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АННОТАЦИя

Данная статья посвящена вопросу возможности анализа и мониторинга социальной напряженности в  современ-
ном обществе через изучение цифровых следов пользователей социальных медиа. В рамках статьи представлены 
ключевые аспекты социальной напряженности, проанализированы современные достижения по использованию 
социальных медиа в исследовательских целях и оценены возможности их применения с учетом текущих социально-
экономических условий. Кроме того, в данной работе рассмотрен подход к оценке уровня социальной напряженно-
сти при возникновении кризисной ситуации.
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abstraCt
This article discusses the issue of the possibility of analysing and monitoring the phenomenon of social tensions in 
modern society through the analysis of digital footprints of social media users. Within the framework of the article, key 
aspects of social tension are studied, modern achievements and current advances in the use of social media for research 
purposes are considered. An assessment was made of the possibilities of using social media to analyse social tensions, 
taking into account the current socio-economic conditions. In addition, this paper analyses the approach to assessing the 
change in the level of social tension in the event of a crisis.
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Социальная напряженность является одной 
из важнейших проблем в современном 
обществе, которая негативно сказывается 

на экономике, политике, социальных отношени-
ях и здоровье. Тему социальной напряженности 
в экономике затрагивали в своих работах К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Впоследствии исследования были 

продолжены многими учеными в области соци-
ологии, политологии, экономики, психологии 
и других научных дисциплин [1].

Социальная напряженность может возникать 
в связи с большим количеством причин и приводить 
к негативным результатам, таким как увеличение 
уровня насилия и преступности в обществе [2–5].
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Вместе с тем она не всегда имеет негативное 
влияние на общество и может служить двигателем 
социальных изменений и приводить к улучшению 
условий жизни определенных групп населения [6, 7].

Оценка влияния социальной напряженно-
сти на различные сферы жизни и ее динами-
ки —  сложная задача, требующая комплексного 
и многомерного анализа, однако с развитием 
социальных медиа и возможностей анализа боль-
ших объемов данных в этой области открываются 
новые перспективы.

СОЦИАЛьНАя НАПРяЖЕННОСТь: ФАКТОРЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИя 

ЧЕРЕЗ СОЦИАЛьНЫЕ МЕДИА
Социальная напряженность —  комплексное явление, 
имеющее очень широкую вариацию определений, 
анализ которых показывает, что она совмещает 
в себе как психологические аспекты, присущие 
отдельным индивидам (связанные с их эмоцио-
нальным состоянием и чувствами неудовлетворен-
ности), так и социальные, свойственные группам, 
сообществам (они связаны с социальным действием, 
самоорганизацией и направлены на формирование 
коллективного ответа и изменение сложившейся 
социально-экономической ситуации) [8–12].

Среди основных факторов возникновения со-
циальной напряженности можно выделить сле-
дующие:

• экономические: экономический кризис, без-
работица, ухудшение условий труда и т. д.;

• политические: коррупция, недоверие к влас-
ти, неравенство в политическом участии, отсутст-
вие гражданской свободы и т. д.;

• социальные: расовые и этнические конфлик-
ты, неравенство в социальном статусе, сегрегация, 
миграция и т. д.;

• культурные: межкультурные конфликты, 
проблемы культурной идентичности, недостаток 
культурного понимания и т. д.;

• экологические: экологические катастрофы, 
изменение климата, экологическая деградация 
и т. д.;

• технологические: технологический прогресс, 
автоматизация, роботизация, угрозы кибербез-
опасности и т. д.;

• психологические: страх, тревога, неопреде-
ленность, стресс и т. д.

Экономические факторы могут играть значи-
тельную роль в возникновении социальной напря-
женности. Одним из них является экономический 
кризис, который способен привести к увеличению 

безработицы, сокращению заработной платы и ро-
сту инфляции. Таким образом, ухудшается бла-
госостояние населения, увеличивается бедность 
и социальное неравенство. Экономические ре-
формы, например, направленные на сокращение 
государственных расходов и льгот, могут вызвать 
протесты [1, 13, 14].

Влияние политических факторов также доста-
точно велико [15]. К ним относятся: противостоя-
ние различных сил и группировок, политические 
события, такие как выборы, изменения в законо-
дательстве, политические скандалы и др. [6, 16–18].

Еще одним фактором является культурный кон-
фликт, который особенно опасен, если он приводит 
к ксенофобии и расизму [19].

Технологический прогресс также может способст-
вовать возникновению социальной напряженности. 
Например, автоматизация производства способна 
привести к потере рабочих мест и увеличению не-
равенства [20].

Экологические факторы включают в себя за-
грязнение окружающей среды, изменение клима-
та и другие проблемы [21]. Многие исследования 
подтверждают, что все это может способствовать 
конфликтам [22].

К психологическим факторам относится, на-
пример, переживание страха. Дискуссии в социаль-
ных медиа стимулируют чувство напряженности 
у пользователей, особенно при обсуждении тем, 
связанных с политикой, экономикой и другими 
социально значимыми вопросами [23, 24].

Механизмы возникновения социальной напря-
женности довольно сложны и многообразны. При 
их рассмотрении необходимо учитывать множество 
факторов, связанных с экономикой, политикой, 
социальной структурой, культурой и другими аспек-
тами жизни общества. Для лучшего их понимания 
можно обратиться к теории социальных конфликтов, 
согласно которой данное явление возникает из-за 
несовпадения интересов разных социальных групп 
и неравенства в распределении ресурсов между 
ними [20, 25].

Социальные медиа могут играть значитель-
ную роль в формировании общественного мнения 
и активизации гражданской позиции. Например, 
исследование Туфеси показало, что использова-
ние Twitter и Facebook способствовало тому, что 
люди приняли участие в политических протестах 
в Египте в 2011 г. Анализ сообщений позволил ис-
следователям понять, какие темы наиболее важ-
ны для протестующих, какая общая атмосфера на 
митингах и как распространялись новости и слухи 
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[26–28]. Социальные медиа могут стимулировать 
возникновение «эхо-камер», где люди «схлопыва-
ются» в узкие группы и не слышат мнения других, 
что приводит к углублению социальных различий 
и конфликтов [29, 30].

Существует несколько подходов к измерению 
социальной напряженности, каждый из которых 
имеет свои преимущества и недостатки. Один из 
них —  опросы общественного мнения, которые 
охватывают такие аспекты, как уровень доверия 
к государственным институтам, социальная спра-
ведливость, предубеждения и т. д. Например, в ра-
боте Шмида и Харрисона использовался опросник, 
который содержал шкалы, измеряющие уровень 
страха, безнадежности, ощущения угрозы, воспри-
ятия социального раскола и неудовлетворенности 
жизнью [31].

В связи с ограничениями опросных методов не-
которые исследователи для измерения социальной 
напряженности стали анализировать социальные 
медиа, поскольку они являются основным каналом 
для обмена информацией и мнениями. Изучение 
данного контента может дать представление о том, 
какие темы вызывают наибольшую тревогу в об-
ществе и какие группы населения испытывают 
наибольшее напряжение [32].

Применение алгоритмов машинного обуче-
ния позволяет анализировать множество данных 
из социальных сетей, что может помочь выявить 
тенденции в социальной напряженности через 
анализ использования определенных ключевых 
слов и фраз в постах пользователей [33, 34]. Широко 
применяется автоматическое определение тональ-
ности текста —  положительной, отрицательной или 
нейтральной [35, 36].

Другой метод —  это использование машинного 
обучения для классификации текстов и опреде-
ления конкретных тем или событий, связанных 
с социальной напряженностью [37–40].

Кроме этого, социальные медиа позволяют про-
водить анализ социальных групп и их взаимодейст-
вия. Исследования групповой динамики показыва-
ют, что группы пользователей в социальных медиа 
и в реальной жизни могут быть аналогичны, также 
возможно формирование лидеров и осторожного 
поведения [41].

Несмотря на разнообразие методов измерения 
социальной напряженности, некоторые из них субъ-
ективные и недостаточно точные, а другие слишком 
затратные и трудоемкие. Поэтому для более верной 
и всесторонней оценки рекомендуется использовать 
комбинацию различных методов.

МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
В рамках статьи в качестве модельной ситуации, 
способной вызвать социальную напряженность, 
рассматривается чрезвычайное происшествие —  
разлив нефтепродуктов в г. Норильске.

В ходе исследования проведен анализ сообще-
ний, собранных из русскоязычного сегмента сети 
Интернет, посвященных вышеуказанному событию, 
произошедшему 29 мая 2020 г. в городе Норильске 
(Красноярский край, Россия). В первую очередь 
анализировались электронные публикации веду-
щих федеральных, региональных и местных СМИ, 
а также публикации в социальных сетях, блогах и т. д.

Данные для исследования были собраны с по-
мощью программно-аппаратного комплекса «Кри-
брум». Временной период собранной информации: 
с 05.06.2020 по 25.11.2020 г. Для сбора использова-
лись поисковые запросы, содержащие ключевые 
слова, связанные с выбранным событием и вы-
деленные из поисковых запросов пользователей.

Собранный массив данных (150 тыс. материалов) 
был очищен от нерелевантных сообщений, проа-
нализирована временная динамика публикаций, 
оценена тональность сообщений, а также опреде-
лено наличие слов-маркеров, свидетельствующих 
о проявлениях социальной напряженности.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛьТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИя

Анализ массива собранных данных показывает, что 
представленность сообщений меняется в зависи-
мости от типа источника информации и широты 
использования населением. Соцсети, охватывающие, 
по разным оценкам, более 80% интернет-пользова-
телей, содержат наибольшее количество сообщений 
о выбранном объекте анализа (рис. 1).

В то же время достаточно большое количество 
сообщений представлено в микроблогах, на фору-
мах. В совокупности с материалами социальных 
медиа это свидетельствует об активном обсуждении 
выбранной темы в интернет-пространстве и обще-
стве. Средства массовой информации как таковые 
представлены значительно меньшим количеством 
сообщений. Выделяются только интернет-СМИ, что 
логично, так как основа собранных данных —  это 
материалы, размещенные в Сети.

Совокупное рассмотрение собранных данных 
показывает, что они присутствуют в достаточном 
количестве, чтобы проводить анализ таких ситуаций 
и их представленности в информационном поле, 
и, следовательно, данной информации может быть 
достаточно, чтобы иметь возможность оценить 
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уровень социальной напряженности, связанной 
с возникшей ситуацией.

При первичном анализе и оценке социальной 
напряженности, проявляющейся при том или ином 
событии, важно определить тональность сообщений, 
что даст возможность понять распространенность 
настроений и мнений, присутствующих в обществе. 
Как показывает анализ тональности собранных 
материалов, практически все типы источников 
информации имеют сообщения как негативной, так 
и нейтральной, и позитивной тональности (рис. 2). 
При этом количественное соотношение материалов 
разной тональности может значительно отличаться 
в зависимости от типа источника: во всех анали-
зируемых источниках преобладают сообщения 
нейтральной тональности, а количество негативных 
материалов превышает количество позитивных. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что 
в интернет- СМИ и мессенджерах, которые зачастую 
имеют значительное влияние на распространение 
информации в обществе и формирование общест-
венного мнения (и, следовательно, могут усиливать 
социальную напряженность за счет доставки до 
аудитории информационных сообщений с нега-
тивной тональностью), присутствует наибольшая 
доля негативных сообщений.

Оценка динамики публикаций материалов 
показывает, что, прежде чем событие получило 
широкий резонанс в обществе, в течение месяца 
после его начала обсуждение в информационном 
пространстве шло на латентном уровне, после чего 
последовал «информационный взрыв» —  всплеск 

публикационной активности и интенсификация 
обсуждения (рис. 3). Нарастание количества сооб-
щений происходило постепенно, вместе с ростом 
социальной напряженности, вызванной сложив-
шейся ситуацией, о чем можно судить как по об-
щей динамике публикаций, так и по количеству 
позитивных и негативных материалов, вышедших 
в один период времени. Опираясь на характер 
сообщений, можно сказать, что одной из причин 
такого резонанса явилось то, что все это время на-
селение ожидало от представителей региональных 
органов власти решения проблемы. Но отсутствие 
целенаправленных и активных действий с ее сто-
роны привело к всплеску социальной напряжен-
ности и необходимости вмешательства органов 
федеральной власти для разрешения возникшей 
ситуации.

Предпринятые усилия позволили постепенно 
снизить уровень социальной напряженности, но 
на это потребовалось достаточно много времени, 
и, как показывает анализ данных, обсуждения в не-
гативной тональности продолжалась длительное 
время, периодически то усиливаясь, то ослабевая.

Помимо анализа тональности материалов, су-
ществует возможность более точного определе-
ния социальной напряженности и ее уровня через 
отслеживание ключевых слов и словосочетаний, 
связанных с реакциями на возникающие напряже-
ния, в том числе эмоционального характера. Ана-
лиз частотности слов всего собранного массива 
сообщений показывает, что в них присутствуют 
нейтрально окрашенные слова, описывающие ситу-

 

Рис. 1 / Fig. 1. Наличие материалов, посвященных техногенной катастрофе в Норильске, в разрезе типа 
источника информации / availability of materials dedicated to the technogenic disaster in Norilsk, by type  

of information source
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ацию, связанные с участниками событий, властью, 
бизнесом, географическими точками, предметом 
катастрофы, нанесенным ущербом и др. В то же 
время использование большого массива сообщений 
позволяет выделить слова и словосочетания —  мар-
керы, свидетельствующие о высоком уровне эмо-
ционального, негативного отношения к ситуации 
и значительной напряженности. Данные слова могут 
быть дополнительно категоризированы и собраны 

в специальные словари, сопоставление с которы-
ми позволит впоследствии более точно оценивать 
уровень социальной напряженности.

ВЫВОДЫ
Первичный анализ собранных данных показал, 
что имеется существенный потенциал по совер-
шенствованию подходов для изучения социальной 
напряженности через анализ социальных медиа. 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Тональность материалов, посвященных техногенной катастрофе в Норильске в различных 

источниках информации / tonality of materials on the technogenic disaster in Norilsk in various sources 
of information

Источник: / Source: составлено автором / compiled by the author.

Рис. 3 / Fig. 3. Динамика публикаций материалов, посвященных техногенной катастрофе в Норильске, 
в разрезе тональности / the dynamics of sentiment from the publication of information dedicated  

to the technogenic the disaster in Norilsk, by tonality
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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В дальнейшем необходимы разработка новых под-
ходов для более глубокого анализа собираемых 
данных и использование алгоритмов детекции 
причин возникновения социальной напряженности 
и факторов, влияющих на нее и определяющих ее 
уровень.

Последующая доработка подходов к анализу 
социальной напряженности через социальные ме-
диа позволит:

• создать специализированные мониторинго-
вые инструменты для оценки социальной напря-
женности в режиме реального времени;

• использовать инструменты аналитики, спо-
собные выделить наиболее важные сообщения 
и тренды, связанные с социальной напряженно-
стью;

• создать систему предупреждения, которая 
будет уведомлять о возможных конфликтах и на-
пряженности;

• усилить диалог с гражданами по выявлению 
причин социальной напряженности;

• внедрить оценку рисков возникновения со-
циальной напряженности при разработке управ-
ленческих решений.
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