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Аннотация. На концептуальном уровне рассматриваются подходы к использованию средств искусственного ин-
теллекта в социо-гуманитарных исследованиях. Мировой тенденцией последних десятилетий является вовлече-
ние в исследовательскую практику данных, извлекаемых из социальных медиа, что позволяет решать задачи мо-
ниторинга, анализа, прогноза и управления по отношению к таким параметрам сетевой коммуникации, как мнения, 
установки, эмоции и поведенческие схемы коммуникантов. В целях развития средств анализа сетевого контента 
предлагается использование метода реляционно-ситуационного анализа, опирающегося на синтаксемный анализ 
Г.А. Золотовой и концепцию неоднородных семантических сетей Г.С. Осипова. Предлагаемый подход позволяет 
реализовать при анализе текста деятельностную парадигму, в рамках которой текст рассматривается как продукт 
речемыслительной деятельности автора, что открывает возможности для применения аппарата, выработанного 
отечественной психологией для изучения когнитивных процессов, личности, мотивации, эмоциональных состоя-
ний, индивидуальных различий, а также базового ментального образования – картины мира. 
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Введение 

Одной из традиционных задач искусствен-
ного интеллекта (ИИ) является моделирование 
поведения человека и его психической актив-
ности – рассуждений, принятия решений, обу-
чения, общения и проч. Центральным звеном, 
опосредствующим такую активность, является 
оперирование естественным языком. В связи с 
этим работы в области интеллектуального ана-
лиза текста в той мере, в какой они опираются 
на представления лингвистики о речевой дея-
тельности, представляют собой не только прак-
тический, но и теоретический интерес для ИИ. 

С другой стороны, и практический результат та-
ких работ (в виде программного продукта) может 
быть интересен для проведения фундаменталь-
ных исследований – уже не в ИИ, а в различных 
социо-гуманитарных дисциплинах, в которых ос-
новным материалом для анализа выступают 
именно тексты  испытуемых (у психологов), ре-
спондентов (у социологов и этнографов), истори-
ческих деятелей и простых обывателей (у исто-
риков), политиков (у политологов) и т.д. 

В ИСА РАН уже второе десятилетие на основе 
реляционно-ситуационного анализа (РСА) разра-
батываются средства для поиска и сравнения до-
кументов, а недавно была поставлена задача со-
здания на основе РСА инструмента анализа 
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текстов для социо-гуманитарных исследований. 
Для ИИ эта задача является прикладной, однако 
результаты исследований гуманитариев, полу-
ченные с помощью созданного инструмента, мо-
гут быть впоследствии интегрированы в модели 
порождения и понимания текста. 

Цель данной статьи – дать первое представ-
ление о новом методе, его технических харак-
теристиках и особенностях получаемых с его 
помощью результатов. 

1. Компьютерные технологии в социо-
гуманитарных исследованиях 

Одной из ключевых тенденций развития со-
цио-гуманитарного сектора современной науки 
является активное применение компьютерных 
технологий на всех этапах исследовательской ра-
боты, начиная с выделения предмета и планиро-
вания исследования и заканчивая представлением 
полученных результатов: «По завершении долгих 
споров об отношениях между гуманитарными 
науками и цифровыми технологиями «цифра» 
отвоевала свое место в праве создания новой от-
расли гуманитаристики - Digital Humanities, кото-
рая сформировалась в США и Британии еще в 
середине ХХ века. Это явилось ярким подтвер-
ждением более широкого процесса движения к 
интегративности научного знания. Внешние фак-
торы подобной интегративности связаны с тех-
ническим использованием цифровых технологий 
в научном творчестве и культурном пространстве 
– это и создание поисковых систем, цифровых 
библиотек, музейных коллекций, профессио-
нальных Интернет-сообществ, свободным досту-
пом к информации, обмену данными, проведение 
медицинских исследований. Важным моментом 
здесь является управление процессами образова-
ния. Внутренние (глубинные) факторы связаны с 
непосредственным использованием цифровых 
технологий как комплекса прикладных методоло-
гических разработок применительно к гумани-
тарным наукам. Цифровая составляющая распро-
страняется практически на все виды 
исследований культуры и связана с культурными 
практиками, в которых используется язык Soft 
Media: компьютерный дизайн, редактирование, 
создание баз данных (текстовых, библиотечных, 
онлайн энциклопедий, средств коммуникации в 
виде чатов, мессенджеров, социальных сетей и 
др.), моделирование информации, цифровых со-

циологических исследований, цифровых иссле-
дований этносов и народов» [1]. 

Важным направлением применения компью-
терных технологий в интересах гуманитарных 
исследований является анализ информации, со-
держащейся в сетевых средствах массовой ком-
муникации. С помощью методов статистики и 
машинного обучения на больших массивах дан-
ных сетевого контента выявляются демографиче-
ские характеристики пользователей, исследуются 
процессы группирования и лидерства в сети, зна-
чимые темы обсуждения, локализация и динами-
ка таких обсуждений, специфические формы он-
лайн-общения, признаки вбросов недостоверной 
(фейковой) информации и т.п. Особое внимание 
уделяется психологическим состояниям участни-
ков сетевого общения, к которым относят их 
эмоции, мнения, убеждения, связанные с различ-
ными сферами общественной и частной жизни 
(политика, потребление, медицина, межличност-
ные отношения и т.п.). 

Согласно обзору [2], аналитическая работа с 
социальными сетями может иметь как пассивный 
(мониторинг с целью достижения понимания 
происходящих в сетях процессов), так и актив-
ный (прогнозирование и управление с целью пе-
ревода социальной сети в требуемое состояние) 
характер. При этом мониторинг подразумевает 
сбор текстов, выявление связей между пользова-
телями и ссылок на внешние ресурсы; анализ – 
вычисление количественных показателей 
(например, количество отправленных сообщений 
пользователя), которые затем обрабатываются с 
целью выявления статистических и структурных 
закономерностей; прогноз – идентификацию ма-
тематической модели информационного процесса 
с использованием статистических моделей и мо-
делей динамических процессов на графах; управ-
ление – предоставление рекомендаций, основан-
ных на формальных процессах. 

Сами информационные системы описыва-
ются по следующим параметрам:  

 уровень анализа социальных сетей – мони-
торинг, анализ, прогнозирование, управление; 

 модели социальных сетей – модели струк-
туры (случайных графов, безмасштабных сетей), 
модели распространения информации (марков-
ские модели, конечные автоматы, модели диффу-
зии инноваций, модели заражения и др.); 

 методы анализа данных – статистические, 
анализа графов, семантического анализа, сан-
тимент-анализа; 
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 объекты анализа – сеть в целом (при по-
мощи агрегированных показателей), подсети и 
сообщества, отдельно взятые пользователи (при 
помощи актор-ориентированных локальных 
показателей), сообщения (при помощи показа-
телей упоминания соответствующих информа-
ционных объектов), мнений (при помощи пока-
зателей тональности сообщения относительно 
информационных объектов), внешних узлов 
или информационных ресурсов сети;  

 режимы анализа данных – возможность 
ретроспективного анализа данных и / или ана-
лиза данных в режиме реального времени; 

 режимы сбора данных – возможность ре-
троспективного сбора данных и / или сбора 
данных в режиме реального времени; всего 
объема данных или по определенной тематике; 

 охват источников данных – классические 
онлайновых социальных сетей (Facebook, 
Vkontakte), блогов (LiveJournal), микроблогов 
(Twitter), сервисов обмена фотографиями и ви-
део (YouTube, Flickr), форумов и т.п.; 

 объемы обрабатываемых данных – мо-
дельные или промышленные (программные 
продукты BigData).  

Реально существующие системы различаются 
тем, какие характеристики они сочетают в себе. 
Некоторые из перечисленных параметров, по 
оценке авторов, являются не реализованными, 
например, возможность управления сетями [2]. 
Однако в более поздних работах имеются сооб-
щения о реализации данной функции, например, 
в [3] описана система, позволяющая контролиро-
вать уровень агрессивности сетевого общения. 

Специфическими особенностями методов 
искусственного интеллекта, выделяющими их 
на фоне компьютерных технологий в целом, по 
определению Г.С. Осипова, является: экспери-
ментальность или подбор при отсутствии точ-
ного метода решения проблемы модели, пове-
дение которой оказывается оптимальным, а 
также ориентация на мышление эксперта, что 
подразумевает учет данных когнитивных ис-
следований; символьная форма представления 
информации, т.е. ориентация на вербально опо-
средованные способы решения задач человеком 
[4]. Применение аппарата искусственного ин-
теллекта позволяет разрабатывать интеллекту-
альные системы в гуманитарных науках, рас-
ширяющие исследовательские возможности 
благодаря использованию специфических 
средств программирования и моделирования, 

создания баз данных, алгоритмов извлечения 
информации и т.д. Так, в России имеются раз-
работки в области применения методов искус-
ственного интеллекта в социологии [5], поли-
тологии [6, 7], науковедении [8, 9]. Благодаря 
интересу к интеллектуальным системам со  
стороны отечественной лингвистики разрабо-
таны системы автоматического реферирования, 
автоматической проверки плагиата, генерации 
и выявления «машинных» текстов, машинного 
перевода и т.п. [10-12.]. При этом относительно 
слабо разработанным остается направление, 
объединяющее интересы психологии, социоло-
гии, политологии, культурологи, социальной 
педагогики, социальной психиатрии и других 
социо-гуманитарных дисциплин, и связанное с 
извлечением из сетевого контента информации 
об индивидуальных, групповых или популяцион-
ных особенностях, и весьма популярное в ми-
ровой компьютерной науке.  

О высоком интересе к данной сфере свиде-
тельствуют, в частности, международные ис-
следовательские проекты: SEMIOTIKS (Seman-
tically-Enhanced Information Extraction for 
Improved Knowledge Superiority), MIMEX (Mul-
tivariant Information Management and Exploita-
tion), ITA (International Technology Alliance in 
Network and Information Sciences), AKT (Ad-
vanced Knowledge Technologies), IEXTREME 
(Extremist Ideological Influences on Group Deci-
sion Making). Последний включает в себя раз-
работку таких техник, как анализ культурных 
структур, онтологии культур, системный ана-
лиз культуры (включая составление онтологий 
и классификацию [13]. 

C 2009 г. ежегодно проводятся международ-
ные соревнования в области идентификации по 
речевому поведению эмоционального состоя-
ния участников сетевой коммуникации, их де-
мографических характеристик, личностных  
качеств и признаков психологического небла-
гополучия и психических патологий: 
INTERSPEECH Emotional Challenge, Speaker 
State Challenge, Speaker Trait Challenge, 
Computional Paralinguistic Challenge [14]. Дру-
гой пример – соревнования CLPsych (2015, 
2016, 2017, 2018), направленные на разработку 
методов идентификации признаков различных 
видов психического неблагополучия (депрес-
сия, посттравматическое расстройство, сезон-
ное аффективное расстройство и др.) [15], и 
аналогичные по тематике CLEF (2013, 2014, 
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2015, 2016, 2017) [16]. В представленных раз-
работках демонстрируется эффективность та-
ких методов выделения и обработки данных, 
как поиск ключевых слов по словарям и тезау-
русам, методы разметки последовательностей 
на основе случайных полей [17], методы авто-
матического выявления значимых символьных 
n -грамм, компьютерного лексического анали-
за, анализа параграфических особенностей тек-
ста, кластеризации и тематического моделиро-
вания [18]; кластеризации Брауна, основанной 
на алгоритме для вывода скрытой Марковской 
модели; спектральной кластеризации, основан-
ной на расчете нормализованной матрицы PMI 
пар слов и спектральной кластеризации вектор-
ных представлений слов, построенных с помо-
щью word2vec и GloVe; кластеризации на осно-
ве тематического моделирования с помощью 
LDA, построения линейной модели на основе 
SVM и логистической регрессии, а также раз-
личные ансамбли моделей на подмножествах 
признаков [19]; метод стохастического гради-
ента с использованием в качестве признаков 
униграмм, взвешенных с помощью TF-IDF [20]; 
метаклассификации и обучения на неразмечен-
ном и размеченном корпусе на основе случай-
ного леса деревьев решений [21] и т.д.  

Частным, но важным направлением в обла-
сти автоматического анализа сетевого контента 
является мониторинг экстремистского сегмента 
Интернета, в котором пользователи, имеющие 
психологические проблемы, становятся участ-
никами процессов распространения и навязы-
вания эмоций и мнений, асоциального группи-
рования, формирования негативных программ 
поведения [22, 23]. Здесь же находят примене-
ние и разработки, собственная тематика кото-
рых связана с социально-психологическими 
процессами формирования мнения [24], лидер-
ства [25], влияния [26, 27] и др. 

Необходимым средством для проведения по-
добных исследований являются лингвистические 
ресурсы, такие как WordNet, WordNet-Affect или 
SentiWordNet, благодаря которым в сетевом кон-
тенте определяется содержание маркированной 
(чаще всего эмоционально) лексики. Широко ис-
пользуется разработанный под руководством J.W. 
Pennebaker компьютерный инструмент Linguistic 
Inquiry and Word Count (LIWC), который позво-
ляет определять частотность аффективно значи-
мых лексем, а также маркеров других тем, таких, 
как «человек» или «активация», «доминант-

ность», и частоту встречаемости в тексте разных 
частей речи [28, 29]. 

В целом, исследования сетевого общения в 
интересах социо-гуманитарных дисциплин ос-
нованы, с одной стороны, на данных о структу-
ре сетевой активности пользователей, с другой 
– на изучении продуктов этой активности не-
вербального (видео, фото, изображения и т.п.) и 
вербального характера. Для оценки содержания 
текстов применяются методы определения 
ключевых слов, сантимент-анализа и, шире – 
лексико-частотного анализа, подразумевающе-
го применение средств лексического, грамма-
тического, синтаксического анализа, а также 
анализа параграфики. Отличительной особен-
ностью предлагаемого нами подхода является 
характер выделяемых признаков (предикатов и 
синтаксем), которым соответствует более глу-
бокий, по сравнению с лексическим, уровень 
организации речемыслительной деятельности. 
В общем, можно сказать, что предлагаемый ме-
тод предикатного анализа позволяет работать 
на уровне «протовысказываний», состоящих из 
аргумента (которым обычно является образ ли-
ца или предмета) и функции, т.е. предиката в 
широком смысле [30]. Структура «предикат – 
актанты» является когнитивной и пограничной 
по отношению к речи, отражая целостный об-
раз ситуации внеязыковой действительности в 
картине мира человека [31]. Соответственно, в 
результате анализа предикатных структур, вы-
деляемых в тексте, исследователь получает до-
ступ к когнитивным механизмам, ответствен-
ным за функционирование картины мира – 
ментального образования, не имеющего непо-
средственной вербальной реализации, что 
крайне затрудняет его изучение, но при этом 
определяющего мировосприятие человека и его 
поведенческие программы. В соответствии со 
своей общей концептуальной основой преди-
катный анализ представляет собой реализацию 
деятельностного подхода к анализу текста.  

2. Методологические аспекты  
использования автоматического 
анализа текста в социо-
гуманитарных исследованиях 

В рамках развиваемого деятельностного 
подхода к автоматическому анализу текста по-
следний рассматривается как продукт комму-
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никативно-интеллектуальной деятельности ав-
тора (ср.: «есть все основания рассматривать 
значение слова … как единство обобщения и 
общения, коммуникаций и мышления» [32]), 
как продукт, возникающий при решении чело-
веком конкретной задачи его жизнедеятельно-
сти, в которой создание текста  оказывается не-
обходимым средством при удовлетворении 
актуальной потребности. Для психологии такой 
подход к анализу роли текста, а значит и к ин-
терпретации различных его лингвистических 
характеристик, может развиваться в рамках так 
называемой субъектной парадигмы. В экспери-
ментальной психологии сенсорно-перцеп-
тивных процессов была продемонстрирована 
возможность двух способов интерпретации по-
лучаемых данных: в рамках объектной пара-
дигмы ответы испытуемого рассматриваются 
как показатели возможностей психического ап-
парата как «естественного прибора», в рамках 
субъектной парадигмы, как показатели приня-
той субъектом стратегии решения задачи. Так, 
определенная численная характеристика разли-
чий в громкости двух звуковых сигналов, кото-
рые были испытуемым восприняты как разные, 
неодинаковые сигналы, может служить для 
описания дифференциального порога чувстви-
тельности слухового анализатора, а может – 
для описания перехода в процессе решения ис-
пытуемым задачи на различение сигналов с 
ориентации на сравнение их только по громко-
сти к сравнению их и по всем другим доступ-
ным характеристикам (высоте, тембру и пр.). В 
последнем случае испытуемый, после серии 
неудачных попыток, вдруг демонстрирует спо-
собность правильно различать два близких по 
громкости сигнала. Происходит это не за счет 
того, что его барабанные перепонки стали луч-
ше работать, а за счет того, что он изменил для 
себя задачу – не «различить громкость сигна-
лов», а «различить сигналы, подаваемые экспе-
риментатором». Соответственно, при интерпре-
тации данных анализа текста как средства, 
созданного в определенных условиях и с опре-
деленной целью, субъектная парадигма требует 
искать для характеристик текста их обуслов-
ленности не только устройством языка, но и за-
дачами, решаемыми человеком. В лингвистике 
такой взгляд на текст был принят со времен  
В. В. Виноградова и получил развитие в школе 
коммуникативной грамматики Г. А. Золотовой 
и в школе функционально-стилистического 

анализа М. Н. Кожиной. Введение субъектной 
парадигмы в междисциплинарные исследова-
ния текста позволяет ставить задачу расшире-
ния возможностей автоматического анализа за 
счет выявления речевых средств, привлекаемых 
субъектом речевой деятельности при различ-
ных коммуникативных целях и при различных 
возможностях эмоциональной, когнитивной и 
поведенческой сфер.  

В культурно-историческом подходе язык 
рассматривается как универсальное орудие, 
опосредствующее работу всего психического 
аппарата человека. Высшие психические функ-
ции человека, по мысли Л.С. Выготского, отли-
чаются от натуральных  познавательных и эмо-
циональных процессов животных именно 
включением языка как системы во все виды че-
ловеческой деятельности. Решение любой зада-
чи у человека опосредствовано представления-
ми, сформированными в рамках «второй 
реальности» языка (термин А.Р. Лурии) и от-
ражающими не только актуальную внешнюю 
ситуацию, но и широкие надситуативные связи, 
фиксируемые языком как системой. В связи с 
таким отношением к роли языка для психоло-
гии информационное и математическое моде-
лирование когнитивных процессов человека, 
осуществляемое в ИИ, будет корректным толь-
ко в случае учета опосредствованности этих 
процессов языком как системой. Отношение к 
тексту как к орудию деятельности лежит и в 
основе функционально-стилистического под-
хода: «Функциональная стилистика – это линг-
вистическая наука, изучающая особенности и 
закономерности функционирования языка в 
различных сферах человеческой деятельности и 
общения, а, следовательно – и «нормы» отбора 
и сочетания языковых средств…» [33, с. 154]. 
При этом подчеркивается и специфика челове-
ческого языка как системы и связь этой систем-
ности с логикой человеческой деятельности:  
«…системность и закономерный характер функ-
ционирования языковых единиц определяются в 
первую очередь назначением и спецификой само-
го вида деятельности…» [33, с. 155]. В рамках 
этого лингвистического направления реализу-
ется деятельностный подход, развиваемый в 
общей психологии в школе А.Н. Леонтьева, так 
что «речь рассматривается как явление соци-
альное; индивидуальное же в речи не может и 
не должно быть объектом лингвистической 
стилистики, это область стилистики литерату-
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роведческой» [33, с. 155]. Подчеркивается, что 
функциональную стилистику интересуют те за-
кономерности речи, которые складываются «в 
результате функционирования языка в сфере 
сугубо социальной, например, публицистиче-
ской, научной, деловой, художественной и пр.» 
[33, с. 156]. Это означает, что первой задачей, 
которую следует решать при анализе текста, 
является определение мотива той деятельности, 
в рамках которой был создан данный текст. 
Именно такой взгляд «сверху», ориентирован-
ный на выделение характеристик текста, обу-
словленных объективной социальной природой 
данного высказывания, позволяет выявить в 
тексте структуру речевых средств, использо-
ванных субъектом речевой деятельности. Эта 
структура будет обусловлена спецификой 
национального языка, особенностями  
языковой картины мира, характером концепто-
сферы, обсуждаемой в тексте сферы действи-
тельности, языковой компетенцией автора тек-
ста, особенностями его личностной и 
когнитивной сфер, актуальным психическим 
статусом и пр. Все эти лингвистические и пси-
хологические механизмы оказываются «дей-
ствующими факторами», влияние которых 
можно изучать, если мы смотрим на текст как 
на орудие решения социальной по происхож-
дению задачи, на орудие деятельности.  

Другими словами, если проводить экспери-
ментальное исследование текста, то в качестве 
независимой переменной нужно брать деятель-
ность, в рамках которой этот текст возник, а в 
роли зависимых переменных тогда будут вы-
ступать самые разные механизмы, отвечающие 
за порождение текста (лингвистические, психо-
логические, социологические, исторические и 
проч.). В таком случае у нас возникает поле 
широких междисциплинарных исследований, в 
которых анализ текстов, созданных в рамках 
конкретной деятельности, служит задаче выяв-
ления сопряженного действия механизмов, 
изучаемых разными социо-гуманитарными 
дисциплинами. Если же мы фиксируем в ис-
следовании еще одну переменную в качестве 
второй независимой, например, психиатриче-
ский статус авторов текстов или их политиче-
ские убеждения, то у нас появляется возмож-
ность провести внутридисциплинарное 
исследование, опирающееся на доступные нам 
средства анализа текста. 

В развиваемом нами подходе в качестве ос-
новного средства анализа текста используется 
реляционно-ситуационный анализ (РСА). Ме-
тод РСА [34], опирается на синтаксемный ана-
лиз Г.А. Золотовой [35] и на концепцию неод-
нородных семантических сетей Г.С. Осипова 
[4]. «Синтаксемой называется минимальная, 
далее неделимая синтактико-семантическая 
единица русского языка, выступающая одно-
временно как носитель элементарного смысла и 
как конструктивный компонент более сложных 
синтаксических построений, характеризуемая, 
следовательно, определенным набором синтак-
сических функций» [36, с. 4]. В работе [4] зна-
чение этого термина раскрывается таким обра-
зом: «Так, например, в локативных формах в 
лесу, за лесом, над лесом, из леса, из-за леса, 
возле леса актуализируется значение места. … 
В рассмотренных примерах синтаксемами  
(с локативным значением) являются «в+ предл. 
падеж» и «за+твор. падеж». С другой стороны, 
в предложении «Старик (мальчик, рыбак) ло-
вил неводом рыбу», имя старик невозможно 
заменить, на имя, например, свисток – это раз-
рушит предложение. Слова старик, мальчик, 
рыбак имеют общее категориальное значение – 
значение лица, свисток же имеет категориаль-
ное значение предмета и не может выполнять 
функцию субъекта. Таким образом, кроме мор-
фологической формы слова решающую роль 
играет обобщенное значение, т.е. категориаль-
но-семантический класс слова». Значение син-
таксемы оказывается и шире значения отдель-
ного слова (локативом могут служить самые 
разные предметы) и одновременно – уже,  
конкретнее, поскольку вычленяет в предмете 
только одну из его многочисленных ролей: 
«Существительное президент как личное су-
ществительное в разных синтаксических кон-
струкциях может выражать значения: субъекта 
(Президент подписал указ), объекта (доверять 
президенту), адресата (обращение к президен-
ту), делиберата (говорить о президенте), ко-
митатива (Патриарх с президентом зашли в 
храм), предиката (Иванов – президент стра-
ны)» [4]. Таким образом, синтаксема, с одной 
стороны, представляет значение не одного 
предмета, а целого класса, но, с другой, - уточ-
няет значение конкретного предмета в кон-
кретной ситуации. 

Для психологии понятие синтаксемы соот-
носится с представлением Л.С. Выготского о 
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роли значения как единицы анализа речевого 
мышления (см. цитату выше). А.Н. Леонтьев, 
развивая идеи Л.С. Выготского, определяет 
значение как тот компонент сознательного 
представления, в котором отражен обществен-
но-исторический опыт использования предме-
та. Можно сказать, что важнейшее для куль-
турно-исторического подхода представление о 
языковом опосредствовании высших психиче-
ских функций человека нуждается именно в 
представлении о синтаксеме как о единице ана-
лиза языка. Ведь, в отличие от значения от-
дельного слова, лишь указывающего на пред-
мет, синтаксема отражает ситуацию бытования 
предмета в культуре, она представляет обстоя-
тельства его использования в человеческом 
обществе, характеризует тот класс предметов, 
которые являются эквивалентными по значе-
нию для исполняемого действия. В этом плане 
скорее значение, представленное в синтаксеме, 
чем словарное значение слова, является едини-
цей речевого мышления - обобщению подвер-
гается сам момент действия с предметом и 
предмет предстает в той роли, которую он иг-
рает в конкретной ситуации. Именно такой, 
ориентированный на вычленение принятых в 
культуре действий с предметами, «ролевой» 
лингвистический анализ текста адекватен зада-
чам психологического анализа продукта рече-
вой деятельности.  

Для анализа предложения важно не только 
знание значений встречающихся в нем синтак-
сем, но и их сочетаемость друг с другом. Эта 
сочетаемость определяется семейством бинар-
ных отношений на множестве синтаксем. Реля-
ционно-ситуационный анализ позволяет выяв-
лять семантику текста, ставя в соответствие 
синтаксемную структуру предложения логиче-
ской структуре действий, описанных в этом 
предложении. Главную роль здесь играют гла-
голы, имеющие, как правило, центральное по-
ложение в семантической структуре предложе-
ния и оказывающие решающее влияние на 
именные словосочетания и предложения, со-
ставляющие синтаксемные группы.  

Машина РСА, построенная на так организо-
ванном автоматическом анализе, позволяет ис-
следователям-гуманитариям решать целый ряд 
задач, связанных с экспликацией представле-
ний и отношений автора текста к реалиям, о ко-
торых он пишет: 

 на основе анализа одного текста выяснять 
в каких семантических ролях и с какими пре-
дикатами встречается в тексте интересующий 
исследователя объект; 

 на основе исследования коллекции тек-
стов автора представить его картину мира в ви-
де системы значимых для него объектов и дей-
ствий с ними; 

 на основе изучения коллекций текстов 
разных авторов на заданную тему представить 
мнения авторов как пространство убежде-
ний/отношений.  

Выявление синтаксемно-предикатной струк-
туры высказывания позволяет операционализи-
ровать интуитивные представления исследова-
теля-гуманитария о смыслах, придаваемых 
автором текста, обсуждаемым им темам.  

Использование тех или иных языковых 
средств автором не является случайным собы-
тием, речевой процесс не является по своей 
природе вероятностным, «мысль не выражает-
ся, но совершается в слове» [32], а значит фак-
торы, повлиявшие на коммуникативные наме-
рения автора, и механизмы, обусловившие 
появление у него некоторой мысли, некоторого 
содержимого коммуникативного процесса, мо-
гут стать предметом изучения при анализе тек-
ста. Следовательно, анализ текста в социо-
гуманитарных исследованиях не может сво-
диться к подсчету тех лексических, синтакси-
ческих и морфологических характеристик тек-
ста, которые стали доступны благодаря 
автоматизации. Процедура исследования долж-
на быть обратной – от гипотезы о действующих 
в коммуникативной ситуации автора механиз-
мах (психологических, социологических, поли-
тологических и пр.) к проверке того, какие язы-
ковые средства оказываются им релевантны. 
Так, при изучении средств, используемых авто-
рами научных публикаций, необходимо науко-
ведчески обоснованное представление о дей-
ствиях, характерных для научной деятельности 
(например, [37]), тогда методы интеллектуаль-
ного анализа текста позволяют выделить опе-
рациональный состав речемыслительных дей-
ствий, специфичных для разных типов научных 
работ и разных научных традиций [38]. При 
изучении же особенностей текстов сетевых 
дискуссий с точки зрения их фрустрационного 
потенциала требуется, соответственно, иссле-
дование связей между типами реакции на 
фрустрацию, выделяемыми в психологии, и 
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данными, получаемыми с помощью методов 
ИИ. В исследованиях, посвященных реакциям 
населения на обострение социальных проблем, 
когда эти реакции уже нашли выражение в те-
стах - фокус-групп, комментариев в сетевых 
СМИ или, если объектом исследования стали 
исторические реалии ХХ в., в «письмах в ре-
дакцию» или в дневниковых записях. Такой 
теоретической основой могут стать представ-
ления о стрессе, развиваемые в медицине, пси-
хологии и экспериментальной физиологии. В 
целом, именно хорошая теория из области со-
циальных и гуманитарных наук должна лежать 
в основе тех процедур разметки корпуса тек-
стов и последующего машинного обучения, ко-
торые применяются в работах по интеллекту-
альному анализу текста.  

Заключение 

Информационные системы находят широкое 
применение в мировой социо-гуманитарной ис-
следовательской практике. В отличие от боль-
шинства предлагаемых сейчас гуманитариям 
моделей анализа текста и средств извлечения 
информации о состоянии его автора, метод 
РСА, выявляющий предикатно-синтаксемную 
структуру высказываний, позволяет преодолеть 
ориентацию на относительно легко формализу-
емые признаки (лексические, грамматические и 
морфологические). С психологической точки 
зрения предикатно-синтаксемные структуры 
отражают глубинные, пограничные для дорече-
вых ментальных процессов и речевой деятель-
ности, структуры, соотносимые с языковой 
картиной мира личности, что дает доступ к ее 
смысловой сфере, изучение которой традици-
онно представляется как проблематичное. Бла-
годаря выходу на смысловой уровень анализа, 
реализующий РСА инструмент – «машина 
РСА», описанию которой будет посвящена вто-
рая часть настоящей работы, – делает возмож-
ным постановку новых задач в области социо-
гуманитарных исследований. 
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