использование словарных ресурсов. Так как тональность текста в 
основном выражается лексическими средствами, такими как слова 
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и выражения, для разных языков и предметных областей необхо-
димы различные словари оценочной лексики. Эти словари могут 
быть созданы вручную или автоматически. Существует множество 
исследований, посвященных извлечению оценочной лексики из тек-
стов определенной предметной области. 

Таким образом, становится очевидным актуальность разработки 
новых подходов к оценке социальных процессов с использованием 
коммуникативно-информационных технологий. 

Авторы считают целесообразным ввести понятие информацион-
ного следа актора социальной сети. Под информационным следом 
будем понимать совокупность информации о деятельности (актив-
ности) аккаунта в социальной сети, такой как: 

– публикации, комментарии, лайки; 
– время и место посещений; 
– друзья, сообщества, подписчики, подписки и прочее. 
Наличие информационного следа актора или группы акторов со-

циальной сети, наряду с ее свойством эмерджентности, позволяет 
путем анализа получать информацию, изначально неявную для по-
требителя. Например, механизмы распространения таргетинговой 
рекламы в социальных сетях работают как раз по этому принципу  – 
конкретному пользователю будет показана только та реклама, ко-
торая может быть ему интересна исходя из его активности в сети. То 
есть платформа социальной сети, изначально созданная для обмена 
информацией между пользователями, в настоящее время предла-
гает механизмы для выявления интересов конкретных пользовате-
лей. 

На этом этапе можно сформулировать главный тезис о том, что 
коммуникативно-информационные технологии, а именно социаль-
ные сети, позволяют получить информационный след отдельно взя-
того актора либо заранее определенной группы акторов, посред-
ством обработки которого возможно выявить наличие и измерить 
отношение определенной категории акторов к лицу или событию, 
отраженному в социальной сети, с учетом полноты собираемых дан-
ных и правового регулирования их обработки.  

Реализация метода наблюдения через мониторинг информацион-
ного следа акторов социальной сети и использование механизмов 
машинного обучения и искусственного интеллекта подтверждают 
выдвинутый тезис [17].  

Классическая структурная схема системы управления, преобразо-
ванная под систему управления регионом, состоящая из органов 



СОЦИОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ  

 

 
64 Central Russian Journal of Social Sciences volume 18, Issue 2 2023 

регионального управления (субъекта управления), и социально-эко-
номических процессов (объекта управления) (рис. 1), показывает ме-
сто потенциальной системы поддержки принятия решений, основан-
ной на предлагаемом подходе. На схеме видно, что ЦУР и аналитиче-
ское управление администрации руководителя субъекта получают 
обратную связь на управляющие воздействия (решения) руководи-
теля субъекта посредством анализа социальных сетей. Следова-
тельно, использование потенциальной системы поддержки приня-
тия решений возможно как компонент информационно-аналитиче-
ской системы ЦУР при решении прикладных задач оценки социаль-
ных процессов региона наряду с иными подходами (контент-анали-
зом, анкетированием и пр.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы управления регионом 
Figure 1 –  Structural diagram of the regional management system 

 

Расширение использования существующих методов позволяет бо-
лее полно изучать социальные процессы, находящие отражение в со-
циальных сетях. Так, во исполнение пункта 3 поручений Президента 
РФ по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправле-
ния от 1 марта 2020 года № Пр-354 [6] правительства регионов 
утвердили типовые положения о ЦУР. В Положении о ЦУР в 
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Орловской области, например, в п. 2.1 перечислены функции ЦУР, ко-
торые включают в числе прочего «обратную связь, мониторинг, ана-
литику и реагирование» [7]. А к его функциям относятся «формиро-
вание комплексной картины проблем на основании анализа обраще-
ний жителей, формирование оценки работы ОИГВ, ОМСУ и организа-
ций для включения в отчет, представляемый Губернатору Орловской 
области и в Правительство Орловской области, выявление конфликт-
ных ситуаций и ошибок при коммуникации ОИГВ, ОМСУ и организа-
ций с жителями Орловской области». Анализ данных социальных се-
тей применим для выявления общественных настроений и тем, кото-
рые находятся в центре внимания пользователей. А предлагаемый 
анализ информационного следа акторов может дополнительно по-
мочь в понимании, как именно они отреагировали на эти темы, даже 
если явно не высказались, особенно по таким острым социальным 
процессам, как общественные протесты или избирательные кампа-
нии. Такой подход не только не находится в противоречии с суще-
ствующей нормативно-правовой базой, но и полностью реализует ее 
часть.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поиск адекватных, объективных методов оценки процессов как на 

общероссийском, так и на региональном уровне является актуаль-
ным и приоритетным в современных условиях. Это обусловлено тем, 
что оценка социальных процессов на региональном уровне играет 
важную роль в управлении регионом, создавая информационно-ана-
литическую базу для принятия и коррекции решений, выявления 
проблем и запросов граждан. В условиях цифровизации ключевыми 
инструментами для реализации такой оценки становятся коммуни-
кативно-информационные технологии, которые как обеспечивают 
коммуникацию и обмен информацией, так и являются универсаль-
ным каналом получения обратной связи.  

Коммуникативно-информационные технологии продолжают ак-
тивно развиваться в публичной сфере социального пространства – 
Интернете. Интернет представляет собой способ коммуникации и 
конструирования социальной реальности в условиях гибкости и вы-
сокого уровня адаптивности, предполагающий как открытые дискус-
сии, так и разнообразную критику. Следовательно, для оценки соци-
альных процессов на региональном уровне целесообразно использо-
вать такие коммуникативно-информационные технологии, которые 
позволят максимально адекватно отразить запросы и потребности 
граждан, получить достоверную и полную обратную связь без 
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акцента на эмоции, но с углублением в фактическую сторону вопроса.  
Несмотря на стремительный рост технологических возможностей, 

развитие информационных технологий в целом и технологий машин-
ного обучения и искусственного интеллекта в частности, а также ин-
ституционального и нормативно-правового закрепления коммуни-
кативно-информационные технологии не нашли широкого и ком-
плексного применения в системах поддержки принятия решений ор-
ганами управления регионами. Актуальным остается и подбор адек-
ватных и содержательных технологий. Одной из них выступает ана-
лиз цифрового следа актора социальной сети, который может пока-
зать скрытые, на первый взгляд, от исследователя знания о социаль-
ных процессах. Несмотря на полноту и достоверность используемого 
подхода, основными его недостатками являются: многозначность 
оценочной лексики; сложность оценки иронии и сарказма; трудности 
с анализом иного текста (символических и графических изображе-
ний, которые заменяют текст); использование словарных ресурсов. 

Ограничением выводов и положений статьи является их стуктури-
рование на основе анализа ситуации в конкретном регионе, в частно-
сти в Орловой области. Однако полученная информация на примере 
данного региона отражает общую ситуацию и позволяет выделить те 
ключевые недостатки, которые прослеживаются при использовании 
имеющихся коммуникативно-информационных технологий. Следо-
вательно, одной из актуальных задач сегодня является совершен-
ствование коммуникативно-информационных технологий оценки 
социальных процессов региона за счет включения современных ме-
тодов, в том числе с использованием машинного обучения и возмож-
ностей искусственного интеллекта. 
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