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together, they are non-negligible within the process of public deliberation. Moreover, the new nor-
mativity will allow for healthier distinguishment between users’ expressions of legitimate discon-
tent, indignation, or anger, on one hand, and hate speech, computational propaganda, and uncivil 
and abusive verbal behaviors, on the other hand.

We suggest six areas in cumulative deliberation research, namely: 1) normative demands to 
cumulative deliberation; 2) the very cumulative patterns of discussion on user, structural, or dis-
cursive levels; 3) the relations between opinion cumulation and endogenous discussion features, 
including aggressive speech and user traits; 4) the relations between opinion cumulation and ex-
ogenous discussion features, including platform affordances and discussion context; 5) the effects 
of opinion cumulation within discussions, including effects upon user participation, grouping, or 
interaction; and 6) the effects of cumulative opinions upon offline deliberation and political deci-
sion-making.
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Публикация посвящена выражению недовольства в социальных сетях как основе для 
формирования нарративных сообществ. Авторы приходят к выводу о том, что организация 
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обратной системной связи в цифровом пространстве с помощью неинституциональных 
медиа и власти приводит к децентрации журналистики, то есть смещению профессиональных 
ролей журналистов.

Ключевые слова: аккумуляция мнений, нарративные сообщества, ВКонтакте.

В России, как и во всем остальном мире, роль и задачи традиционных СМИ меняются. 
Они не только все больше отходят на второй план и оттесняются новыми медиаплатформа-
ми, такими как социальные сети, но и трансформируются под влиянием социальных сетей. 
Местные новостные аккаунты перестают быть только поставщиками информации: учиты-
вая особенности российской политической и информационной среды, они также не могут 
стать отражением политической воли регионального сообщества. Приобретая технические 
качества новых медиа, они вместо этого становятся местом концентрации негативных эмо-
ций граждан, их жалоб и недовольства. В некотором смысле аккаунты городских новостей в 
социальных сетях стали «местом», где жители маленьких городов чувствуют себя «как дома», 
делятся своими эмоциями и подбадривают друг друга, то есть «одомашненной» частью пу-
бличной сферы. Какой бы незначительной она ни казалась, эту функцию гиперлокальных 
новостных аккаунтов трудно переоценить. 

Жалобы онлайн-пользователей и комментарии, которые они публикуют под соответ-
ствующими сообщениями, формируют особый тип гибридного (онлайн/оффлайн) дискур-
са, который включает в себя сообщения пользователей, онлайн-комментарии, публикации 
в СМИ и реакцию властей, от процедур мониторинга до ответов на официальных веб-пор-
талах и аккаунтах в социальных сетях до реальных действий [3]. Как показывает наше пре-
дыдущее исследование [4], жалобы пользователей формируют стабильные межрегиональ-
ные тематические кластеры, основанные на непрерывных нарративах «жалоба-ответ», и, 
таким образом, могут собирать вокруг себя дискуссионные сообщества с пока неизвестным 
постоянством существования. Даже если такие сообщества «прекращены» с точки зрения 
стабильного участия как обычных пользователей, так и СМИ или властей, они все равно на-
капливают большое количество недовольства аудитории. Нестабильные, но все еще обнару-
живаемые группы, основанные на жалобах, можно рассматривать как нарративные сообще-
ства, объединенные актуальностью и, предположительно, перекрестными комментариями, 
которые ставят вопрос о том, сохраняются ли (или изменяются) демократические совеща-
тельные роли СМИ и властей в таких сообществах. 

Исследование проведено на выборке российских социальных сетей, VK.com (ВКонтак-
те) и «Одноклассники» (OK), с целью выявить, какова роль СМИ как организаторов и участ-
ников дискуссий в нарративных сообществах, объединенных жалобами пользователей. В ка-
честве эмпирической базы использованы посты с жалобами пользователей и комментарии к 
ним из 132 самых популярных групп новостей в 22 регионах России (по шесть аккаунтов на 
регион) в течение двух месяцев. Для собранных комментариев были рассчитаны показатели 
популярности, а также оценены графические показатели для выявления связей между акка-
унтами пользователей и СМИ, на заключительном этапе был проведен качественный анализ 
постов СМИ с точки зрения реализации функций СМИ. 

Во-первых, доказывается, что динамика нарратива может быть объяснена с помощью 
концепции кумулятивного обсуждения [1]. Во-вторых, наши результаты показывают, что 
смена ролей СМИ подразумевает как лишение роли организаторов дискуссий, так и неразви-
тие роли участников дискуссий. Оставшаяся роль — наблюдатели за обсуждениями, что под-
разумевает как отражение недовольства пользователей, так и подчинение местным властям 
в распространении информации об ответах правительства на жалобы людей. В-третьих, мы 
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демонстрируем, что доступность платформы может играть определенную роль в формирова-
нии ролей СМИ, поскольку на OK особенно сильно влияет так называемая децентрация СМИ 
[2]. В-четвертых, разница между нарративными сообществами ВКонтакте и OK обусловлена 
контекстом и может зависеть от привычных моделей потребления социальных сетей в дан-
ном регионе.
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МЕТОДИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПУТЁМ

Рассматривается необходимость лингвистической обработки данных, полученных в 
результате автоматизированного анализа. Объясняется необходимость совмещения 
методологии нескольких научных направлений при анализе текста. Недостаточность 
обращения к облачным структурам представления данных обосновывается обращением к 
научному опыту лексикографии.

Ключевые слова: автоматизированный анализ данных, лингво-семантический анализ, 
полевая структура языка, облачная структура.

Современность ставит перед исследователями новые вызовы: для представления ре-
левантных результатов исследования требуется обработка всё большего количества данных 
(Big Data). Эту задачу легко решить при помощи машинной обработки текстов, более того, 


