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ОЦЕНА ПОТОКОВ КУЛЬТУРНЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КРАУТ-

СОРТИНГОВЫХ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ    
Аннотаеия. Кулитурные экосистемные услуги являйтся одним из наиболее еенных вкладов 
экосистем в благополужие желовека. Колижественная оеенка и картирование кулитурных эко-
системных услуг является сложной задажей из-за их неосязаемости. Однако быстрое увели-
жение исполизования соеиалиных сетей привело к созданий огромных объемов краудсорсинго-
вых данных. Данные соеиалиных сетей предоставляйт беспрееедентное колижество информа-
еии о восприятии, отнозении и поведении лйдей, связанном с потреблением экосистемных 
услуг. Данные соеиалиных сетей дайт представление об отнозениях между лйдими и окру-
жайщей средой в пространственных и временных масзтабах, которые недоступны при ис-
полизовании классижеских методов сбора и анализа данных. Сообщения в соеиалиных сетях 
отображайт реакеии полизователей на окружайщуй среду и события, с ней связанные. Дан-
ные соеиалиных сетей имейт несколико особенностей, которые делайт их существенными 
при анализе кулитурных экосистемных услуг. Данные о реакеии лйдей, отображенные в соеи-
алиных сетях, в отнозении реакеии лйдей на окружайщуй среду и ее влияния на них, дела-
йт их знажимым истожником данных для исследований кулитурных экосистемных услуг. 
Краудсорсинговые данные и автоматизированная оеенка и картирование кулитурных экоси-
стемных услуг могут исполизоватися для улужзения управления природными экосистемами. 
Клюжевые слова: кулитурные экосистемные услуги, соеиалиные сети, краудсорсинговые дан-
ные, оеенка кулитурных экосистемных услуг, CES.  
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ASSESSMENT OF FLOWS OF CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES BASED  

ON CROWTSORTING DATA FROM SOCIAL NETWORKS  
 

Abstract. Cultural ecosystem services are one of the most valuable contributions of ecosystems to hu-
man well-being. Quantifying and mapping cultural ecosystem services is challenging due to their intan-
gible nature. However, the rapid increase in the use of social networks has led to the creation of huge 
amounts of crowdsourcing data. Social media data provides an unprecedented amount of information 
about people's perceptions, attitudes and behaviors related to the consumption of ecosystem services. 
Social media data gives an idea of the relationship between people and the environment on spatial and 
temporal scales that are not available when using classical methods of data collection and analysis. 
Social media posts display users' reactions to the environment and events related to it. Social media 
data has several features that make them essential in the analysis of cultural ecosystem services. The 
data on people's reactions displayed on social networks regarding people's reactions to the environment 
and its impact on them make them a significant data source for research on cultural ecosystem services. 
Crowdsourcing data and automated assessment and mapping of cultural ecosystem services can be used 
to improve the management of natural ecosystems. 
Keywords: cultural ecosystem services, social networks, crowdsourcing data, assessment of cultural 
ecosystem services, CES. 



76  www.rppe.ru 

 
Кирей В.В.  

ОЦЕНКА ПОТОКОВ КУЛЬТУРНЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КРАУТСОРТИНГОВЫХ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Введение 

Культурные экосистемные услуги (КЭУ) представляют собой подмножество нематериаль-

ных экосистемных услуг, таких как ценность существования вида или рекреационная возмож-

ность дикой природы. Культурные экосистемные услуги определяются как нематериальные и 

обычно неконкурентоспособные и непотребительские продукты экосистем (биотических и 

абиотических), которые влияют на физическое и психическое состояние людей и являются 

важными составляющими благополучия человека. Они включают духовное, образовательное, 

вдохновляющее, эстетическое, наследие, чувство места, рекреационное [1] и обеспечивающие 

[2]. Культурные экосистемные услуги уникальны по той причине, что их редко можно заме-

нить технологическими средствами, что делает их практически незаменимыми. Учитывая 

субъективный характер культурных экосистемных услуг, ключевой задачей является про-

странственная атрибуция КЭУ. Оценка КЭУ зависит от компромисса между пространствен-

ным уровнем и временем, необходимым для их проведения. Широко используемые традици-

онные подходы, такие как опросы, интервью и фокус-группы, могут предоставить высокока-

чественную информацию об использовании КЭУ, но часто являются дорогостоящими, трудо-

емкими и редко предоставляют пространственную информацию.  

Распространение мобильного интернета и социальных сетей открывает новые возможности 

для пространственного моделирования и оценки КЭС. Пользователи социальных сетей предо-

ставляют обширную информацию с географической привязкой о своих чувствах, предпочте-

ниях и физическом взаимодействии с природной средой. Данные социальных сетей имеют 

ключевые атрибуты (метаданные), которые являются богатым источником информации, кото-

рую можно использовать для исследований культурных экосистемных услуг. Метаданные 

предоставляют информацию о публикации в социальной сети или пользователе платформы, к 

которой можно получить доступ с помощью интерфейса прикладного программирования 

(API). Координаты местоположения, связанные с некоторыми публикациями в социальных 

сетях, предоставляют информацию, которую можно использовать для анализа происхождения 

поста или места, где была сделана фотография, а анализ текста предоставляет информацию о 

темах заметок. Пространственная информация, связанная с данными социальных сетей, дает 

представление о трудноподдающихся измерению процессах, связанных с взаимодействием с 

природной средой. Темы из постов в социальных сетях с географической привязкой могут ис-

пользоваться для выявления представлений людей о месте (геонарративов), включая опреде-

ление областей тематической значимости [3].  

 

Информационные метрики культурных экосистемных услуг  

Краудсорсинговые данные могут быть использованы для изучения взаимодействия челове-

ка и природы и измерения ЦЕС. Поскольку данные социальных сетей фиксируют явные и не-

явные реакции людей на окружающую среду, они могут дать представление о реакциях на 

экосистемные услуги, которые в противном случае остались бы незамеченными [4]. Страницы 

социальных сетей, создаваемые ими данные, могут действовать как "сенсоры", отслеживаю-

щие эти явления [5]. Данные социальных сетей также предоставляют информацию о выгодах, 

которые люди получают от экосистем, и о том, как меняется восприятие культурных экоси-

стемных услуг в зависимости от характеристик окружающей среды или управленческих реше-

ний в пространстве и времени. Показатели тональности заметок в социальных сетях могут 

быть использованы для количественной оценки положительных эффектов, вызванных потреб-

лением культурных экосистемных услуг, и степени их воздействия на благополучие человека 

[6].  

Проанализировав частоту постов в социальных сетях, можно сделать выводы о востребо-

ванности той или иной природной зоны у посетителей и оценить предоставляемые ей культур-

ные экосистемные услуги, используя методы экономической оценки. Анализ количества фото-

графий, размещенных в социальных сетях, в разных местах является основой для оценки эсте-

тической ценности разных мест или особенностей ландшафта [7]. Содержание постов в соци-

альных сетях (например, тематика фотографий) также может документировать деятельность, 

связанную с экосистемами, в которой участвуют люди, и особенности, которые они замечают 

или ценят в разных экосистемах. Анализ содержания постов в социальных сетях, опублико-
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ванных при нахождении на природных территориях, может быть использован для анализа ин-

дикаторов культурных экосистемных услуг (например, духовное или эстетическое восприятие 

природы, рекреация, ощущение места [8,9]). 

Данные мобильных сетей можно использовать для анализа перемещений людей в зонах 

отдыха и в природных экосистемах. Платформы для обмена маршрутами отражают физиче-

ское взаимодействие людей с их естественной средой. Это раскрывает конкретную категорию 

услуг, которая отражает вклад экосистем в физическую активность в обеспечении привлека-

тельной физической. Этот вклад генерируется как информационный поток к индивидууму, 

поскольку мозг и органы чувств интерпретируют непосредственную физическую конфигура-

цию экосистемы при выполнении физической активности. Местность, по которой человек 

едет на велосипеде или прогуливается, представляет собой вклад экосистемы в активность на 

открытом воздухе. Исторические особенности в ландшафте формируют культурную самобыт-

ность людей в настоящем, в то же время привлекая других к ощущению культурной самобыт-

ности местности. Эти характеристики экосистемы связаны с культурными традициями, исто-

риями и навыками. Таким образом, особенности экосистемы передают ощущение историче-

ской значимости. Эта информация обрабатывается человеком и способствует его идентично-

сти и ощущению места по отношению к окружающей его природе: культурная польза.  

Пользователи используют платформы для обмена фотографиями, такие как ВКонтакте и 

Instagram, чтобы выразить своѐ восхищение эстетической красотой пейзажа. Фиксация поло-

жительных настроений по отношению к окружающей среде в текстовых данных на таких 

платформах, как Twitter и Telegram, предоставляет дополнительные возможности для количе-

ственной оценки предложения эстетических услуг. Эстетические услуги создаются, когда эко-

системы передают сенсорную конфигурацию красоты. Этот поток информации регистрирует-

ся и публикуется на сайтах социальных сетей. Многие пользователи занимаются фотографией 

в качестве хобби. В этих случаях творческая информация о физическом окружении ландшаф-

та передается, интерпретируется и изображается как искусство. Эти художественные услуги 

облегчают представление любого количества культурных взаимодействий с экосистемами в 

дополнение к экосистемам в чисто эстетическом смысле.  

Фотографии в ВКонтакте и Instagram также содержат материалы, связанные с научными 

исследованиями окружающей среды. Приобретение и применение знаний о нашей природной 

среде составляет важный культурный аспект человеческого существования, вклад в развитие 

этих знаний. Культурная польза, получаемая от еѐ стремления и применения, является непо-

средственной выгодой, которая может проявляться в дополнительных знаниях или в результа-

те в количестве образованных студентов.  

Люди поддерживают прочные связи с природой и обретают чувство места и удовлетворе-

ния, зная, что экосистема функционирует и находится в хорошем состоянии. Это может быть 

взаимодействие с одним животным, видом или целой экосистемой. Эти взаимодействия со-

ставляют информационный поток в том смысле, что экосистема передает понятие экологиче-

ского значения. Следовательно, натуралистические услуги связаны с человеческим пользова-

нием экосистемами, а не с развитием знаний. Экосистемы придают человечеству сильное чув-

ство духовной значимости. Социальные религиозные практики проявляются в информацион-

ных сообщениях пользователей в социальных сетях, таких как "ВК".  

 

Анализ потоков культурных экосистемных услуг на основе публикаций в социаль-

ных сетях 

 Оценки, основанные на геолокационных краудсорсинговых данных из социальных сетей, 

представляют собой новую возможность для пространственной оценки CES [10]. Модели, раз-

работанные с использованием этих данных, могут дополнить или даже заменить методы поле-

вых исследований. Методы, основанные на анализе данных из социальных сетей, предлагают 

многочисленные преимущества по сравнению с методами, основанными на опросах, в основ-

ном из-за большого количества относительно легкодоступных, общедоступных онлайн-

данных [11]. Этот подход также может охватывать широкие пространственные масштабы, та-

кие как целые страны или регионы (в том числе регионы, по которым традиционно не хватает 

данных [12]. Подробное пространственное разрешение и доступность данных на месте и по 
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конкретным участкам являются дополнительными преимуществами подходов на основе соци-

альных сетей [13]. Кроме того, этот подход позволяет проводить прямое исследование моде-

лей передвижения людей в изучаемой области, и это можно выполнять и повторять с течени-

ем времени при низких затратах. Можно собирать информацию квазиреального времени, вре-

менные модели деятельности и, в некоторых случаях, данные, охватывающие относительно 

длительные промежутки времени [14]. Доступ и посещаемость природных парков и других 

зеленых зон легко оценить с высокой степенью точности с помощью геолокационных данных, 

и это делается более эффективным и менее ресурсоемким способом, чем с помощью методов, 

основанных на опросах.  

Краудсорсинговые данные и, в частности, фотографии с геотегами широко используются в 

контексте охраны природы для оценки социально-экономической ценности ландшафта, иссле-

дования потенциала участка для поддержки туризма и отдыха, определения популярных мест 

и потоков посетителей, а также легко связывания интенсивности посещения с характерными 

чертами ландшафта, что позволяет оценить взаимосвязь между этими элементами ландшафта 

и запасом CES. Еще одна сильная сторона метода социальных сетей заключается в том, что он 

обеспечивает источник пассивной и неавторитетной краудсорсинговой географической ин-

формации, которая не зависит от явных и конкретных целей исследования. 

Тем не менее, также существуют некоторые ограничения оценок CES на основе социаль-

ных сетей. Некоторые из них носят технический характер, в том числе: скудные локативные 

данные; шум в данных; переменная пространственная точность из-за изменения интенсивно-

сти сотового сигнала или переменной точности приемников GPS; апостериорное картирова-

ние с последующей неопределенностью в отношении точности геолокации. Пространственное 

распределение данных может быть неправильным даже из-за отсутствия информации об уда-

лѐнных местах или за счѐт пространственной кластеризации данных. Другие технические 

ограничения могут быть связаны с этапом обработки данных, что может занять много време-

ни, особенно когда требуется ручной анализ контента и классификация большого количества 

фотографий для выявления ошибок в геолокации.  

Отсутствие подробной социально-демографической информации о пользователях также 

является ограничением метода анализа на основе данных из социальных сетей. Репрезентатив-

ность полученных данных может быть ограничена различными факторами, в том числе циф-

ровым разрывом, связанным с экономическим неравенством, доходом, возрастом, полом и 

отношениями социальной власти, которые влияют на проникновение Интернета и социальных 

сетей и которые трудно отследить. Также существует неопределенность в отношении надеж-

ности и достоверности полученной информации. Поскольку не все люди, которые делают фо-

тографии, загружают их на платформы социальных сетей, или поскольку некоторые люди мо-

гут делать или загружать фотографии чаще, чем другие, на результаты анализа могут оказы-

вать чрезмерное влияние определенные группы. Кроме того, метод часто требует предположе-

ний относительно фактической степени удовлетворенности посетителей и мотивов их путеше-

ствия. В большинстве случаев мало или совсем нет информации о причинах, по которым 

пользователи создают контент и делятся им в социальных сетях.  

В глобальном масштабе инфраструктура и доступность являются основными движущими 

силами спроса на рекреационные услуги, в результате чего туристы более пространственно 

концентрируются вокруг известных мест. Самоусиливающиеся механизмы в социальных се-

тях играют роль в увеличении посещаемости популярных сайтов, благодаря чему сайты, отме-

ченные пользователями социальных сетей с помощью загруженных фотографий, затем легче 

узнаются, посещаются и оцениваются другими пользователями социальных сетей. Легкость 

доступа к сайту положительно коррелирует с количеством фотографий. Например, восприни-

маемая ценность поездки (с точки зрения усилий, времени или денег) может влиять на то, де-

лает ли человек фотографии и делится ими, в результате чего меньшее количество изображе-

ний загружается посетителями, путешествующими на короткие расстояния от дома. Постоян-

ные посетители менее склонны делать или делиться фотографиями экосистем и территорий, 

которые они регулярно посещают. Чтобы получить более подробные сведения о малопосещае-

мых территориях, может потребоваться прибегнуть к методам, основанным на опросах.  
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Ограничения при использовании данных социальных сетей при оценке культурных 

экосистемных услуг 

Хотя социальные сети могут быть богатым источником данных для исследования культур-

ных экосистемных услуг, существуют опасения по поводу систематической ошибки в этих 

данных и их способности обеспечить надежное понимание социальных и социально-

экологических процессов [15]. Существуют различия между группами пользователей различ-

ных платформ социальных сетей [16]. Как правило, информации о пользователях социальных 

сетей недостаточно для выявления предубеждений в выборке любого конкретного исследова-

ния из-за опасений по поводу конфиденциальности пользователей, которые ограничивают до-

ступ к личной информации. Ранние исследования постов в социальных сетях показали, что 

даже когда имена пользователей и другая личная информация скрыты, то на основе доступ-

ных данных все еще можно связать определенные сообщения с отдельными людьми. Компа-

нии, управляющие социальными сетями, постоянно совершенствуют меры по ограничению 

доступа к конфиденциальной информации и обмену данными. Изменение параметров того, 

как сообщается о пространственном местоположении, означает, что количество и точность 

данных с географической привязкой постоянно меняются, а также различаются между сооб-

щениями. Кроме того, без базовой информации о том, кем являются пользователи (например, 

откуда они, их возраст, пол, уровень образования и т.д.), может быть трудно понять сложно-

сти социальной динамики в социальных сетях и распознавать и устранять потенциальную си-

стематическую ошибку в выборке.  

Отсутствие информации о том, какие атрибуты имеют пользователи социальных сетей и 

как они решают, что публиковать в социальных сетях, может усугубить трудности анализа 

содержания сообщений в социальных сетях. Это особенно актуально в тех случаях, когда со-

циальные сети используются в качестве "больших данных" с анализом множества сообщений 

от многих людей. Одна платформа социальных сетей может иметь множество различных при-

менений для разных пользователей и групп пользователей [17]. Люди могут проявлять 

предубеждения в своем поведении в социальных сетях в зависимости от того, состоит ли их 

воспринимаемая аудитория из друзей, семьи, коллег, потенциальных работодателей, случай-

ных незнакомцев или комбинации всех из этих. Значения определенных терминов (например, 

сленг) и тон сообщений могут зависеть от личности пользователя и его предполагаемой ауди-

тории, которые часто неизвестны. Кроме того, бывает трудно обнаружить сарказм и неискрен-

ность, особенно при использовании алгоритмов для обработки данных. 

Таким образом, основная проблема с использованием данных социальных сетей для иссле-

дования CES заключается в том, что либо систематические предубеждения, либо неправиль-

ная интерпретация данных могут привести к неточным выводам об исследуемых социальных 

или экологических явлениях.  

Еще одна проблема заключается в том, что невозможно проверить данные, задавая допол-

нительные вопросы или повторяя выборку. Исследования с использованием данных социаль-

ных сетей часто трудно воспроизвести из-за ограничений доступа к данным и обмена ими. 

Некоторые сайты, такие как Twitter, позволяют исследователям собирать небольшой процент 

твитов в режиме реального времени бесплатно, но доступ к полному набору данных или до-

ступ к прошлым данным обычно требует оплаты компаниям-посредникам. Таким образом, 

разные исследователи могли выполнять один и тот же запрос для извлечения данных и возвра-

щать очень разные выборки. 

Хотя предубеждения в данных социальных сетей важно распознавать и учитывать при раз-

работке исследований и интерпретации результатов, существуют существующие стратегии 

для решения некоторых основных проблем, связанных с исследованиями социальных сетей 

[18]. Что касается исследований CES, мы определили три основные категории передового 

опыта, которые мы опишем в следующих подразделах.  

Хотя анализ данных социальных сетей никогда не заменит традиционные методы исследо-

вания, использование данных социальных сетей для исследований, CES анализ социальных 

сетей, имеет ряд преимуществ, которые делают его полезным дополнением. Незапрошенный 

характер социальных сетей сродни выявленным, а не заявленным предпочтениям в экономике, 

и может сделать их более подходящими, чем традиционные опросы, для выявления новых со-
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ОЦЕНКА ПОТОКОВ КУЛЬТУРНЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КРАУТСОРТИНГОВЫХ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

циальных явлений, фиксации быстро меняющихся ситуаций и понимания истинных взглядов 

людей на определенные темы. Кроме того, полезность социальных сетей для точного социаль-

ного и экологического мониторинга в областях, где отсутствуют достоверные данные. Инфор-

мация из социальных сетей, вероятно, будет только увеличиваться в будущем, как и страте-

гии, учитывающие особенности данных, для получения надежных выводов. Во многих случа-

ях анализ социальных сетей будет использоваться в качестве исследовательского инструмента 

для документирования нового явления, особенно в местах и группах населения, где отсутству-

ют данные из традиционных источников. Признание исследовательского характера таких ис-

следований и продолжение более целенаправленных исследований, в том числе с использова-

нием более традиционных методов, необходимо для проверки реальности явления.  

В нынешнюю эпоху постоянного создания данных потенциал использования существую-

щих «больших данных» для решения вопросов исследования CES значителен. Только за по-

следнее десятилетие данные из социальных сетей дали представление о взаимосвязях СЭС в 

широком пространственном масштабе, включая восприятие людьми риска, связанного со сти-

хийными бедствиями, то, как люди ценят зоны отдыха и экосистемные услуги и даже то, как 

люди выбирают экологически значимое поведение. Таким образом, исследования, основанные 

на данных социальных сетей, вносят вклад в знания о землепользовании и изменениях окру-

жающей среды, использовании природных ресурсов и обеспечении экосистемных услуг, с по-

тенциалом для продвижения теории CES и информирования об управлении земельными ре-

сурсами и планировании. Хотя есть несколько важных предостережений в отношении исполь-

зования данных социальных сетей для исследований, вдумчивый выбор соответствующих ис-

следовательских вопросов, интерпретация, основанная на теории, и творческие методы устра-

нения предвзятости и неопределенности предлагают многообещающие решения многих из 

этих проблем и дают нам новые возможности для изучения систем CES.  

Крупномасштабные исследования эстетической ценности и других культурных экосистем-

ных услуг были бы невозможны без анализа широкомасштабных данных с высокой степенью 

аутентификации, которые позволяют сравнивать пользовательское восприятие различных эко-

систем. Данные социальных сетей можно использовать в больших масштабах для понимания 

компромиссов и синергии между культурными экосистемными услугами и другими экоси-

стемными услугами природных экосистем. Помимо количественной оценки выгод, которые 

люди извлекают из природных экосистем, исследования социальных сетей могут помочь в 

принятии решений по природопользованию. Анализ отношения людей к объектам природных 

экосистем и экосистемным услугам в сообщениях в социальных сетях способствует определе-

нию неденежного значения местам и действиям, связанным с экосистемами, с целью форми-

рования стратегии природопользования в соответствии с предпочтениями и ожиданиями лю-

дей [19]. Помимо регистрации реакции людей на определенные экологические события или 

природные особенности, выявление популярных тем или тенденций в социальных сетях мо-

жет предоставить информацию об экологических проблемах, которые волнуют людей.  

Используя пространственную и временную информацию и социальные сети, исследователи 

могут отслеживать, как интерес к теме меняется в пространстве или времени, определять клю-

чевые группы заинтересованных сторон и участников обмена информацией и понимать, как 

структура сети влияет на обмен и распространение информации по экологической тематике. 

Определить поведение в социальных сетях сложнее, чем отношение, поэтому меньше ис-

следований посвящено влиянию соответствующего поведения на окружающую среду. Однако 

также возможно использовать эти данные для выявления некоторых аспектов воздействия лю-

дей на окружающую среду посредством оценки их поведения. Данные о местоположении из 

социальных сетей также могут предоставить информацию о степени антропогенного воздей-

ствия на природные территории. Анализ сообщений в социальных сетях, в которых содержит-

ся информация о наблюдениях за землепользованием и видами, может быть объединен для 

лучшего понимания масштабных последствий изменений в области природопользования.  

Однако данные почти всегда представляют определенную подгруппу населения. Демогра-

фический состав населения, использующего разные платформы и технологии, никогда не бы-

вает полностью ясным и варьируется как между платформами, так и во времени. Мобильная 

связь играет важную роль. Внутри платформ существуют дополнительные предубеждения, и 
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вклад пользователей обычно смещается в сторону небольших, высокоактивных групп. Следо-

вательно, необходимо тщательно рассмотреть типы доступных услуг и предпочтений. 

Некоторые ЦЕС могут вообще не учитываться, в то время как некоторые предубеждения в 

пользовательских предпочтениях могут быть устранены. Вывод демографических данных из 

профиля пользователя и социально-экономических данных также может уменьшить эту пред-

взятость. Категоризация данных, доступных из этих источников, представляет собой еще одну 

ключевую проблему.  

 

Заключение 

Глобальный охват некоторых краудсорсинговых данных позволяет исследователям выяв-

лять бенефициаров экосистемных услуг, которых было бы трудно выявить с помощью тради-

ционных методов. Однако преобладающие предубеждения пользователей серьезно влияют на 
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